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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

 
 

Уважаемые читатели и авторы статей научного журнала 

«Вестник Сургутского государственного университета»! 

 

Содержание очередного выпуска журнала 

включает результаты широкого спектра ис-

следований в области экономических и юри-

дических наук. 

В разделе «Экономические науки» объеди-

нены статьи авторов, представляющих шесть 

университетов из различных регионов нашей 

страны: от Краснодара на юге, до Кирова 

и Сургута на севере. Тематика раздела также 

разнообразна: экологизация и цифровая транс-

формация экономики, финансовые инструмен-

ты и финансовая грамотность, методики оценки 

кадрового потенциала и эффективности управ-

ления. Объединяет статьи актуальность рас-

сматриваемых проблем и оригинальность под-

ходов авторов к их решению. 

Так, ученые из Чебоксар в своей статье 

приводят результаты исследования регио-

нальных облигаций как рыночного инстру-

мента заимствований и предлагают устано-

вить четкие взаимосвязи осуществляемых 

заимствований с потребностями развития 

региона и спросом на конкретные инстру-

менты пула потенциальных инвесторов. 

В центре внимания исследователей из 

Кургана и Екатеринбурга оказалась система 

элементов организационно-экономического 

механизма хозяйствования сельскохозяй-

ственных организаций. В статье приведены 

результаты комплексной диагностики орга-

низационно-экономического механизма на 

примере сельскохозяйственных организаций 

Курганской области за период 2000–2020 гг.  

Ученые из Кирова предложили для иссле-

дования кадрового потенциала территории 

использовать коэффициенты, расчет которых 

позволяет проводить сравнение развития 

кадрового потенциала различных регионов.  

В свою очередь, автор из Краснодара ана-

лизирует статистические данные по образова-

нию, утилизации и захоронению (хранению) 

отходов производства, а также динамику вы-

бросов парниковых газов, связанных с про-

мышленными процессами и использованием 

промышленной продукции. 

Статья ученых из Сургута посвящена  

вопросам развития образования, связанным  

с его цифровой трансформацией и созданием 

экосистем регионального просвещения. 

Исследования, представленные в разделе 

«Юридические науки», посвящены актуаль-

ным вопросам права. В условиях реализации 

Стратегии развития Арктической зоны Рос-

сийской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2035 г.,  

а также возложения на Россию обязанностей 

председателя Арктического Совета (с 2021 

по 2023 г.) возрос интерес к междисципли-

нарным исследованиям, охватывающим во-

просы международного, экологического, 

аборигенного и предпринимательского пра-

ва. Две статьи этого выпуска журнала наце-
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лены на научную оценку и прогнозирование 

в данной сфере.  

Коллектив авторов, объединивший уче-

ных Парижа и Якутска, обосновал свой ва-

риант решения задачи согласования норм 

законодательства о недрах, законодательства 

в области обеспечения экологической без-

опасности с нормами земельного, водного, 

лесного и фаунистического законодатель-

ства. В статье рассмотрена практика приме-

нения недропользователями стандарта ответ-

ственности резидентов Арктической зоны 

России во взаимоотношениях с коренными 

малочисленными народами РФ, утвержден-

ного Министерством РФ по развитию Даль-

него Востока и Арктики осенью 2020 г.  

Вторая статья этого тематического блока 

раскрывает новую для российского права 

тему традиционных (преимущественно эко-

логических) знаний коренных малочислен-

ных народов, которые, как доказывают авто-

ры из Тюмени, могут быть интегрированы  

в российское позитивное право, т. е. учтены 

федеральным законодательством и законода-

тельством субъектов РФ.  

Ряд статей текущего выпуска журнала по-

священ фундаментальным проблемам рос-

сийского гражданского права и современным 

тенденциям их разрешения в национальной 

системе права.  

Автор из Сургута анализирует вопрос допу-

стимости истребования имущества собствен-

ником, утратившим владение имуществом  

помимо своей воли, от добросовестного при-

обретателя в контексте правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, в том числе  

с учетом постановления Суда, состоявшегося 

в июле 2021 г.  

Группа исследователей из Барнаула пред-

ложила комплексное исследование реститу-

ции в гражданских правоотношениях, учи-

тывающее как особенности национальной 

правовой доктрины, так и сложившуюся 

практику применения реституции россий-

скими судами.  

Вопросам гражданско-правовой ответ-

ственности генерального директора хозяй-

ственного общества посвящена научная ра-

бота юриста из Новосибирска. В качестве 

законодательного предложения автором 

определены условия, при которых он должен 

быть освобожден от такой ответственности.  

Коллектив авторов из Сургута представил 

междисциплинарное исследование юридиче-

ской природы обыска, проводимого в поме-

щениях юридического лица, как обстоятель-

ства непреодолимой силы, которое может 

освободить юридическое лицо от ответствен-

ности по договору. Результатом исследования 

стала авторская концепция юридических 

условий и обстоятельств, которые позволяют 

рассматривать обыск как обстоятельство 

непреодолимой силы. 

В российской юридической науке нечасто 

уделяется внимание проблемам правового ка-

чества судебных экспертиз. В предлагаемом 

выпуске журнала этот пробел отчасти воспол-

нен содержательным исследованием судебной 

экономической экспертизы лизинговых опера-

ций: автор из Москвы выявил типичные 

ошибки в определении экспертной задачи при 

назначении такой судебной экспертизы  

и предложил алгоритмы их устранения. 

Благодарю всех авторов статей этого  

выпуска журнала и приглашаю к сотрудни-

честву научных работников и практиков  

в области экономики и права. 

 

 

 

 
А. Р. Грошев,  

главный редактор, 

д. э. н., профессор, гл. научный сотрудник 

научно-образовательного центра  

Института экономики и управления,  

профессор кафедры финансов,  

денежного обращения и кредита  

Сургутского государственного университета 
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РЫНОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О. Г. Аркадьева 1, Н. В. Березина 1, М. В. Аркадьев 2, К. Н. Чупракова 1 

1 Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, Чебоксары, Россия 
2 ЧРОО «Общее дело», Чебоксары, Россия 
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Целью исследования является оценка облигаций субъектов РФ как рыночного инструмента 

заимствований. При этом предметом исследования стали факторы, определяющие тенденции разви-
тия рыночной составляющей государственного долга субъектов в РФ. Задачи исследования: изучение 

предпосылок сокращения роли рыночных инструментов в управлении государственным долгом 
субъектов РФ, сопоставление тенденций развития субфедерального долга РФ с международным опы-

том, а также определение перспектив дальнейшего использования региональных облигаций.  
В результате анализа государственного долга субъектов РФ в сопоставлении с мировым опы-

том установлено, что ориентиры управления государственным долгом субъектов РФ, установленные 
на федеральном уровне, объективные экономические предпосылки регионального развития, специ-

фика механизма денежно-кредитного регулирования в РФ и самого финансового рынка РФ способ-
ствуют снижению роли региональных облигаций как рыночного инструмента заимствований. Пер-

спективы развития данного инструмента могут заключаться в проработке механизмов целевых заим-
ствований, установлении четкой взаимосвязи осуществляемых заимствований с потребностями раз-

вития региона и спросом на конкретные инструменты пула потенциальных инвесторов.  
Ключевые слова: рыночные инструменты, заимствования, облигации, государственный долг 

субъектов РФ, дюрация, доходность, надежность, эмиссия, муниципальные облигации США, рынок 
государственного долга. 
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subjects of the Russian Federation imposed at the federal level, objective economic preconditions for the re-

gional development, specifics of the monetary management mechanism in the Russian Federation and the 
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ВВЕДЕНИЕ 
Государственные ценные бумаги, эмитен-

тами которых являются центральные органы 

управления государственным долгом и реа-

лизации денежно-кредитной политики раз-

витых стран, выступают мощным инстру-

ментом управления экономическим циклом. 

В периоды рецессий Центральные банки 

наращивают собственные балансы за счет 

национальных облигаций, предоставляя или 

абсорбируя ликвидность на рынках, регули-

руя стоимость заимствований национального 

правительства и экономических субъектов, 

снимая панические настроения и предотвра-

щая дефолты по корпоративным обязатель-

ствам. Однако принципы формирования и 

обслуживания долга федерального и субфе-

дерального уровней развитых стран для Рос-

сийской Федерации неприменимы. Гегемония 

национальной валюты США, кардинально 

отличающиеся принципы отношений между 

федеральным центром и штатами, роль и 

масштабы национальных экономик в других 

федеративных государствах снижают потреб-

ности регионов в заимствованиях, возлагая 

эти функции на центральное правительство. 

Облигации занимают незначительную 

часть всех обязательств субъектов РФ, в от-

личие от обязательств федерального уровня, 

однако это обусловлено в первую очередь 

сложившимися финансовыми возможностя-

ми регионов, а лишь затем – сознательным 

разграничением государственных долговых 

инструментов по предназначению.  

Вопросы управления государственным 

долгом субъектов РФ на протяжении дли-

тельного периода развития государственного 

финансового менеджмента остаются предме-

том пристального интереса ученых [1–2].  

В отношении такого инструмента заимство-

ваний, как облигации субъектов РФ, просле-

живаются два ключевых направления иссле-

дований: во-первых, изучение рыночной  

составляющей, включающей обсуждение 

проблем эмиссии [3–4], управления рисками 

и стоимостью заимствований [5–8], инвести-

ционной привлекательности региональных 

облигаций [9–10]; во-вторых, анализ способ-

ности выступать источником финансирова-

ния дефицита регионального бюджета [11–

12]. Существующая система управления ры-

ночной составляющей государственного 

долга субъектов РФ обладает рядом недо-

статков, которые рассматриваются в настоя-

щем исследовании. Для решения указанной 

проблемы произведена оценка перспектив 

развития облигаций субъектов РФ и выделе-

ны особенности их использования в качестве 

рыночного инструмента региональных заим-

ствований. 

На современном этапе вопросы управления 

рыночными заимствованиями субъектов РФ 

вновь приобрели актуальность: на 01.01.2021 

общая долговая нагрузка субъектов увеличи-

лась на 18 % по сравнению с 01.01.2020.  

Недопоступление и неравномерность зачисле-

ния налоговых доходов регионов [13], увели-

чение расходных обязательств на осуществле-

ние мер по борьбе с пандемией изменили сло-

жившийся тренд. Если в 2010–2016 гг. госу-

дарственный долг субъектов РФ демонстриро-

вал устойчивый рост [14], то с 2017 г. он ощу-

тимо снижался, в первую очередь за счет со-

кращения рыночных обязательств. Причем из-

менение региональной долговой нагрузки было  

неравномерным как в динамике в разрезе  

отдельных субъектов, так и по структуре по 

видам обязательств. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основные методы исследования – эконо-

мико-статистический и финансовый анализ  

с использованием системы показателей,  

характеризующих долговые инструменты 

финансового рынка. На основании анализа 

данных о структуре и динамике государ-

ственного долга субъектов РФ, биржевых  

и аналитических показателей их облигаций  

и рейтинговых оценок самих эмитентов была 

сформулирована гипотеза о необходимости 

пересмотра принципов функционирования 

рыночной составляющей государственного 

долга субъектов РФ.  

Дальнейшее исследование включало фор-

мирование критериев и выделение групп субъ-

ектов с потенциалом развития рыночного дол-

га, а также формулировку перспектив такого 

развития с опорой на международную практи-

ку, преимущественно на опыт функциониро-

вания муниципальных облигаций США.  

Использование метода сравнения позволило 

выделить существенные обстоятельства,  

затрудняющие прямой перенос зарубежного 

опыта в российскую действительность.  

Методы индукции и дедукции способство-

вали разграничению федеральных и субфеде-

ральных облигаций по целям эмиссии. Сово-

купность исследовательских действий позво-

лила получить и обосновать выводы о пер-

спективных направлениях развития рыночной 

составляющей регионального долга РФ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате исследования было установ-

лено, что формально однородная с позиции 

инвесторов группа – ценные бумаги субъек-

тов РФ – не может в полной мере выступать 

рыночным инструментом заимствований, 

поскольку лишь облигации отдельных субъ-

ектов РФ обладают свойством инвестицион-

ной привлекательности в соответствии с до-

ходностью и рисками, присущими конкрет-

ным эмитентам. Несмотря на то что для ха-

рактеристики данного долгового инструмен-

та применяются традиционные рыночные 

показатели (табл. 1), для региональных обли-

гаций не выявлено четкой закономерности 

соотнесения доходности, надежности, лик-

видности облигаций и их дюрации. Зачастую 

в дополнение к рыночным показателям ис-

пользуются кредитные рейтинги эмитентов, 

так как они в большей степени отражают ос-

новной критерий при принятии решений об 

инвестировании в государственные ценные 

бумаги субъектов – надежность вложений. 

Поскольку в основе критерия надежности 

лежит степень доверия инвесторов к органам 

государственной власти конкретного субъек-

та РФ, оценка социально-экономического 

положения субъекта, находящая отражение  

в присвоенном ему рейтинге, может демон-

стрировать расхождение с рыночными пока-

зателями его ценных бумаг в обращении, 

высчитываемыми с учетом других рыночных 

характеристик. 

 

Таблица 1 

Топ-10 выпусков ценных бумаг субъектов РФ 

по критерию доходности на 01.07.2021 
 

Эмитент 
Доход-

ность, % 

Годовой 

купонный 

доход, % 

Дюрация, 

лет 

Срок до 

погаше-

ния, лет 

Отношение дю-

рации к сроку 

погашения 

Кредитный 

рейтинг регио-

на по методике 

«Эксперт РА» 

Карачаево-Черкес-

ская Республика, 

КЧР2017 

8,2 8,7 2,35 3,4 0,69 отозван 

Марий Эл, МФ 

МарЭл17 
8,1 8,6 1,6 3,1 0,52 - 

Республика Хака-

сия, Хакас2016 
8,1 8,1 1,26 2,3 0,55 - 

Ульяновская об-

ласть, Ульян.об2017 
8,1 8,1 1,92 3,4 0,56 

ruBBB+/ 

Негативный 

Ярославская об-

ласть, ЯрОбл35018 
7,9 6,0 2,54 4,8 0,53 

ruВВВ+/ 

Стабильный 
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Окончание табл. 1 

Эмитент 
Доход-

ность, % 

Годовой 

купонный 

доход, % 

Дюрация, 

лет 

Срок до 

погаше-

ния, лет 

Отношение дю-

рации к сроку 

погашения 

Кредитный 

рейтинг регио-

на по методике 

«Эксперт РА» 

Ненецкий автоном-

ный округ, 

НАО2017 

7,9 7,8 1,3 3,3 0,39 
ruA+/ 

Стабильный 

Томская область, 

Томскобл20 
7,9 6,7 3,45 6,0 0,58 

ruBBB+/ 

Стабильный 

Калининградская 

область, Кали-

нОбл17 

7,9 7,91 2,65 3,4 0,78 - 

Липецкая область, 

ЛипецкОб12 
7,9 5,75 1,94 4,1 0,47 - 

Ставропольский 

край, СтаврКрай4  
7,8 6,20 3,28 6,4 0,51 ruA/Стабильный 

Примечание: составлено авторами по данным [15]. 

 

Несмотря на то что рыночные и рейтинго-

вые оценки самих регионов и эмитирован-

ных ими ценных бумаг разнородны, для аб-

солютного большинства субъектов Россий-

ской Федерации характерны: 

- устойчивый тренд на снижение объемов и 

доли обязательств по государственным ценным 

бумагам в структуре государственного долга; 

- переориентация на привлечение бюд-

жетных кредитов из федерального бюджета; 

- минимизация долговых обязательств.  

Кризисные явления 2014–2015 и 2020 г. 

способствовали формированию «пиков ро-

ста» потребности в привлечении регионами 

заемных средств и возрастанию рисков сба-

лансированности и устойчивости их бюдже-

тов. При этом ориентация на привлечение 

бюджетных кредитов способствовала сни-

жению общего объема расходов на обслужи-

вание региональных долгов и позволила 

сгладить негативное воздействие событий 

бюджетных рисков. 

Значительная часть описанного тренда 

сформирована политикой федерального цен-

тра по замещению рыночных инструментов 

бюджетными кредитами во избежание рис-

ков формирования долговых пирамид субъ-

ектами РФ. Причины наращивания государ-

ственного долга субъектов РФ объективны:  

в результате влияния демографических при-

чин, процессов цифровизации, последствий 

пандемии COVID-19 ожидается устойчивый 

рост бюджетных расходов субъектов РФ при 

существенных ограничениях роста доходной 

базы и, как следствие, возникает необходи-

мость использования источников финанси-

рования дефицита бюджета. Однако с точки 

зрения рациональности размещения и об-

служивания региональные облигации РФ не 

могут выступать универсальным инструмен-

том для этих целей (как с позиции бюджетов 

субъектов РФ, так и с позиции рынка),  

а их дальнейший оборот требует пересмотра 

базовых принципов использования. Между-

народный опыт демонстрирует тенденцию  

к снижению роли субфедеральных заимство-

ваний на финансовом рынке.  

Так, в США пики выпусков наблюдались 

лишь в 1985 г. в связи с налоговой реформой, 

увеличившей налоговую нагрузку по непра-

вительственным облигациям, и ужесточением 

денежной политики в 2004 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика муниципальных облигаций США, % 

Примечание: составлено авторами по данным [16]. 

 

Говоря о потенциале развития субфеде-

ральных облигаций с опорой на междуна-

родный опыт, следует отметить, что особен-

ностью муниципальных облигаций США 

выступает не принадлежность их эмитента  

к уровню управления, а целевая ориентация 

займов. При этом муниципальные облигации 

могут быть эмитированы штатами (региона-

ми), муниципалитетами, учреждениями, от-

раслевыми единицами для конкретных инве-

стиционных целей, а их рыночные характери-

стики (в частности, купонный доход) суще-

ственно более диверсифицированы в зависи-

мости от целевого предназначения и обеспе-

ченности займов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Муниципальные облигации штата Висконсин (США),  

находящиеся в обращении на 01.07.2021 
 

Эмитент 
Годовой купонный 

доход, % 

Срок до погашения, 

дней 

Больница Висконсина, региональная больница Тринити 15,00 3 076 

Больница Висконсина, региональная больница Тринити 11,00 6 728 

Висконсинское образовательное учреждение, Estancia Valley 

Classical 
8,75 1 431 

Серия F на жилищное строительство и экономическое развитие 7,91 2 954 

Серия H на жилищное строительство и экономическое развитие 7,21 3 500 

Пенсионные облигации округа Милуоки, серия A 6,84 2 680 

Облигации Нового Берлина серии A 5,00 1 036 

Облигации школьного округа Бёрлингтон 3,50 6 453 

Облигации школьного округа Расин 2,69 2 801 

Система водоснабжения и канализации Хикстон 1,00 2 192 

Пенсионные облигации округа Милуоки, серия С 0,00 4 262 

Примечание: составлено авторами по данным [16]. 
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В составе государственного долга органов 

власти субъектов РФ с 2005 г. удельный вес 

облигаций сохраняется на уровне 35 %,  

изменяясь в отдельные периоды под воздей-

ствием конъюнктурных колебаний. Однако  

в настоящее время этот уровень существенно 

искажен вследствие того, что облигационные 

займы остаются значимым инструментом  

в управлении сбалансированностью бюджета 

лишь отдельных субъектов РФ: г. Москвы, 

Московской области, г. Санкт-Петербурга, 

Свердловской области, Красноярского края, – 

на которые приходится 57 % государствен-

ного долга субъектов РФ, номинированного 

в ценных бумагах. Следует также отметить, 

что данная разновидность присутствовала 

лишь у 43 из 85 регионов по состоянию на 

01.07.2021. 

Ограниченный круг регионов РФ имеет не-

обходимый социально-экономический потен-

циал для привлечения ресурсов в форме обли-

гационных займов и соответствующую по-

требность в инвестициях (Олимпиада в Сочи  

и развитие туристического потенциала Крас-

нодарского края, вложения в промышленность 

и высокие технологии, реновация и редеве-

лопмент территорий в Москве) (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика объемов эмиссии государственных ценных бумаг  

г. Москвы и Краснодарского края за 2005–2020 гг., тыс. руб. 
 

Дата 
г. Москва Краснодарский край 

Тыс. руб. Темп роста, % Тыс. руб. Темп роста, % 

01.01.2005 56 308 997,00 - 1 000 000,00 - 

01.01.2006 49 671 079,00 88,21 1 000 000,00 100,00 

01.01.2007 57 323 013,00 115,41 1 000 000,00 100,00 

01.01.2008 55 213 892,00 96,32 1 500 000,00 150,00 

01.01.2009 81 474 067,00 147,56 1 500 000,00 100,00 

01.01.2010 190 004 951,00 233,21 176 631,00 11,78 

01.01.2011 233 891 801,00 123,10 4 132 473,25 2339,61 

01.01.2012 175 006 004,00 74,82 4 088 315,50 98,93 

01.01.2013 145 006 004,00 82,86 16 000 000,00 391,36 

01.01.2014 149 052 654,00 102,79 14 000 000,00 87,50 

01.01.2015 111 255 238,00 74,64 8 400 000,00 60,00 

01.01.2016 86 565 497,00 77,81 8 400 000,00 100,00 

01.01.2017 48 403 317,00 55,92 5 280 000,00 62,86 

01.01.2018 34 347 558,00 70,96 10 480 000,00 198,48 

01.01.2019 30 000 000,00 87,34 20 000 000,00 190,84 

01.01.2020 30 000 000,00 100,00 30 000 000,00 150,00 

01.01.2021 30 000 000,00 100,00 30 000 000,00 100,00 

Примечание: составлено авторами по данным [15]. 

 

Так, для Краснодарского края в пери-

од проведения Олимпийских игр ресурсы, 

привлекаемые в форме рыночных займов, 

очевидно генерировали бо́льшую отдачу и 

сильнее способствовали развитию государ-

ственно-частного партнерства, чем в регио-

нах, где привлечение займов осуществлялось 

в целях покрытия дефицита бюджета. Харак-

теристики ценных бумаг названных выше 

субъектов РФ имеют максимально возмож-

ный рыночный характер, отражают степень 

их инвестиционной привлекательности 

(табл. 4). Именно подобные ценные бумаги 

субъектов РФ призваны формировать кон-

сервативную часть портфелей финансовых 

посредников. 
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Таблица 4 

Облигации Краснодарского края и г. Москвы  
в обращении на 01.07.2021 

 

Выпуск 

Накопленный 

купонный 

доход, руб. 

Доходность к 
погашению, % 

Дюрация 

Макколея, 

дней 

Дней до 

погашения 

Отношение  
Дюрации Макколея 
к сроку погашения 

КраснодарКрай-35001-об 6,6 6,942 752 1 155 0,651 

КраснодарКрай-35002-об 2,09 9,974 843 1 453 0,580 

КраснодарКрай-35003-об 5,52 7,152 1 414 1 980 0,714 

Москва-25072-об 8,08 6,578 964 1 047 0,921 

Москва-25073-об 8,88 7,396 1 515 1 775 0,854 

Москва-26074-об 3,03 7,544 2 020 2 533 0,797 

Москва-32048-об 0 6,025 360 365 0,986 

Примечание: составлено авторами по данным [15]. 
 

Однако при ограниченном предложе-
нии подобных облигационных займов рынок 
не демонстрирует повышенного спроса на 
облигации субъектов РФ. Доля ценных бу-
маг регионов в общей структуре инвестици-
онных вложений негосударственных пенси-
онных фондов незначительна: 1,64 % в 2019 
и 2,3 % в 2020 г.; страховых организаций – 
1,41 % в 2019 и 1,90 % в 2020 г.; банков – 
2,55 % в 2019 и 2,27 % в 2020 г. Включение 
региональных облигаций, в основном с опо-

рой на критерий надежности, подтверждает-
ся, в частности, тем, что АО «НПФ «Теле-
ком-Союз» и АО «НПФ «Открытие», проде-
монстрировавшие наиболее высокие показа-
тели доходности в 2019 г., выбрали разные 
инвестиционные стратегии в 2020 г., в ре-
зультате чего АО «НПФ «Телеком-Союз» 
стал единственным убыточным фондом,  
в портфеле которого имелись ценные бумаги 
субъектов РФ (табл. 5, 6). 

 
Таблица 5 

Доходность портфеля негосударственных пенсионных фондов  

и роль ценных бумаг РФ в его формировании 
 

Название НПФ 

2019 2020 

Удельный вес 

государствен-

ных ценных 

бумаг РФ  
в структуре 

портфеля, % 

Доходность за ми-

нусом вознаграж-

дения управляю-

щим компаниям, 

специализиро-

ванному депозита-

рию и фонду, % 

Удельный вес 

государст-

венных ценных 

бумаг РФ  

в структуре 

портфеля, % 

Доходность за ми-

нусом вознаграж-

дения управляю-

щим компаниям, 

специализиро-

ванному депозита-

рию и фонду, % 

АО «НПФ «Телеком-Союз» 46,18 15,48 32,3 -1,47 

АО «НПФ «САФМАР» 22,79 6,59 22,1 2,16 

АО «НПФ «Открытие» 48,06 10,33 45,1 4,24 

АО «НПФ "БУДУЩЕЕ» 12,58 6,87 12,7 4,74 

АО «Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Транснефть» 

21,44 8,78 22,2 5,02 

АО «НПФ «Гефест» 28,31 12,16 35,8 5,14 

ОАО «Межрегиональный 
НПФ «АКВИЛОН» 

14,59 10,75 17,7 5,17 

АО «Оренбургский НПФ 
«Доверие» 

8,36 7,28 10,7 5,41 

АО «Ханты-Мансийский НПФ» 31,75 10,94 27,4 5,42 

АО «НПФ «Стройкомплекс» 69,35 9,86 21,3 5,43 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пен-
сионные накопления» 

26,82 6,21 35,4 5,46 

АО «Национальный НПФ» 21,58 9,49 25,5 5,61 

АО «НПФ «Алмазная осень» 24,45 8,78 41,9 5,84 

АО «НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ» 62,84 10,5 46,1 5,86 
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Окончание табл. 5 

Название НПФ 

2019 2020 

Удельный вес 
государствен-

ных ценных 

бумаг РФ  
в структуре 

портфеля, % 

Доходность за ми-

нусом вознаграж-

дения управляю-

щим компаниям, 

специализиро-

ванному депозита-

рию и фонду, % 

Удельный вес 

государст-

венных ценных 

бумаг РФ  

в структуре 

портфеля, % 

Доходность за ми-

нусом вознаграж-

дения управляю-

щим компаниям, 

специализиро-

ванному депозита-

рию и фонду, % 

АО НПФ «УГМК-
Перспектива» 

12,28 9,88 19,8 5,95 

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 9,28 8,58 13,1 5,96 

АО «НПФ «Первый промыш-
ленный альянс» 

17,55 10,72 18,9 5,96 

АО «НПФ «Ростех» 37,13 10,6 24,6 5,98 

АО «НПФ Сбербанка» 53,35 8,17 50,2 6,14 

АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 35,35 12,12 30 6,14 

АО «НПФ «Магнит» 6,21 9,09 11 6,15 

АО «НПФ «Эволюция» 36,19 10,36 25,2 6,79 

АО «НПФ «Социум» 14,37 8,71 13 7,29 

Примечание: составлено авторами по данным [17]. 

 
Коэффициенты корреляции между пока-

зателями доли ценных бумаг РФ в портфеле 
и доходностью инвестирования пенсионных 
накоплений за 2019 и 2020 г. составили 0,367 

и –0,127 соответственно. Для ценных бумаг 
субъектов РФ аналогичные коэффициенты 
корреляции составили –0,316 за 2019 и 0,570 
за 2020 г. 

 
Таблица 6 

Доходность портфеля негосударственных пенсионных фондов  

и роль ценных бумаг субъектов РФ в его формировании 
 

Название НПФ 

2019 2020 

Удельный вес госу-

дарственных цен-

ных бумаг субъек-

тов РФ в структуре 

портфеля, % 

Доходность за 

минусом возна-

граждения 

управляющим 

компаниям, спе-
циализиро-

ванному депози-

тарию и фонду, % 

Удельный вес 

государст-

венных ценных 

бумаг субъек-

тов РФ в 

структуре 

портфеля, % 

Доходность  
за минусом воз-

награждения 

управляющим 

компаниям, спе-
циализирован-

ному депозита-

рию и фонду, % 

АО «НПФ «Телеком-Союз» 0,12 15,48 0,01 -1,47 

АО «НПФ «САФМАР» 3,96 6,59 5 2,16 

АО «НПФ «Открытие» 0,56 10,33 1,7 4,24 

АО «НПФ «Гефест» 9,7 12,16 9,6 5,14 

ОАО «Межрегиональный 
НПФ «АКВИЛОН» 

9,36 10,75 7,7 5,17 

АО «Оренбургский НПФ 
«Доверие» 

10,02 7,28 6,2 5,41 

АО «Ханты-Мансийский НПФ» 0,09 10,94 2,8 5,42 

АО «НПФ «Стройкомплекс» 5,99 9,86 3,5 5,43 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пен-
сионные накопления» 

1,83 6,21 1,8 5,46 

АО «Национальный НПФ» 3,53 9,49 4,6 5,61 

АО «НПФ «Алмазная осень» 1,98 8,78 2,9 5,84 

АО НПФ «УГМК-
Перспектива» 

6,24 9,88 9,1 5,95 

АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд 5,5 8,58 6,1 5,96 

АО «НПФ «Первый промыш-
ленный альянс» 

7,95 10,72 7,9 5,96 
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Окончание табл. 6 

Название НПФ 

2019 2020 

Удельный вес госу-

дарственных цен-

ных бумаг субъек-

тов РФ в структуре 

портфеля, % 

Доходность за 

минусом возна-

граждения 

управляющим 

компаниям, спе-

циализиро-

ванному депози-

тарию и фонду, % 

Удельный вес 

государст-

венных ценных 

бумаг субъек-

тов РФ в 

структуре 

портфеля, % 

Доходность  
за минусом воз-

награждения 

управляющим 

компаниям, спе-

циализирован-

ному депозита-

рию и фонду, % 

АО «НПФ «Сургутнефтегаз» 2,4 12,12 6 6,14 

АО «НПФ «Магнит» 13,46 9,09 12,4 6,15 

АО «НПФ «Эволюция» 0,97 10,36 0,3 6,79 

АО «НПФ «Социум» 9,37 8,71 8,5 7,29 

Примечание: составлено авторами по данным [17]. 

 
Можно считать, что ввиду разнонаправ-

ленных характеристик получившихся связей 
показатели удельного веса государственных 
облигаций в структуре портфеля и их доход-
ности не взаимосвязаны. Но для формирова-
ния консервативных портфелей корпоратив-
ного сектора, в особенности крупных финан-
совых институтов, ценные бумаги субъектов 
РФ могут выступать привлекательным ин-
струментом, в том числе за счет законода-
тельно установленных ограничений для вы-
бора инвестиционных инструментов. 

Даже с учетом нормативно-правовой под-
держки со стороны регулятора объективно 
цели эмиссии федеральных и субфедераль-
ных облигаций различаются. Государствен-
ный долг РФ, выраженный в ценных бума-
гах, с 1993 по 2020 г. значительно увеличил-
ся (рис. 2) и по состоянию на 01.07.2021 в 6,2 
раза превышает объем облигаций субъектов 
РФ, учтенный в составе их долга. Государ-
ство выпускает и использует облигации для 
регулирования денежной массы в обраще-
нии, инфляции, валютного курса, а также для 
исполнения своих расходных обязательств.  

 

 
 

Рис. 2. Государственный внутренний долг РФ в 1993–2020 гг. 

Примечание: составлено авторами по данным [18]. 
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Одновременно государственные облига-
ции РФ в большей степени являются рыноч-
ным инструментом, так как объемы эмиссии 
планируются не только с опорой на потреб-
ности макроэкономического регулирования, 

но и с учетом интересов инвесторов и потен-
циального спроса [19], что находит отраже-
ние в рыночных характеристиках этих ин-
струментов (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Государственные облигации РФ со сроками погашения в 2022–2024 гг. 
 

Выпуск 
Доходность  

к погашению 
Дюрация, дней Дней до погашения 

Отношение дюрации  

к дням до погашения 

ОФЗ-25084-ПД 6,371 798 844 0,945 

ОФЗ-26209-ПД 6,175 384 403 0,953 

ОФЗ-26211-ПД 6,250 556 592 0,939 

ОФЗ-26215-ПД 6,409 736 795 0,926 

ОФЗ-26220-ПД 6,252 524 543 0,965 

ОФЗ-26222-ПД 6,647 1 100 1 222 0,900 

ОФЗ-26223-ПД 6,446 909 991 0,917 

ОФЗ-26227-ПД 6,617 1 005 1 131 0,889 

ОФЗ-46022-АД 9,91 554 767 0,722 

Примечание: составлено авторами по данным [18]. 

 
Несмотря на кризисные явления в эконо-

мике, которые сопутствовали пандемии 
COVID-19 (падение спроса, сокращение сто-
имости сырьевых ресурсов, обесценивание 
рубля), в 2020 г. улучшился спрос на государ-
ственные ценные бумаги. Важным регулято-
ром рынка облигаций явился Центральный 
банк, который в период пандемии COVID-19 и 
финансового кризиса снижал ключевую став-
ку. Объем облигаций в обращении в 2020 г. 
увеличился, но их доходность была ниже, чем 
в предшествующие годы. При этом ставка 
доходности государственных облигаций РФ 
все еще достаточно высока по сравнению  
с ценными бумагами аналогичных по уровню 
развития стран. Россия имеет рейтинг BBB- и 
максимальный спред по отношению к ставке 
Центрального банка РФ. Это значит, что гос-
ударство вынуждено выплачивать дополни-
тельную премию за риск, вызванный рядом 
факторов, таких как геополитическая напря-
женность, риски, связанные с «зеленым пере-
ходом» и т. д. Федеральный компонент госу-
дарственного долга ориентирован на под-
держку финансового сектора РФ (в сентябре 
2021 г. доля участия системно-значимых кре-
дитных организаций в облигациях федераль-
ного займа выросла до 82,9 %) и может инте-
ресовать инвесторов с позиции доходности за 
счет конкурентоспособных ставок. Регио-
нальный же компонент не имеет репутацион-
ной и финансовой поддержки со стороны 

Министерства финансов РФ и Центрального 
банка РФ, а значит, рыночная привлекатель-
ность облигаций субъектов РФ должна обес-
печиваться иными способами, в частности 
установлением прямой связи инструмента и 
инвестиционных целей эмиссии. Примером 
может выступать выпуск облигаций г. Моск-
вы RU26074MOS0 от 27.05.2021, направлен-
ный на финансирование экологических про-
ектов (замена автобусного парка на электро-
бусы и строительство Большой кольцевой 
линии метро). В проработке нуждается меха-
низм установления взаимосвязи между при-
влекаемыми средствами и целевым направле-
нием их использования, и такой опыт  
г. Москвы может стать основой для разработ-
ки стратегических направлений и в других 
регионах, имеющих достаточный инвестици-
онный потенциал. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассматривая обязательства государствен-

ного сектора, авторы установили, что органы 
власти отводят разные функции долговым 
инструментам федерального и субфедераль-
ного уровня. В то время как федеральные об-
лигации достаточно успешно применяются в 
качестве инструмента монетарной политики, 
рыночная составляющая регионального госу-
дарственного долга обладает рядом систем-
ных недостатков и утрачивает свою роль в 
решении проблем регионального развития. 
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Установлено, что относительно низкая вос-
требованность региональных облигаций как 
рыночного инструмента сопровождается от-
сутствием дифференциации долговых ин-
струментов субъектов РФ по целям инвести-
рования, что идет вразрез с зарубежной прак-
тикой. Сопоставление с международным 
опытом продемонстрировало, что облигаци-
онные займы в регионах осуществляются, как 
правило, не на реализацию конкретных про-
ектов, а на покрытие валовых расходов. Со-
ответственно, если дефицит регионального 
бюджета вызван фундаментальной причиной 
дисбаланса в экономике, то эта причина не 
может быть устранена периодическими заим-
ствованиями и эти заимствования осуществ-
ляются в узком коридоре, определяемом за-
конодательными ограничениями и возможно-
стями региональной экономики по обслужи-
ванию долга. Оценить риски по региональ-
ным долговым бумагам можно только исходя 
из специфики экономики и состояния бюдже-
та региона, а не из конкретных инвестицион-
ных целей, на которые привлекаются сред-
ства. При этом доходность по региональным 
облигациям обычно устанавливается выше, 
чем по федеральным. Соответственно, в це-
лях снижения стоимости обслуживания обя-
зательств в сложившихся условиях экономи-
чески более целесообразно выпускать феде-
ральные ценные бумаги, а затем перераспре-
делять привлекаемые средства в регионы.  

Таким образом, исследование показало, 
что ориентиры управления государственным 

долгом субъектов РФ, установленные на фе-
деральном уровне, объективные экономиче-
ские предпосылки регионального развития, 
специфика механизма денежно-кредитного 
регулирования в РФ и самого финансового 
рынка РФ способствуют снижению роли ре-
гиональных облигаций как рыночного ин-
струмента заимствований. «Антирыночность» 
подтверждается низкой ликвидностью субфе-
деральных облигаций и достаточно ограни-
ченными возможностями для реинвестирова-
ния при имеющемся механизме амортизации 
облигации, привязанной к конкретному субъ-
екту. Перспективы развития данного инстру-
мента могут заключаться, с одной стороны,  
в проработке механизмов целевых заимство-
ваний, установлении четкой взаимосвязи 
осуществляемых заимствований с потребно-
стями развития региона и спросом на кон-
кретные инструменты пула потенциальных 
инвесторов. С другой стороны, необходимо 
будет дополнительно решить проблему усто-
явшейся в России нетранспарентности меж-
бюджетных отношений. Правила принятия 
решений о выделении межбюджетных транс-
фертов, прежде всего дополнительных, и ме-
тодики их распределения должны подчинять-
ся принципам единства, открытости и про-
зрачности и связывать воедино интересы са-
мих регионов, органов, обеспечивающих про-
ведение финансовой и денежно-кредитной 
политики, и главных распорядителей бюд-
жетных средств федерального уровня. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Современное состояние мировой эконо-

мики характеризуется очередной сменой 

технологического уклада [1–2]. Шестой тех-

нологический уклад (некоторые исследова-

тели называют его технологическим укладом 

информационного общества или Общества 

5.0 [3–4]) предполагает цифровизацию и 

экологизацию экономики за счет применения 

киберфизических систем. Ведется активная 

разработка технологий, в которых машины и 

алгоритмы будут заменять человека всюду, 

где это возможно.  

Согласно современным экономическим 

теориям смена технологического уклада 

происходит в результате эволюционного 

развития экономики. Образно выражаясь, 

новый уклад должен «вызреть» внутри 

предыдущего [5–7]. Общество, формируя все 

новые потребности, ставит перед экономи-

кой новые задачи, и, когда существующий 

уровень технологического развития не поз-

воляет эффективно справиться с ними, начи-

нают появляться новые технологические ре-

шения, революционизирующие технологиче-
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скую структуру экономики. Такой процесс 

активно происходил в 60–70 гг. ХХ в., когда 

под воздействием индивидуализации по-

требления осуществлялся переход от массо-

вого, серийного производства к индивиду-

альному и формировался пятый технологи-

ческий уклад. Такой процесс происходит и 

сейчас, когда общество сформировало чет-

кий запрос на развитие цифровой, экологи-

чески безопасной экономики. 

Однако нужно учитывать, что решения, 

революционизирующие технологическую 

структуру экономики, как правило, опирают-

ся на преимущества, предоставляемые 

предыдущими технологиями. Рост масшта-

бов производства во времена второго техно-

логического уклада не был возможен без ме-

ханизации фабричного производства в пер-

вом укладе, массовое и серийное производ-

ство четвертого уклада – без стандартизации 

производства в третьем, а цифровизация и 

экологизация производства шестого уклада 

вряд ли возможны без сберегающих техно-

логий пятого. Нельзя серьезно говорить  

о цифровизации и экологизации предприя-

тий и организаций, если они не внедрили  

в практику своей работы постоянное улуч-

шение процессов, обеспечение безопасности, 

повышение качества и производительности, 

снижение затрат. К сожалению, по различ-

ным оценкам, российские предприятия и ор-

ганизации «застряли» в четвертом техноло-

гическом укладе: «В этом плане мы нахо-

димся в четвертом с половиной технологиче-

ском укладе с элементами пятого, и практи-

чески нет элементов шестого уклада.  

При этом в США шестой уклад в экономике 

занимает уже более 10 процентов» [8]; «50 % 

российских предприятий находятся в четвер-

том технологическом укладе» [9]. Не лучше 

обстоят дела и в российских университетах, 

которые по-прежнему сориентированы на 

массовое производство специалистов. Мно-

гие проблемы развития университетов связа-

ны с организацией университетского управ-

ления. Так, по результатам исследования 

общественной оценки качества университет-

ского управления [10], большинство препо-

давателей определяют тип управления, до-

минирующий в университетах, как давление 

сверху в сочетании с бюрократизацией и 

принуждением. Более того, 83,7 % препода-

вателей не видят предпосылок для перехода 

к иному типу управления, для которого  

в ближайшем будущем будет характерно фор-

мирование стратегических инициатив снизу. 

В научных работах по управлению все 

чаще отмечается, что причины многих акту-

альных и значимых проблем менеджмента 

следует искать в чрезмерно возрастающем 

использовании принципов «идеальной»  

бюрократии, создающей многоуровневые 

иерархии власти и игнорирующей знания и 

личные качества исполнителей [11]. Форми-

рующаяся глобальная цифровая экономика 

заставляет университеты искать новые, адек-

ватные внешним условиям модели развития. 

Необходимо не только внести изменения  

в образовательную и научную деятельность 

университета, но и существенно изменить 

систему его управления.  

Целью данной работы является исследо-

вание возможности применения подходов 

шеринг-экономики (Sharing Economy) к ор-

ганизации обмена ресурсами при взаимодей-

ствии проектных и линейных подразделений 

университета, а также разработка предложе-

ний по содержанию и функциям основного 

инструмента организации взаимодействий – 

интеллектуальной цифровой платформы.  

В качестве основных методов исследования 

выступают системный анализ, методы  

аналогий, ситуационного и имитационного 

моделирования, сценарный анализ.  

В последнее десятилетие в практике госу-

дарственного управления РФ доминирую-

щим стал метод проектного управления. 

Университеты, разрабатывая модели разви-

тия, генерируют проекты, реализация кото-

рых требует значительных материальных и 

трудовых ресурсов и, что не менее важно, 

эффективного управления [12]. Во многих 

университетах создаются проектные офисы, 

формируются команды проектов, объединя-

ющие в горизонтальные связи сотрудников 

различных отделов, служб, кафедр. В то же 

время университеты продолжают вести тра-

диционную операционную деятельность, 

управление которой осуществляет склады-

вающаяся десятилетиями иерархическая си-
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стема управления. В результате появляются 

гибридные модели управления университе-

том (рис.), объединяющие традиционную 

пирамидальную иерархию и проектную 

структуру.  

 

 
 

Рис. Гибридная схема управления университетом 

Примечание: составлено авторами по [13]. 

 

Сами по себе гибридные схемы просты и 

понятны, однако их реализация ставит перед 

менеджментом университета множество во-

просов. Приведем наиболее очевидные: 

1. Кому подчиняется конкретный исполни-

тель – руководителю проекта или линейному 

руководителю? Какая из двух деятельностей 

(обязанности, прописанные в должностной 

инструкции, или обязательства, взятые в рам-

ках выполнения проекта) является приоритет-

ной для сотрудника? Как распределяется ра-

бочее время? Какое оборудование линейных 

подразделений и как можно использовать для 

ведения проектной деятельности? 

2. Кто и как распределяет общие ресурсы: 

оборудование, вспомогательный персонал, 

расходные материалы, транспорт и т. д.?  

3. Каким образом система стимулирова-

ния учитывает возможное снижение показа-

телей сотрудника по основной деятельности 

в связи с участием в проектной? 

Особенно острыми эти вопросы становят-

ся в ситуациях, когда основная и операцион-

ная деятельность осуществляется в условиях 

повышенной нагрузки, например при подго-

товке к аттестации и аккредитации, переходе 

на новые стандарты, проведении нового 

набора и т. д. Надо отметить, что во многих 

университетах, по отзывам преподавателей  

и сотрудников [14], повышенная нагрузка  

в условиях пандемии стала нормой.  

Для организации эффективной реализации 

гибридной схемы управления необходимо 

дополнить ее инструментами взаимодей-

ствия линейных и проектных подразделений.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Гипотеза. Одним из новых мировых 

трендов организации бизнеса является  

шеринг-экономика (производное слово от ан-

глийского share – делиться). По оценкам 

PricewaterhouseCoopers (PwC) [15], объем  

шеринг-экономики (Sharing Economy) к 2025 г. 

достигнет $335 млрд против $15 млрд в 2015 г. 

Сам термин еще не устоялся, в русскоязыч-

ных источниках наряду с термином «шеринг-

экономика» наиболее часто используется 

термин «экономика совместного потребле-
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ния» или «экономика коллективного досту-

па». В дальнейшем мы будем использовать 

термин «шеринг-экономика», понимая под 

ним организацию бизнеса на основе возмож-

ности временного использования ресурса. 

Кратко и емко предпосылки возникновения 

шеринг-экономики описывает фраза профес-

сора Гарвардской школы бизнеса Теодора 

Левитта: «Люди не хотят покупать четверть-

дюймовую дрель, им нужна четвертьдюймо-

вая дырка в стене» [16]. Философия шеринг-

экономики основана на обмене ресурсами.  

На начальных этапах развития шеринга речь 

шла об аренде имущества и предоставлении 

услуг, в настоящий момент в сферу шеринг-

экономики вовлечены также финансы и ком-

петенции. Шеринг-экономика предполагает, 

что есть владелец ресурса, готовый на опре-

деленных условиях им поделиться, и есть по-

требитель ресурса, готовый за него заплатить. 

Модель начинает работать, если выгоды 

устраивают обе стороны. Нужно понимать, 

что к обмену может предлагаться не только 

не используемый в данный момент ресурс, но 

и ресурс, выгода от шеринг-реализации кото-

рого превосходит выгоду от его использова-

ния в компании-владельце. Это именно то об-

стоятельство, которое позволяет нам предпо-

ложить, что инструменты шеринг-экономики 

могут использоваться при организации взаи-

модействия проектных и линейных подразде-

лений университета.  

Моделирование ситуации. Стороны  

шеринг-сделки: Руководитель линейного 

подразделения и Руководитель проекта. 

Обмениваемые ресурсы: 

- рабочее время сотрудников линейного 

подразделения, носителей востребованных 

проектом компетенций; 

- финансовые и другие ресурсы проекта. 

Любой руководитель линейного подраз-

деления университета на просьбу выделить 

сотрудника для участия в проекте заявит, что 

все сотрудники загружены, работы больше, 

чем сотрудников, и помочь он ничем не мо-

жет. Однако, учитывая тот факт, что многие 

административные процессы в университе-

тах далеки от оптимальных, и опираясь на 

опыт Белгородского университета, внедре-

ние сберегающих технологий в администра-

тивные процессы которого привело к сокра-

щению их длительности в 2–3 раза [17–18],  

а трудоемкости не менее чем на 30 %, можно 

предположить, что руководитель линейного 

подразделения согласится обменять рабочее 

время своего сотрудника на ресурсы, связан-

ные, например, с внедрением бережливых 

технологий в работу его подразделения, или 

же согласится получить дополнительные 

средства на обучение и командировки со-

трудников, увеличить фонд стимулирования. 

В качестве таких ресурсов также могут вы-

ступать консультации по внедрению новых 

технологий, переоснащение рабочих мест и 

т. д. Если сделка возможна и стороны увиде-

ли взаимную выгоду, то следующим шагом 

становится шеринг-сделка между руководи-

телем проекта и сотрудником, носителем 

востребованных проектом компетенций.  

Обмениваемые ресурсы: 

- востребованные проектом компетенции 

сотрудника для решения конкретной задачи 

проекта в согласованные сроки и за согласо-

ванное время; 

- финансовые ресурсы проекта. 

При реализации такого сценария на пер-

вое место выступают вопросы доверия.  

Сотрудник, носитель востребованных проек-

том компетенций, должен быть уверен,  

что работа над проектом будет выполняться 

в рабочее время и для этого будет уменьшен 

объем работ по основной должности при со-

хранении прежней заработной платы, а рабо-

та по проекту будет оплачена дополнитель-

но. Линейный руководитель должен быть 

уверен, что специалиста, который будет 

принимать участие в работе над проектом,  

не будут «переманивать» в другие структуры 

и он вернется в отдел с набором новых ком-

петенций, полезных подразделению. Руково-

дитель проекта, со своей стороны, должен 

быть уверен, что сотрудник, которого  

он привлекает, не только обладает необхо-

димыми компетенциями, но и будет в согла-

сованный период тратить свое рабочее время 

на работу над проектом. Кроме того, планы 

работы и того и другого подразделения 

должны быть перестроены с учетом пере-

распределения загрузки сотрудников.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Обеспечить прозрачность и безопасность 
сделки для ее участников призваны шеринг-
сервисы – онлайн-платформы, на которых 
все заинтересованные в предложении или 
приобретении ресурсов стороны могут де-
литься своими возможностями, в том числе 
предлагать услуги, брать в аренду оборудо-
вание или персонал. Именно онлайн-
платформы сделали экономически выгодным 
приобретение «четвертьдюймовой дырки  
в стене» вместо «четвертьдюймовой дрели». 
Первоначальные шеринг-сервисы были до-
статочно просты и осуществляли в основном 
только функции коммуникации сторон.  
В настоящее время они становятся все более 
и более интеллектуальными и позволяют 
находить оптимальные варианты, анализи-
ровать цифровые следы сторон, рассчиты-
вать рейтинги доверия и т. д.  

По нашему мнению, интеллектуальная 
цифровая платформа является одним из ос-
новных инструментов, обеспечивающих вза-
имодействие линейных и проектных подраз-
делений университета при реализации ги-
бридных схем управления. Такая платформа 
должна содержать онтологию предметной 
области, а также описывать ресурсы универ-
ситета, требования к выполнению задач 
управления и состав требуемых компетенций 
специалистов. В результате должна быть 
сформирована база знаний, содержащая све-
дения о заданиях, проектах, бизнес-процессах 
и сотрудниках, их результатах, предпочтени-
ях и ограничениях. Эти сведения представ-
ляются семантической сетью классов понятий 
и отношений, которая далее расширяется эк-
земплярами классов объектов и процессов, 
типовых задач (классификаторы работ), видов 
отчетных документов, компетенций исполни-
телей и т. д. Полученные массивы данных 
позволяют сформулировать технические  
задания на создание цифровых продуктов и 
являются «входом» для настройки и работы 
интеллектуальных систем каждого подразде-
ления. Далее разрабатывается интеллектуаль-
ная система управления ресурсами на основе 
мультиагентных технологий [19]. Предла-
гается использование методологии «проект-
ного юбера» – интеллектуальной системы,  
в которой вместо человека (руководителя 
проекта) подбор вариантов возможных  

исполнителей задач проекта будет осуществ-
лять искусственный интеллект, что позволит 
учитывать особенности заявок, настраивать 
профили специалистов и т. д. Руководитель 
проекта, рассматривая варианты возможных 
исполнителей, осуществляет выбор для за-
ключения шеринг-сделки. На любом уровне 
система строится как самоорганизующаяся 
сеть программных агентов заказов, проектов, 
контрактов, изделий, процессов и задач, ис-
полнителей, а также штабного агента. Резуль-
тирующий план формируется на основе вир-
туального рынка заказов и ресурсов как ди-
намическое «конкурентное равновесие» 
(означает, что ни один агент более не может 
улучшить свое положение), что позволяет 
агентам гибко перестраивать план при 
наступлении непредвиденных событий в ходе 
выявления и разрешения конфликтов путем 
переговоров и взаимных уступок (компро-
миссов), направленных на достижение общей 
цели и консенсуса в каждой ситуации [20]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основываясь на оригинальной гипотезе, 

согласно которой инструменты шеринг-
экономики могут использоваться при орга-
низации взаимодействия проектных и ли-
нейных подразделений университета, авторы 
рассмотрели возможный сценарий взаимо-
действия руководителей подразделений при 
обмене ресурсами. Моделирование процесса 
взаимодействия позволило сформулировать 
предложения по содержанию интеллекту-
альной цифровой платформы и основным ее 
функциям.  

Полученные результаты исследования  
дополняют существующий научный контент 
в части моделирования организационных 
структур управления университетом и со-
здают условия для дальнейших исследова-
ний, которые будут направлены на практиче-
скую реализацию сформулированных пред-
ложений и отработку конкретных требова-
ний к составу и функциям интеллектуальных 
сервисов цифровой платформы. В данной 
статье не рассматривались вопросы, связан-
ные со стимулированием сотрудников к уча-
стию в проектах, т. к. обширная наработан-
ная практика российских вузов требует про-
ведения специального исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Определение вклада университетов в ре-

гиональное развитие остается в центре вни-

мания исследователей [1]. В спектр вопросов 

входит установление уровня общественной 

полезности и социальной востребованности, 

определяющего эффективность современных 

университетов, которые должны результа-

тивно отвечать на запросы общества. 

Направления взаимодействия с обществом 

составляют так называемую «третью мис-

сию» университета [2]. Исследуется значи-

мость этой миссии для регионального разви-

тия [3]. Сургутский государственный уни-

верситет (далее – СурГУ) нацелен на участие 

в социально-экономическом развитии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и 

имеет в этом аспекте деятельности значи-

тельный опыт [4]. 

Резюмируя различные точки зрения на 

определение данного понятия, Т. А. Балма-

сова отмечает: «Как правило, “третья мис-

сия„ включает три аспекта деятельности 

университета: трансфер технологий и инно-

ваций, продолженное обучение и социальное 

участие» [5, с. 50]. 

Таким образом, в спектр взаимодействия  

с обществом входит создание оптимальных 

условий для реализации стратегии обучения 

в течение всей жизни, которая определила 

один из основных векторов развития систем 

образования во всем мире. 

Как указано в паспорте федерального 

проекта «Новые возможности», именно уни-

верситеты должны стать центрами непре-

рывного образования, обеспечивающими  

постоянное обновление работающими граж-

данами своих профессиональных знаний  

и приобретение ими новых профессиональ-

ных умений, в том числе в области цифровой 

экономики. С помощью университетов 

граждане должны получить «возможность 

повысить уровень капитализации своего об-

разования, уровень конкурентоспособности 

на рынке труда, продвинуться в профессии,  

в карьере за счет доступности актуальных 

профессиональных знаний» [6]. Основная 

цель этого проекта – «создание условий для 

непрерывного обновления гражданами про-

фессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, повышение 

доступности и вариативности программ обуче-

ния путем создания интеграционной платфор-

мы непрерывного образования с 15 млн поль-

зователей к 2024 г., а также увеличение 

охвата граждан, осваивающих программы 

непрерывного образования в образователь-

ных организациях высшего образования,  

до 3 млн человек к 2024 г.» [6]. 
Высокие темпы развития дополнительного 

профессионального образования (далее – 
ДПО) определяет и программа стратегическо-
го академического лидерства «Приоритет – 
2030». В соответствии с ее целевыми показа-
телями вузы, успешно прошедшие конкурс-
ный отбор, к 2030 г. должны обучить по про-
граммам ДПО не менее 16 тыс. человек. 

При этом важно говорить не только о коли-
чественном росте слушателей, но и о транс-
формации подходов к организации этого вида 
образования. Потенциал ДПО необходимо 
рассматривать в качестве ресурса социального 
развития общества. В этом аспекте справедли-
во рассуждение Л. И. Ермаковой: «Чем быст-
рее общество распростится со взглядами на 
дополнительное профессиональное образова-
ние как корректированную, адаптивную, по-
стоянную поддержку базового образования, 
тем раньше возможен переход ДПО к разви-
вающей модели, применению развивающих 
образовательных технологий и модифициро-
ванного подхода к процессу образования» [7, 
с. 93]. Также Л. И. Ермакова пишет: «Допол-
нительное образование можно назвать систе-
мой, заинтересованной в том, чтобы индиви-
ды могли ориентироваться в социальной жиз-
ни, а уровень профессиональных знаний вы-
ражался в выстраивании жизни на перспекти-
ву» [7, с. 93]. Такое видение ДПО раскрывает 
его огромный потенциал в аспекте формиро-
вания общества, основанного на знаниях. 
Личность, включаясь в систему непрерывного 
образования, испытывает потребность в по-
стоянном самосовершенствовании, дальней-
шем наращивании компетенций и ориентиру-
ется в сфере образовательных услуг. 

Сформировался запрос государства и об-
щества на повышение финансовой грамотно-
сти населения в России в качестве одного из 
средств обеспечения финансовой безопасно-
сти в правовом государстве и одного из фак-
торов обеспечения конкурентоспособности 
российского финансового рынка [8–9]. 
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В Стратегии повышения финансовой гра-

мотности в Российской Федерации на 2017–

2023 гг. повышение уровня финансовой гра-

мотности рассматривается как важнейший 

фактор экономического развития страны, 

финансового потенциала домашних хозяйств 

и, следовательно, повышения качества жиз-

ни населения. Финансово грамотное поведе-

ние населения – это необходимое условие 

финансового благополучия домохозяйств и 

обеспечения устойчивого экономического 

роста [10]. 

Низкий уровень финансовой грамотности 

населения рассматривается как одна из угроз 

финансовой безопасности государства [11].  

В Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре вопросы повышения финансовой гра-

мотности населения находятся в центре вни-

мания его правительства. С 1 января 2019 г. 

на базе Сургутского государственного уни-

верситета по решению правительства округа 

создан Региональный ресурсный центр по-

вышения уровня финансовой грамотности 

населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Региональный ре-

сурсный центр, Центр).  

Цель исследования – определить условия, 

обеспечивающие эффективность ДПО в сфе-

ре финансового просвещения.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В статье представлен анализ данных мо-

ниторингов и отчетов, не только раскрыва-

ющий результаты работы Регионального ре-

сурсного центра, сформированного в СурГУ, 

но и позволяющий установить перспективы 

его развития, а также описать условия для 

повышения эффективности финансового 

просвещения в регионе. 

Внешняя экспертиза деятельности Центра 

представлена в ряде мониторингов. Один из 

них проведен под эгидой руководителя Мос-

ковского межрегионального методического 

центра по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального обра-

зования на базе ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» в рамках проекта «Со-

действие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансо-

вого образования в Российской Федерации» 

по программе «Содействие в создании кад-

рового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных органи-

заций в области финансовой грамотности,  

а также эффективной инфраструктуры по 

поддержке их деятельности по распростра-

нению финансовой грамотности». Монито-

ринг включал итоги второй фазы реализации 

Контракта № FEFLP/QCBS-2.5 [12]. Проана-

лизированы содержательная и методическая 

составляющие программы повышения ква-

лификации с позиций слушателей, а также 

преподавателей СурГУ, ее реализующих. 

Другой мониторинг проведен Центральным 

банком Российской Федерации [13]. В сле-

дующем мониторинге, проведенном Анали-

тическим центром Национального агентства 

финансовых исследований (далее – НАФИ) 

[14], представлены данные об уровне финан-

совой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Это часть проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Рос-

сийской Федерации», реализуемого Мини-

стерством финансов Российской Федерации 

совместно с Всемирным банком. 

Результаты деятельности Центра ежегод-

но предоставляются в отчетах Департаменту 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

[15–16]. Все названные материалы нуждают-

ся в систематизации с целью корректировки 

стратегии дальнейшего развития Региональ-

ного ресурсного центра СурГУ. 

В предложенном исследовании среди тео-

ретических методов использован причинно-

следственный анализ изучаемых явлений,  

а также моделирование и прогнозирование. 

Эмпирические методы: анализ документов и 

продуктов деятельности, систематизация 

данных мониторингов (внешняя экспертиза)  

и отчетов (внутреннее самообследование) Ре-

гионального ресурсного центра повышения 

финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основной целью Регионального ресурсно-

го центра является создание системы повы-

шения квалификации педагогических работ-
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ников округа в области формирования фи-

нансовой грамотности обучающихся, методи-

ческого обеспечения деятельности, развития 

компетенций в сфере финансовой грамотно-

сти среди различных (не только целевых, но и 

возрастных) групп населения автономного 

округа. На его официальном сайте отражены 

основные задачи деятельности: «разработка 

дополнительных профессиональных про-

грамм и учебно-методических материалов по 

повышению финансовой грамотности раз-

личных целевых и возрастных групп населе-

ния округа; реализация программ дополни-

тельного профессионального образования  

в сфере финансовой грамотности на террито-

рии Югры; выявление и распространение 

лучших практик реализации программ по по-

вышению финансовой грамотности различ-

ных целевых и возрастных групп населения; 

оказание консультационной и методической 

поддержки педагогам и тьюторам по про-

граммам финансовой грамотности для раз-

личных целевых и возрастных групп населе-

ния; консультирование населения региона по 

вопросам финансовой грамотности; органи-

зация и проведение информационных кампа-

ний по повышению уровня финансовой гра-

мотности населения» [17]. 

Как видно, прежде всего деятельность 

Центра ориентирована на выполнение «тре-

тьей миссии» СурГУ. При этом разработке  

и реализации программ ДПО уделяется пер-

востепенное внимание. В этом направлении 

выполняются такие функции, как образова-

тельная, методическая (подготовка, распро-

странение учебно-методических материалов, 

концентрация и масштабирование техноло-

гий), организационная, мониторинговая, ин-

формационная, социальная (укрепление бла-

гоприятной социальной среды в регионе), 

укрепляющая интеллектуальный кадровый 

потенциал и обеспечивающая совершенство-

вание личностных качеств слушателей. 

Спрос на прохождение курсов повышения 

квалификации (далее – КПК) по финансовой 

грамотности в регионе имеет тенденцию  

к росту (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество слушателей, прошедших КПК 

по повышению финансовой грамотности 
 

Год План Факт 

2019 425 425 

2020 400 510 

2021 550 930 (по прогнозу) 

Примечание: составлено автором на основании отчетов о деятельности Регионального ресурсного центра.  

 

Одной из приоритетных задач Центра  

является постоянное повышение качества 

предоставляемых услуг. Анализируя разные 

подходы к пониманию качества образования, 

Н. Г. Лабутин пишет: «Первая позиция – это 

понимание качества образования как каче-

ства знаний, необходимый уровень которых 

определяется содержанием образования  

(В. В. Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-

кин, Т. И. Шамова и др.). Вторая позиция – 

определение качества высшего образования 

как единства составляющих: качество обра-

зованности выпускника, качество образова-

тельной системы, качество образовательной 

среды (А. Г. Бермус, Б. С. Гершунский,  

М. М. Поташник, Н. А. Селезнева, А. И. Субет-

то и др.). Третья позиция связана с современ-

ными представлениями о качестве на основе 

разработок западных управленцев, менедже-

ров, рассматривающих проблему качества  

с точки зрения удовлетворения запросов по-

требителей того или иного товара или услуги 

(Ю. П. Адлер, В. А. Качалов, В. В. Левшина, 

В. П. Панасюк, С. В. Шелапутина и др.)»  

[18, с. 89]. 

Считаем, что при определении качества 

образования необходимо учитывать все три 

названные составляющие. С учетом этих 

критериев выстраивается работа в Регио-

нальном ресурсном центре, на них обращено 

внимание и при мониторинге результатов 

работы Центра, проведенном в рамках про-

екта «Содействие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения и развитию 
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финансового образования в Российской Фе-

дерации» по программе «Содействие в со-

здании кадрового потенциала учителей, ме-

тодистов, администраторов образовательных 

организаций в области финансовой грамот-

ности, а также эффективной инфраструктуры 

по поддержке их деятельности по распро-

странению финансовой грамотности».  

Мониторинг проводился в 2019 г. Его кура-

тор – руководитель Московского межрегио-

нального методического центра по финансо-

вой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования на базе 

ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-

ский университет «Высшая школа экономи-

ки» О. В. Грошева. Сфера образования  

в 2019 г. была представлена следующими 

категориями слушателей: тьюторы дошколь-

ных образовательных организаций – 125 че-

ловек; педагоги, тьюторы на уровне началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего образования – 225 человек; тьюторы 

образовательных организаций среднего про-

фессионального и высшего образования –  

25 человек.  
Образовательный процесс выстраивается 

на основе взаимодополняющих условий: ак-
тивизации познавательной активности слу-
шателей, их стопроцентного методического 
обеспечения необходимыми методическими 
материалами, использования электронного 
обучения и дистанционных технологий. 
Большую роль в мотивации к обучению сыг-
рал психологический климат, создаваемый 
преподавательским составом в аудитории и 
мотивирующий на продуктивную работу.  

Обучение слушателей по названной про-
грамме проведено в два этапа на основе об-
разовательной концепции blended learning. 
На первом этапе с помощью дистанционных 
технологий обучающиеся освоили теорети-
ческий материал (видеолекции), на втором 
этапе преподаватели Центра провели работу 
в очном режиме (лекции, интерактивные  
занятия, консультации). Особое внимание 
было уделено проработке тем групповых 
проектов, которые были защищены по окон-
чании курса. 

В итоговом анкетировании слушателей 
программы «Содержание и методика препо-
давания курса финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающихся» приняли 
участие 200 человек.  

Содержание теоретической и практиче-

ской части курсов, по данным опроса, соот-

ветствовало заявленной тематике, при этом 

учитывался уровень знаний обучающихся. 

Подготовленность преподавателей Регио-

нального ресурсного центра была оценена  

на 4,9 балла. Рекомендовано представлять 

материал, учитывая категорию обучающих-

ся, а также более активно использовать ин-

терактивные формы преподавания. 

Качеству содержания образовательной 

программы 78,4 % педагогов дали оценку 

«отлично»; 21,6 % – «хорошо». Как положи-

тельную сторону респонденты отметили 

консультационное и методическое сопро-

вождение слушателей, 90 % слушателей вы-

делили актуальность полученных знаний, 

хорошо организованную образовательную 

среду, выразили готовность пройти повтор-

ные курсы.  
Педагоги отметили высокий уровень мето-

дического обеспечения и качество раздаточ-
ного материала, грамотный подход к исполь-
зованию игровых интерактивных технологий. 
Для слушателей КПК в Центре разработаны 
рабочие тетради в соответствии с уровнями 
образования. Это действенный способ повы-
сить эффективность усвоения учебного мате-
риала, 67 % педагогов оценили обеспечен-
ность учебно-методическими материалами на 
«отлично», 33 % – на «хорошо». 

Верхние позиции рейтинга модулей базо-
вой части учебной программы заняли следу-
ющие темы: «Банковские продукты и инве-
стиционные инструменты», «Управление 
личным бюджетом, финансовыми рисками», 
«Защита от финансового мошенничества». 

Ответы на вопрос «Какие формы занятий, 
на Ваш взгляд, предпочтительны для реали-
зации программы повышения квалифика-
ции?» распределились следующим образом: 
практические занятия – 82 %; лекции –  
68,4 %; обмен опытом – 63,1 %, проблемные 
дискуссии – 60,5 % респондентов.  

Анализ результатов анкетирования пока-

зал, что педагоги прогнозируют трудности, 

которые могут возникнуть в процессе обуче-

ния школьников. Среди них недостаточность 

времени и отсутствие специально отведен-
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ных часов для дисциплины «Финансовая 

грамотность», а также несформированность 

собственных компетенций в финансовой 

сфере и низкий уровень знаний по отдель-

ным темам. 

Педагоги выразили готовность начать 

обучение финансовой грамотности школь-

ников в своей образовательной организации. 

На период прохождения опроса основы  

финансовой грамотности преподавали около 

24 % слушателей. Оценивая свою подготов-

ленность к такому педагогическому процес-

су, они отметили существенное повышение 

ее уровня благодаря освоенной программе, 

однако подчеркнули необходимость получе-

ния консультаций и после прохождения 

КПК. Как положительный момент следует 

отметить желание сотрудничать при прове-

дении круглых столов, конференций и семи-

наров, участвовать во встречах с представи-

телями финансовых организаций и бизнеса.  

Для усовершенствования программы КПК 

было предложено: создать банк сценариев 

уроков; увеличить долю интерактивных  

занятий, количество методических материа-

лов, рассчитанных на различные категории 

обучающихся; усилить практическую 

направленность применения информации; 

разделить программу для педагогов в зависи-

мости от профиля преподаваемых дисциплин 

(история, технология, обществознание, мате-

матика, ОБЖ и т. д.); разработать вторую, бо-

лее сложную, насыщенную часть программы 

как продолжение базового курса. 

Респонденты считают, что темы по фи-

нансовой грамотности рационально вклю-

чать в качестве отдельного предмета, моду-

ля, учебного блока в учебные планы общего 

образования либо во внеурочную деятель-

ность, либо в качестве программ дополни-

тельного образования детей. 

Ответы педагогов на вопрос о востребо-

ванности программы по повышению финан-

совой грамотности в образовательных орга-

низациях автономного округа представлены 

в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Востребованность программ по повышению финансовой грамотности 
 

Ответ % ответивших 

Программы полностью востребованы при проведении учебных и внеучеб-
ных занятий на постоянной основе 

42,0 

Программы частично востребованы в виде отдельных мероприятий с высо-
кой степенью вероятности их повторения 

28,0 

Программы частично востребованы в рамках отдельных мероприятий 30,0 

Программы не востребованы 0,0 

Примечание: составлено специалистами, проводившими мониторинг деятельности Регионального ре-
сурсного центра. 

 
Таким образом, большинство педагогов 

считают, что программы по финансовой гра-
мотности востребованы. Среди трудностей 
при обучении финансовой грамотности, на 
которые они указали, отметим невысокую 
степень грамотности педагогов по ряду во-
просов из сферы финансовой грамотности; 
нехватку практического опыта в преподава-

нии предмета; слабую мотивацию и отсут-
ствие учебно-методических пособий; недо-
статочную подготовленность детей к осозна-
нию предмета.  

Результаты опроса педагогов о характере 
реализации программ по финансовой гра-
мотности в их образовательных организаци-
ях представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Характер реализации программы по повышению финансовой грамотности 
 

Ответ % ответивших 

В образовательных организациях программы по финансовой грамотности 
реализуются как отдельный (самостоятельный) учебный предмет 

17,7 

В школах проводятся отдельные занятия в рамках основного преподаваемо-
го предмета 

48,3 
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Окончание табл. 3 
Ответ % ответивших 

Программы по финансовой грамотности частично востребованы в рамках 

внеурочной деятельности 
33,5 

Программы не будут востребованы по причине недостаточной информиро-

ванности или недостаточной потребности 
0,5 

Примечание: составлено специалистами, проводившими мониторинг деятельности Регионального ре-

сурсного центра. 

 

В качестве трудностей, возникающих у об-

разовательной организации при проведении 

обучения по финансовой грамотности, отдель-

ные педагоги указали перегрузку обучающихся 

учебным материалом; отсутствие обученных 

педагогов; незаинтересованность обучающих-

ся; отсутствие времени у педагогов для актуа-

лизации учебно-методического материала. 

Результаты анкетирования педагогов, рас-

крывающие степень значимости формирова-

ния финансовой грамотности в образова-

тельных организациях общего и среднего 

профессионального образования для детей  

и юношества, представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Степень значимости формирования финансовой грамотности  

в образовательных организациях 
 

Ответ % ответивших 

Программы повышения финансовой грамотности необходимо включать как 

образовательный компонент в образовательный процесс общего/среднего 

образования 

23,3 

Программы повышения финансовой грамотности необходимо включать как 

предмет, модуль, учебный блок в учебные планы и/или рабочие программы 

по предметам общего/среднего образования 

36,5 

Программы повышения финансовой грамотности можно рекомендовать 

включать во внеурочную деятельность или как программы дополнительного 

образования 

40,2 

Примечание: составлено специалистами, проводившими мониторинг деятельности Регионального ре-

сурсного центра.  

 

На вопрос о желании получать консульта-

ционную поддержку от Регионального ре-

сурсного центра повышения уровня финан-

совой грамотности населения 59,6 % педаго-

гов ответили утвердительно и обозначили 

потребность в методической литературе;  

актуализации содержательной информации  

о последних нововведениях; рекомендациях 

для обучающихся; видеоматериалах; сцена-

риях уроков; консультациях по вопросам 

финансирования образовательных организа-

ций и оплате труда; печатных раздаточных 

материалах. 

КПК мотивировали на развитие профессио-

нальных компетенций, разработку новых про-

ектов; расширили профессиональные связи.  

Преподаватели Центра, которые приняли 

участие в анкетировании, оценили качество 

программы обучения на 4,75 балла и отмети-

ли, что содержательная часть выстроена  

с учетом вызовов современной экономики. 

Была высказана рекомендация включить  

в программу темы «Образовательные web-

технологии как инструменты развития фи-

нансовой грамотности», «Вызовы современ-

ности к системе финансового образования 

детей»; отдельный вариативный модуль по 

методическим особенностям работы с раз-

личными категориями обучающихся (до-

школьники, младшие школьники, школьни-

ки среднего звена, старшеклассники); семи-

нар по подготовке образовательных проек-

тов, направленный на повышение финансо-

вой грамотности, для руководителей образо-

вательных организаций. 

Предпочтительными формами занятий 

названы тренинги, педагогические мастер-

ские, мастер-классы, интерактивные практи-
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ческие занятия (в формате case-study, круг-

лых столов, деловых игр, дискуссий, проек-

тов, спарринг-партнерства, web-квестов и 

др.), а также обучение с помощью тренаже-

ров-симуляторов, компьютерные практику-

мы. Таким образом, наиболее эффективным 

признан деятельностный подход к организа-

ции обучения. Интерес вызвал и обмен опы-

том работы среди педагогов. 

Если на входном тестировании подготов-

ленность педагогов оценивалась на 3,2 балла, 

то результат итогового тестирования – 5 бал-

лов. Заинтересованность педагогов в прове-

дении занятий по обучению школьников фи-

нансовой грамотности оценена на 4,5 балла.  

Преподаватели Центра при реализации 

программы обучения педагогов отметили 

такую трудность, как различный уровень 

знаний слушателей в области финансовой 

грамотности. 

Для совершенствования работы Центра 

предложено проводить активную информа-

ционную и разъяснительную работу по 

внедрению финансовой грамотности в учеб-

ный процесс образовательных организаций; 

осуществлять мониторинг внедрения про-

грамм по финансовой грамотности в образо-

вательных организациях региона. 

Все предложения были учтены при пла-

нировании работы Центра. В целом анализ 

его деятельности позволяет сделать вывод  

о значимости вклада в организацию непре-

рывного образования, совершенствование 

системы ДПО в регионе. 

Отметим, что повышение финансовой гра-

мотности должно прежде всего активно раз-

виваться в сфере образования. Поэтому важ-

но, чтобы возможность повысить квалифика-

цию получили педагоги всех 22 муниципаль-

ных образований автономного округа. Если  

в 2019 г. для них были разработаны три про-

граммы («Первые шаги по ступенькам  

финансовой грамотности», «Содержание и ме-

тодика преподавания курса финансовой гра-

мотности различным категориям обучающих-

ся», «Финансовая грамотность для студен-

тов»), то в 2021 г. подготовлено и реализовано 

7 программ. Одновременно с увеличением ко-

личества программ и количества слушателей 

Центр проводит мониторинги уровня финан-

совой грамотности обучающихся общеобразо-

вательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

При организации повышения квалифика-

ции преподавателей необходима, как было 

отмечено слушателями КПК, реализация про-

грамм для педагогов конкретной предметной 

области с учетом специфики учебной дисци-

плины. И такие программы уже начали разра-

батываться. Например, программа «Финансо-

вая грамотность в обществознании» (с ноября 

2021 г.), «Финансовая грамотность в матема-

тике» (реализация с 2022 г.). Данный процесс 

активизируется в связи с тем, что Министер-

ство юстиции РФ 5 июля 2021 г. зарегистри-

ровало обновленные федеральные государ-

ственные образовательные стандарты началь-

ного и основного общего образования. Повы-

шение финансовой грамотности теперь – одно 

из требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

для 1–9-х классов школы.  

В начальной школе элементы финансовых 

знаний будут интегрированы в такие пред-

меты, как математика и окружающий мир,  

а в 5–9-х классах будут рассматриваться при 

изучении математики, обществознания и 

географии. Поэтому методики проведения 

отдельных мероприятий, а также технология 

интеграции финансовых тем в преподавае-

мые дисциплины, во внеурочную деятель-

ность в начальной и основной школе, без-

условно, будут востребованы. 

Новые ФГОС содержат требования к ре-

зультатам обучения личному финансовому 

планированию, защите прав потребителей 

финансовых услуг, безопасной работе с ин-

формацией в интернете, противодействию 

финансовому мошенничеству, экономиче-

ской географии и многому другому. Преду-

сматривается решение практических матема-

тических задач в области финансов.  

Таким образом, перед Региональным  

ресурсным центром поставлены новые зада-

чи – разработка программ ДПО в соответ-

ствии с обновленными образовательными 

стандартами. 

Еще один актуальный вопрос – расшире-

ние категорий слушателей. Со времени осно-

вания Регионального ресурсного центра в об-

разовательный процесс вовлечены не только 

педагогические работники. Система ДПО вы-
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страивается для достаточно широких слоев 

населения, включая детей. 

При разработке программ учитывается 

специфика аудитории. Например, в 2019 г. 

разработана дополнительная профессиональ-

ная образовательная программа повышения 

квалификации представителей сферы соци-

ального обслуживания населения «Формиро-

вание личных и профессиональных компе-

тенций тьюторов, реализующих программы 

по финансовой грамотности». Обученные 

тьюторы работают с гражданами пенсионного 

и предпенсионного возраста с низким и сред-

ним уровнем доходов, людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, лицами, 

находящимися в местах принудительного со-

держания (в 2019 г. – 25 человек; в 2020 г. – 

50 человек, в 2021 г. – 100 человек). 

С 2020 г. в регионе Департаментом соци-

ального развития Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры для населения внед-

рены сертификаты на оплату услуг по повы-

шению финансовой грамотности. Для оказа-

ния таких услуг привлекаются социально 

ориентированные некоммерческие организа-

ции, специалисты которых прошли подготов-

ку в Центре по программе КПК «Социально-

педагогическое консультирование населения 

по вопросам финансовой грамотности пред-

ставителями социально-ориентированных не-

коммерческих организаций». Ежегодно по 

данной программе в Ресурсном центре повы-

шают свою квалификацию 25 человек. 

Осуществляется набор на программу 

«Финансовая грамотность в медиапростран-

стве». Она подготовлена для представителей 

пресс-служб исполнительных органов госу-

дарственной власти, органов местного само-

управления муниципальных образований  

автономного округа, принимающих участие 

в обеспечении доступа граждан к информа-

ции, направленной на повышение финансо-

вой грамотности на страницах официальных 

сайтов органов власти, в социальных сетях  

(в 2020 г. – 25 человек, в 2021 г. – 100 человек). 

При освоении образовательных программ 

слушатели развивают современные компе-

тенции, такие как организация проектной 

деятельности, использование современных 

информационных технологий. Примеры та-

ких программ: «Содержание и методика 

обучения детей финансовой грамотности  

в организациях дополнительного образова-

ния детей, в пришкольных и загородных 

оздоровительных лагерях средствами про-

ектной деятельности, интерактивных форм 

обучения и игровых технологий», «Форми-

рование финансовой грамотности обучаю-

щихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных 

ресурсов (продвинутый уровень)». 

Значимым в процессе просвещения стано-

вится формирование цифровых компетенций 

у слушателей. Преподаватели Центра не толь-

ко сами используют разнообразные виды  

современных технологий обучения (исследо-

вательские, проектные, игровые, информаци-

онно-коммуникационные и т. д.), но и демон-

стрируют их возможности для обучения, вос-

питания и развития обучающихся образова-

тельных организаций в процессе изучения 

модулей/тем по финансовой грамотности, 

включенных в конкретную дисциплину в рам-

ках урочной или внеурочной деятельности. 

Учебный процесс выстроен с использова-

нием современных образовательных техно-

логий, включая электронное обучение и ди-

станционные образовательные технологии. 

Все программы переведены в цифровое об-

разовательное пространство с учетом воз-

можностей виртуальной обучающей среды 

Moodle. 

Слушатели, прошедшие обучение, про-

должают самостоятельно развивать свою тра-

екторию совершенствования профессиональ-

ных компетенций. Например, принимают 

участие в педагогических мастерских, прово-

димых в рамках Региональной конференции 

педагогов и тьюторов образовательных орга-

низаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие финансовой гра-

мотности в регионе», а также Регионального 

форума «Финансовая грамотность для всех». 

В качестве экспертов на этих мероприятиях 

выступают представители финансовых орга-

низаций и других заинтересованных сторон. 

Отметим системный подход Центра к ор-

ганизации финансового просвещения жите-

лей. Специалистами налажено непрерывное 

финансовое консультирование и просвеще-

ние. Образовательные программы и консуль-

тационные услуги позволяют населению 
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приобрести необходимые знания и навыки  

в нужный момент. Так, в настоящее время 

требуется больше внимания уделить разви-

тию навыков противодействия мошенниче-

ству и социальной инженерии и подключить 

значительно больше элементов цифровой, 

инвестиционной и предпринимательской 

грамотности. 

В настоящее время тысячи дошкольников, 

школьников, обучающихся образовательных 

организаций профессионального образова-

ния и высшего образования обучаются осно-

вам грамотного финансового поведения пе-

дагогами и специалистами, подготовленны-

ми в Центре. 

Считаем, что успешность ДПО в сфере 

финансового просвещения зависит от нали-

чия эффективной экосистемы, обеспечива-

ющей повышение финансовой грамотности  

в регионе. И такая система выстраивается  

в автономном округе достаточно быстрыми 

темпами.  

В нее в настоящее время включены, во-

первых, структуры правительства региона: 

кураторами реализации региональных меро-

приятий, направленных на повышение фи-

нансовой грамотности населения, являются 

Департамент финансов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Департамент 

образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

В качестве механизма управления для коор-

динации работы правительством округа соз-

дан Координационный совет по повышению 

финансовой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Функцию председателя совета исполняет 

директор департамента финансов – замести-

тель губернатора Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. С 2020 г. в качестве 

сопредседателя в его состав вошел управля-

ющий отделения по Тюменской области 

Уральского главного управления Централь-

ного банка Российской Федерации. В совет 

входят представители исполнительных орга-

нов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных округов ав-

тономного округа и других организаций и 

объединений, заинтересованных в данном 

направлении деятельности. 

В 2021 г. правительством утверждена Ре-

гиональная программа «Повышение финан-

совой грамотности населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

2021–2030 годы» [19], которая стала осново-

полагающим документом, регулирующим 

деятельность образовательных организаций, 

в том числе Ресурсного центра повышения 

финансовой грамотности населения.  

Во-вторых, стейкхолдеры, определяющие 

развитие разных сторон финансовой жизне-

деятельности в стране и регионе: Централь-

ный банк Российской Федерации, Ассоциа-

ция развития финансовой грамотности  

(г. Москва), ПАО «Ростелеком», Банк ВТБ, 

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры, Пенсионный фонд России, УМВД  

по г. Сургуту и Сургутскому району, МКУ 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных 

услуг города Сургута», ООО «Инвестицион-

ная кампания ФИНАМ», Некоммерческая 

организация «Фонд инноваторов в управле-

нии «Центр социально-экономического раз-

вития» и другие организации. В результате 

взаимодействия всех названных структур 

достигается синергетический эффект, обес-

печивающий качество ДПО. 

В-третьих, в систему должны быть вклю-

чены образовательные организации всех 

уровней: дошкольного, общего (начального, 

основного и полного образования), професси-

онального и высшего образования. В настоя-

щее время в экосистему включены 75 % обра-

зовательных организаций из 22 муниципаль-

ных образований (9 районов и 13 городских 

округов) автономного округа. Приоритетная 

цель – включить в формируемую экосистему 

финансового просвещения 100 % образова-

тельных организаций. 

В качестве ядра такой экосистемы может 

рассматриваться Региональный ресурсный 

центр повышения финансовой грамотности 

населения, сформированный в СурГУ. Обос-

нованием для такого позиционирования 

Центра служат в том числе данные внешних 

мониторингов. 

По данным мониторинга Банка России  

за 2020 г., Югра по количеству проведенных 
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мероприятий по финансовой грамотности  

в стране входит: среди дошкольных образо-

вательных учреждений – в ТОП-5, общеоб-

разовательных учреждений – в ТОП-10, 

учреждений высшего и среднего профессио-

нального образования – в ТОП-3. 

Для Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры индекс финансовой грамот-

ности, по данным НАФИ, в 2018 г. составлял 

12,13; в 2019 г. – 12,06; в 2020 г. – 12,28 бал-

лов (шкала индекса от 1 до 21 балла). 

Если принимать за граничные значения 

индекс финансовой грамотности в 2018  

и 2020 г., то его повышение за три года соста-

вило 1,2 %, несмотря на то что в 2019 г. было 

зафиксировано снижение этого показателя на 

0,6 % относительно предыдущего года.  

Положительная динамика за три года  

особенно значима на фоне наметившейся 

тенденции 2020 г. В то время как общерос-

сийский индекс снизился на 0,16 %, его зна-

чение на территории автономного округа  

показало рост на 1,82 %.  

Специалисты НАФИ в 2020 г. сделали вы-

вод: «Усилия, предпринимаемые для повы-

шения финансовой грамотности населения, 

дают свои результаты: регионы, системно ре-

ализующие программы повышения финансо-

вой грамотности населения, демонстрируют 

лучшую динамику показателей по сравнению 

с общероссийской» [20]. Данный вывод под-

тверждает эффективность программы прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, направленной на повышение 

финансовой грамотности населения, и дея-

тельности Регионального ресурсного центра. 

Его специалисты не только обучают слушате-

лей, но организуют процесс их дальнейшего 

сопровождения в вопросах финансового про-

свещения, в том числе при появлении зако-

нов, образовательных программ, новых сер-

висов и продуктов. 

Приоритетными задачами для Центра 

остаются: охват как можно более широкого 

круга участников, вовлеченных в процесс 

финансового просвещения; постоянное по-

вышение качества предоставляемых услуг; 

развитие партнерских отношений со всеми 

заинтересованными в повышении качества 

жизни населения сторонами с целью совер-

шенствования региональной экосистемы  

финансового просвещения. В центре внима-

ния – модернизация архитектуры и инфра-

структуры создаваемой экосистемы на осно-

ве современных цифровых подходов.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДПО как часть системы непрерывного  

образования взрослых – одна из ключевых 
составляющих «третьей миссии» универси-
тета и важнейший компонент, обеспечиваю-
щий социально-экономическое развитие 
Российской Федерации и устойчивое укреп-
ление человеческого капитала. 

Проведенный анализ данных мониторин-
гов Московского межрегионального методи-
ческого центра по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессиональ-
ного образования на базе ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» в рамках 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и разви-
тию финансового образования в Российской 
Федерации» по программе «Содействие  
в создании кадрового потенциала учителей, 
методистов, администраторов образователь-
ных организаций в области финансовой гра-
мотности, а также эффективной инфраструк-
туры по поддержке их деятельности по рас-
пространению финансовой грамотности», 
Банка России и НАФИ позволил сделать вы-
вод, что успешность ДПО в сфере финансо-
вого просвещения зависит от наличия эф-
фективной экосистемы, обеспечивающей по-
вышение финансовой грамотности в регионе.  

Системный анализ результатов деятельно-
сти Регионального ресурсного центра повы-
шения финансовой грамотности, Аналитиче-
ского центра НАФИ, реализации мероприя-
тий региональной программы «Повышение 
финансовой грамотности населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 
2021–2030 годы» позволил выделить основ-
ные составляющие экосистемы финансового 
просвещения в регионе и выработать предло-
жения по ее развитию. Полученные результа-
ты исследования дополняют существующий 
научный контент в части системного описа-
ния процесса повышения финансовой гра-
мотности населения и создают условия для 
дальнейшего исследования и выделения луч-
ших практик в регионах России. 
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Создание региональных систем непре-

рывного образования справедливо рассмат-

ривается в качестве главных ресурсов обнов-

ления экономики нашей страны.  

В сфере ДПО заложен потенциал для 

обеспечения гражданам социальной уверен-

ности за счет роста профессиональных ком-

петенций, освоения новых технологий, уме-

ния выбирать оптимальные пути развития. 

В настоящее время в автономном округе 

накоплен значительный опыт по совершен-

ствованию системы ДПО, информационно-

просветительской работы, которым Югра 

готова делиться с аналогичными ресурсными 

центрами, созданными в других субъектах 

Российской Федерации. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
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Устойчивое планомерное развитие регионального аграрного производства на современном 

этапе во многом зависит от воздействия определенного механизма, направленного на обеспечение 

эффективного функционирования отрасли. Система элементов организационно-экономического ме-

ханизма хозяйствования сельскохозяйственных организаций выполняет роль главного регулятора, 

заключающуюся в динамичном развитии всех сфер агропромышленного комплекса.  

В процессе исследования авторами были применены общие и специальные методы научного 

познания (метод интегрального анализа, синтеза, сравнения, группировки, индукции и дедукции,  

а также монографический метод). Определена структура современного механизма хозяйствования  

в агропромышленном комплексе, в которой первостепенную роль играют процессы цифровизации  

и применение интеллектуальных технологий. Сделан вывод о необходимости проведения комплекс-

ной диагностики данного экономического явления, что позволит решить важнейшую задачу сниже-

ния условий возникновения рисков в будущем. Научная новизна исследования состоит в авторском 

подходе к диагностике функционирования организационно-экономического механизма хозяйствова-

ния, основанном на вычислении интегрального показателя его результативности. Отражена прямая 

зависимость между экономической политикой, проводимой государственными структурами, и со-

ставными структурными элементами хозяйственного механизма. Была проведена комплексная диа-

гностика рассматриваемого механизма на примере сельскохозяйственных организаций Курганской 

области за период 2000–2020 гг. Выявлено, что в целом за анализируемый период уровень развития 

хозяйственного механизма в регионе недостаточно высокий, что свидетельствует о некоторых труд-

ностях функционирования составляющих его структурных элементов.  

Ключевые слова: организационно-экономический механизм, сельскохозяйственная организа-

ция, государственное регулирование, интегральный анализ. 
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The sustainable planned development of regional agricultural production at the current stage mostly 

depends on the impact of a particular mechanism aimed to provide effective functioning of the industry.  
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The elements system of organizational and economic mechanism for management of agricultural organiza-

tions plays the main regulator role which function is of dynamic development of all fields in agribusiness.  

In the course of the study, the authors implemented general and specific methods of scientific 

knowledge, such as method of integral analysis, synthesis, comparison, grouping, induction and deduction as 

well as monographic method. A structure of the modern mechanism of economic management in agribusiness 

in which the most important role goes to the processes of digitalization and application of intelligent technolo-

gies is determined. The need to provide complex diagnostics of the economic phenomenon which will allow 

solving the most important problem to reduce risk factor conditions in the future is substantiated. Scientific 

novelty of the study is presented in the author’s approach to the diagnostics of organizational and economic 

mechanism functioning based on the calculations of its integral efficiency index. The direct relationship be-

tween economic policy, performed by the state structures, and constituent structural elements of economic 

mechanism is presented. The complex diagnostics of the considered mechanism is carried out on the example 

of agricultural organizations of Kurgan oblast for the period of 2000–2020. It is obtained that, in general, dur-

ing analyzed period, the level of development of the agricultural mechanism in the region has not been high 

enough, which indicates about some difficulties in the functioning of its constituent structural elements. 

Keywords: organizational and economic mechanism, agricultural organization, government regula-

tion, integral analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В условиях развития аграрной сферы эко-

номики страны особую актуальность приоб-

ретают вопросы функционирования сельско-

хозяйственных организаций, поскольку они 

вносят весомый вклад в развитие агропро-

мышленного производства и обеспечение 

продовольственной безопасности государ-

ства [1]. В связи с этим создание эффектив-

ного организационно-экономического меха-

низма хозяйствования в агропромышленном 

комплексе (далее – АПК) становится неотъ-

емлемым фактором повышения конкуренто-

способности сельскохозяйственных товаро-

производителей и гарантом успешного раз-

вития агропродовольственного рынка. Цель 

настоящего исследования – оценить суще-

ствующие положения, касающиеся теории и 

практики развития механизма хозяйствова-

ния сельских товаропроизводителей, а также 

построить авторскую схему такого механиз-

ма, в которой особая роль отводится цифро-

визации сельского хозяйства. 

Построение модели организационно-

экономического механизма сельскохозяй-

ственного предприятия обеспечивает дости-

жение высоких результатов функционирова-

ния сельхозпроизводства, полностью адапти-

рованного к современным рыночным услови-

ям. Потребность в разработке данной модели, 

в частности, возрастает в современных реали-

ях развития АПК, связанных с низким уров-

нем рентабельности сельскохозяйственного 

производства, значительной зависимостью 

аграрной отрасли от импортной продукции и 

другими причинами. 

В настоящее время в экономической ли-

тературе понятие организационно-экономи-

ческого механизма имеет достаточно широ-

кую интерпретацию как в теоретическом, так 

и в практическом аспекте. Изучением данной 

экономической категории занимались мно-

гие зарубежные и отечественные исследова-

тели, в том числе А. Кульман [2], Д. В. Хо-

дос [3], А. Н. Семин [4], А. Л. Пустуев [5]  

и др. При определении сущности данного 

понятия авторы представляют его через та-

кие категории, как «система», «совокуп-

ность», «комплекс», «способ организации», 

«сочетание форм, мер» и т. д. Однако много-

образие имеющихся в научной литературе 

методик оценки представленной экономиче-

ской категории делает теорию изучения ме-

ханизмов все более сложной. Кроме того, 

общеизвестные подходы к оценке функцио-

нирования механизма хозяйствования в АПК 

в основном рассматривают его развитие  

с точки зрения финансовых результатов дея-

тельности субъектов хозяйствования.  

По нашему мнению, в практической дея-
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тельности сельскохозяйственных товаропро-

изводителей важнейшую роль играет госу-

дарственная аграрная политика, от которой и 

зависит весь организационно-экономический 

механизм. Задача исследования заключается  

в разработке авторской методики оценки раз-

вития организационно-экономического меха-

низма хозяйствования, основанной на исполь-

зовании метода интегрального анализа. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В ходе проведения исследования были 

изучены труды ученых, занимавшихся про-

блематикой функционирования механизма 

хозяйствования в условиях различных эконо-

мических систем, поскольку в экономической 

науке данное явление исторически использо-

валось достаточно широко, охватывая как пе-

риод экономики социализма (В. И. Ленин,  

Л. И. Абалкин, Ю. А. Белик [6]), так и этап 

развития рыночных отношений (В. А. Боро-

винских, И. В. Хилинская и др. [7–8]). 

Исследование структуры механизма хозяй-

ствования сельских товаропроизводителей,  

а также анализ показателей, рассчитываемых 

при его оценке, выполнены с использованием 

методов синтеза, анализа, сравнения, группи-

ровки, индукции и дедукции, интегрального 

анализа, а также монографического метода.  

Объектом исследования послужили сель-

скохозяйственные организации Курганской 

области [9]. Был проанализирован период 

2000–2020 гг. Информационной базой явля-

ются аналитические материалы, представ-

ленные Федеральной службой государствен-

ной статистики в Российской Федерации и 

Курганской области, а также данные Депар-

тамента агропромышленного комплекса 

Курганской области [10–11].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интерпретация понятия «организационно-

экономический механизм» на протяжении 

различных исторических эпох позволяет вы-

явить основные системные элементы (рыча-

ги), раскрывающие глубокое содержание 

данной экономической категории. В совет-

ское время концепция хозяйственного меха-

низма включала в себя планомерное развитие 

национальной экономики через механизм ди-

рективного планирования удовлетворения 

потребностей общества [6, 12]. Рыночная 

экономика внесла определенные коррективы, 

дополнив структуру организационно-эконо-

мического механизма новыми элементами, 

способными быстро приспосабливаться к по-

стоянным изменениям внешней среды [13]. 

Кроме того, принципиально важным в фор-

мировании современного механизма хозяй-

ствования в АПК является постоянное воз-

действие рыночных законов и системы госу-

дарственного регулирования сельских това-

ропроизводителей, в рамках которого прини-

маются соответствующие нормативно-право-

вые акты, направленные на стимулирование и 

дальнейшее развитие субъектов агропро-

мышленного комплекса. 

Изучая хозяйственный механизм пред-

приятий АПК, необходимо обратить внима-

ние на его главные составляющие – органи-

зационную и экономическую. С нашей точки 

зрения, структура организационно-экономи-

ческого механизма хозяйствования пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных и 

различных по содержанию элементов, обес-

печивающих его непрерывное развитие на 

всех уровнях хозяйствования – макроэконо-

мическом, мезоэкономическом и микроэко-

номическом. 

В сфере агропромышленного производ-

ства организационные и экономические ры-

чаги механизма предопределяют направле-

ния государственной поддержки аграриев,  

т. е. функционирование такого механизма 

неразрывно связано с разработкой методов, 

форм и инструментов государственного ре-

гулирования агропромышленного производ-

ства [14, с. 17; 15, с. 26; 16]. 

На наш взгляд, рациональное взаимодей-

ствие элементов механизма хозяйствования 

сельскохозяйственных организаций (внутри-

хозяйственного механизма управления,  

механизма рыночного регулирования дея-

тельности организации и механизма госу-

дарственного регулирования) способствует 

повышению эффективности его дальнейшего 

функционирования (рис.) [17]. 
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Рис. Схема организационно-экономического механизма хозяйствования в АПК 
Примечание: составлено авторами по [17]. 

 

Следует отметить, что важнейшей харак-

теристикой организационно-экономического 

механизма сельскохозяйственного производ-

ства является его соответствие современным 

условиям развития АПК. На сегодняшний 

день цифровизация в АПК является главным 

вектором развития сельского хозяйства, сле-

довательно, и в структуре хозяйственного ме-

ханизма цифровые технологии должны зани-

мать центральное место [18, с. 165; 19, с. 45]. 

Как показали результаты теоретического 

анализа, от эффективности функционирова-

ния организационно-экономического меха-

низма хозяйствования сельскохозяйственных 

предприятий зависит дальнейшее развитие 

главного звена АПК – сельского хозяйства. 

Следовательно, необходимо регулярное про-

ведение комплексной диагностики данного 

механизма [9]. 

Различные методики оценки эффективно-

сти и результативности механизма хозяйство-

вания отражены в научных публикациях таких 

авторов, как Е. Н. Ильченко [20], А. А. Усова 

[21], А. И. Хисамова [22] и др. Преимуще-

ством представленных методик оценки ме-

ханизма является использование финансо-

вых показателей и коэффициентов, отража-

ющих конкретные результаты деятельности 

субъектов хозяйствования. Тем не менее 

данные методики не уделяют должного вни-

мания влиянию мероприятий государствен-

ной поддержки на развитие и формирование 

инструментов хозяйственного механизма. 

Из-за многоаспектности и сложности  

изучаемого явления мы приходим к выводу, 

что для диагностики функционирования  

механизма хозяйствования целесообразно 

использовать интегральный анализ. Чтобы 

обосновать результаты теоретического ис-

следования на примере сельскохозяйствен-

ных организаций Курганской области за пе-

риод 2000–2020 гг., была проведена ком-

плексная диагностика организационно-

экономического механизма хозяйствования. 

При этом для оценки будем рассчитывать 

обобщающий интегральный показатель ме-

ханизма, а также индивидуальные (частные) 

параметры, отражающие влияние государ-

ственного, рыночного и внутрихозяйствен-

ного регулирования (формула 1): 
 

Иоэм =
1

Игр
̅̅ ̅̅̅ + Ирр

̅̅ ̅̅ ̅ + Ивр
̅̅ ̅̅ ̅

 (1) 

 

где Иоэм  – интегральный показатель оценки 

организационно-экономического механизма; 

Игр
̅̅ ̅̅̅  – частный показатель оценки, отра-

жающий влияние механизма государствен-

ного регулирования; 

Ирр
̅̅ ̅̅ ̅ – частный показатель оценки, отра-

жающий влияние механизма рыночного ре-

гулирования; 

Ивр
̅̅ ̅̅ ̅ – частный показатель оценки, отра-

жающий влияние внутрихозяйственного ме-

ханизма регулирования. 

Организационно-экономический механизм хозяйствования  

 

Механизм государственного регулирования АПК 

Механизм рыночного регулирования АПК 

Внутрихозяйственный механизм управления 

предприятием 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АПК 
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Для характеристики представленных блоков 

будем использовать следующие параметры: 

1) индивидуальный показатель госрегу-

лирования – объем государственной под-

держки в расчете на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий и средний размер оплаты 

труда работников сельхозпредприятий; 

2) индивидуальный показатель рыночного 

регулирования – коэффициенты оборачивае-

мости кредиторской и дебиторской задол-

женности предприятий;  

3) индивидуальный показатель внутрихо-

зяйственного регулирования – уровень рен-

табельности сельскохозяйственного произ-

водства и уровень рентабельности персонала 

(табл.). 

Предложим следующую систему диагно-

стики функционирования механизма хозяй-

ствования в зависимости от полученного 

значения интегрального показателя оценки: 

1) Иоэм ≤ 1 – низкая степень эффективно-

сти и результативности функционирования 

механизма хозяйствования; 

2) 1 < Иоэм ≤ 2 – средняя степень эффек-

тивности работы механизма; 

3) Иоэм > 2 – высокоэффективный и ре-

зультативный механизм хозяйствования 

сельскохозяйственных организаций. 

Отметим, что чем дальше от 2 находится 

полученное значение, тем выше степень эф-

фективности функционирования механизма 

хозяйствования. 

 

Таблица 

Расчет интегрального показателя оценки организационно-экономического механизма 

хозяйствования сельхозпредприятий Курганской области 
 

Показатель 2000–2005 гг. 2005–2010 гг. 2010–2015 гг. 2015–2020 гг. 

Блок государственного регулирования 

Господдержка в расчете на 100 га с.-х.  

угодий, руб/га 
21,69 69,76 115,63 341,23 

Средний размер оплаты труда работников 

сельхозпредприятий, тыс. руб. 
8,47 12,45 15,89 17,59 

Индивидуальный показатель  

госрегулирования (Игр) 
0,17 0,09 0,07 0,05 

Блок рыночного регулирования 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
5,37 4,38 3,68 4,74 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
3,92 5,36 4,03 5,62 

Индивидуальный показатель рыночного  

регулирования (Ирр) 
0,45 0,48 0,52 0,39 

Блок внутрихозяйственного регулирования 

Уровень рентабельности производства, % 7,7 16,4 15,3 14,7 

Уровень рентабельности персонала, % 13,0 10,9 10,2 11,0 

Индивидуальный показатель  

внутрихозяйственного регулирования (Ивр) 
0,21 0,15 0,17 0,16 

Иоэм =
1

Игр̅̅ ̅̅ ̅+Ирр̅̅ ̅̅ ̅+Ивр̅̅ ̅̅ ̅
 = 

1

0,09+0,46+0,17
=1,38 

Примечание: рассчитано авторами по данным источника [17]. 

 

Проанализируем полученное значение ин-

тегрального показателя развития организаци-

онно-экономического механизма хозяйство-

вания. В нашем случае значение показателя 

составило 1,38, что свидетельствует о недо-

статочно высоком уровне результативности 

механизма. При этом наибольшее положи-

тельное воздействие продемонстрировал блок 

показателей рыночного регулирования АПК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Рассмотренный в статье опыт изучения 

формирования механизма хозяйствования  

в аграрной отрасли свидетельствует о суще-

ствовании множества точек зрения на содер-

жание и оценку функционирования данной 

экономической категории, каждая из которых 

характеризует тот или иной исторический 

процесс развития аграрной экономики. С дру-
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гой стороны, важно отметить, что существует 

некоторая терминологическая схожесть  

авторских суждений о сущности механизма 

хозяйствования, его элементах и способах 

проявления в экономике. Таким образом, 

важно понимать, что современная экономика 

(в том числе и аграрная сфера) функциониру-

ет и развивается в рамках правового и орга-

низационного воздействия государства, кото-

рое внедряет новые способы и механизмы 

поддержки аграриев. 

В рамках теоретического анализа была 

построена модель механизма хозяйствова-

ния, определено воздействие на него различ-

ных регуляторов агропромышленного про-

изводства. По мнению авторов, в структуре 

современного организационно-экономичес-

кого механизма хозяйствования необходимо 

выделить принципиально новый блок –  

использование информационных технологий 

в сельском хозяйстве. 

Предложенный в ходе эмпирического ана-

лиза интегральный подход к оценке органи-

зационно-экономического механизма хозяй-

ствования сельхозпредприятий региона,  

основанный на вычислении частных парамет-

ров, характеризующих влияние государ-

ственного, рыночного и внутрихозяйственно-

го регуляторов, находит свое применение при 

разработке стратегических планов развития 

сельскохозяйственных организаций, в реали-

зации которых заинтересованы представители 

органов власти и сферы АПК. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: 

ПОНЯТИЕ, ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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Квалифицированные кадры способствуют модернизации национальной экономики в целом  
и российских регионов в частности. Такие стратегические цели, как рост валового внутреннего про-

дукта, производительности труда, доходной части бюджета на макро-, мезо- и микроуровне, требуют 
формирования кадрового потенциала для быстрого и компетентного решения целого комплекса  

задач, связанных с обновлением производственно-технологической базы отечественных предприя-

тий, повышением уровня внедрения ими инновационных и цифровых технологий, ускоренным ро-
стом конкурентоспособности региональных экономик и экономики Российской Федерации в целом.  

Информационной, методической и теоретической основой настоящего исследования послу-
жили труды отечественных и зарубежных специалистов в области оценки кадрового потенциала на 

региональном уровне. В процессе исследования применялись следующие методы научного познания: 
анализ и синтез, обобщение, аналогия, измерение, индукция и дедукция, сравнение. 

В статье представлены взгляды ученых на понятие «кадровый потенциал региона», проведено 
уточнение определения этого понятия. Выявлены и рассмотрены основные подходы к оценке кадро-

вого потенциала на региональном уровне. На основе использования данных подходов рассчитаны 
значения коэффициентов, характеризующих кадровый потенциал Кировской области и Российской 

Федерации в целом, проведена их сравнительная оценка, предложены мероприятия по совершенство-
ванию кадрового потенциала Кировской области.  

Оценка кадрового потенциала на региональном уровне позволяет получить основу для его 
изменения как на уровне конкретно взятого региона, так и на уровне государства в целом, что обес-

печивает основу достижения стратегических целей на всех уровнях национальной экономики. 
Ключевые слова: регион, кадры, кадровый потенциал, кадровый потенциал региона, оценка 

кадрового потенциала региона. 
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Qualified personnel contribute to the modernization of national economics in general and of Russian 
regions particularly. Such strategical goals as growth of both gross domestic product, labor production and rev-

enue at the macro, mezzo and micro levels require to form personnel potential in order to rapidly and profes-

sionally manage the whole complex of problems related to the renewal of production-technological basis for 
domestic enterprises, the increasing level of them introducing innovative and digital technologies, the rapid 

growth in competitive ability of the regional economics and the Russian Federation economics in general. 
The informational, methodical and theoretical basis of the study were the works of domestic and for-

eign experts in the field of personnel potential assessment at the regional level. In the course of the study, the 
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following methods of scientific knowledge were used: analysis and synthesis, generalization, analogy, meas-

urement, induction and deduction, comparison. 

The article presents scientists’ views on the concept “personnel potential of the region”, identifies the 

definition of this concept. The main approaches to the personnel potential assessment at the regional level are 

obtained and analyzed in the study. Using the approaches as the basis, index value characterizing personnel 

potential of the Kirov oblast and the Russian Federation in general are calculated, their comparative assess-

ment is carried out, activities to improve the personnel potential in the Kirov oblast are proposed. 

The personnel potential assessment at the regional level allows getting the basis to change it both at 

the particular region level and at the state level in general which provides the basis for achieving strategic 

goals at all levels of national economics. 

Keywords: region, personnel, personnel potential, personnel potential of the region, assessment of 

the personnel potential of the region. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Стратегической целью развития регио-

нальной и национальной экономики является 
рост основных показателей (валового про-
дукта и производительности труда), а также 
обновление производственно-технологичес-
кой базы, инновационность и цифровизация. 
Однако рост указанных показателей малове-
роятен, если в экономике отсутствуют ква-
лифицированные кадры, способные решить 
такие задачи. 

Цель исследования – провести оценку 
кадрового потенциала конкретного региона 
(на примере Кировской области) и сформу-
лировать рекомендации по его развитию. 
Данная цель достигнута путем уточнения 
определения понятия «кадровый потенциал 
региона», выявления существующих мето-
дик оценки кадрового потенциала региона, 
оценки кадрового потенциала Кировской об-
ласти на основе одной из выбранных мето-
дик, формулировки рекомендаций по разви-
тию кадрового потенциала анализируемого 
региона. В качестве рабочей гипотезы при-
нято предположение, что кадровый потенци-
ал Кировской области, имея схожую с дру-
гими российскими регионами динамику раз-
вития, обладает особенностями, которые 
необходимо учитывать. 

Вопросы развития кадрового потенциала 
решаются на уровне каждого региона само-
стоятельно на основе выработки и реализации 
соответствующей политики. Цели и инстру-
менты такой политики подчинены стратеги-
ческим целям социально-экономического 
развития конкретного региона, согласующим-

ся с целями государства в целом. Эффективное 
формирование кадрового потенциала региона, 
способного обеспечить достижение постав-
ленных стратегических целей социально-
экономического развития, требует уточнения 
понятия и сущностного содержания катего-
рий «кадровый потенциал» и «кадровый по-
тенциал региона». 

В научном сообществе существует не-
сколько подходов к определению кадрового 
потенциала. Так, Н. П. Рябоконь [1] опреде-
ляет кадровый потенциал как совокупность 
работников предприятий. В свою очередь,  
Л. В. Беззубко, В. Я. Афанасьев и Е. В. Ва-
сильева [2–3] подходят к понятию кадрового 
потенциала как к совокупности способно-
стей и возможностей всех людей, занятых  
в экономике. В то же время В. Н. Слиньков, 
Е. И. Кудрявцева и Л. Т. Снитко [4–6] рас-
сматривают кадровый потенциал как сово-
купность количественных и качественных 
параметров персонала.  

Согласно Большой Советской Энциклопе-
дии под кадрами понимается «основной 
(штатный) состав подготовленных, квалифи-
цированных работников предприятий, учре-
ждений, партийных, профсоюзных и обще-
ственных организаций той или иной отрасли 
деятельности» [7, с. 293]. Ссылаясь на данное 
определение, будем рассматривать кадровый 
потенциал региона как потенциал имеющих 
подготовку, квалифицированных работников 
предприятий региона. Потенциал, согласно 
этой же энциклопедии, представляет собой 
«средства, запасы, источники, имеющиеся  
в наличии и могущие быть мобилизованны-
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ми, приведенными в действие, использован-
ными для достижения определенной цели, 
осуществления плана, решения какой-либо 
задачи; возможности отдельного лица, обще-
ства, государства в определенной области» [7, 
с. 270]. Тогда кадровый потенциал региона 
целесообразно трактовать как средства и воз-
можности основного (штатного) состава под-
готовленных, квалифицированных работни-
ков предприятий региона. К таким средствам 
и возможностям можно отнести: профессио-
нальные компетенции, практический опыт, 
различные способности, ценности и другие 
характеристики этих работников. Уточнение 
понятия кадрового потенциала региона также 
требует конкретизации понимания того, что 
такое регион. В общем понимании регион – 
это определенная территория (пространство 
на земле, воде), которая обладает такими ха-
рактеристиками, как целостность, взаимосвя-
занность основных территориальных элемен-
тов. Также данное понятие используют как 
определение территориальной единицы стра-
ны. В Российской Федерации под регионом 
понимается название субъекта федерации: 
область, республика, автономный округ  
в широком понимании и есть «регион». Дан-
ное определение региона нужно будет исполь-
зовать для уточнения трактовки понятия кад-
рового потенциала на региональном уровне. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время 
среди ученых и специалистов уже сформиро-
ваны определенные мнения о том, что такое 
кадровый потенциал региона. Так, например, 
в научной работе Т. А. Куттубаевой кадровый 
потенциал региона определяется как «инте-
гральная форма, количественно и качественно 
характеризующая совокупный уровень про-
фессиональных знаний, умений, навыков, 
квалификации, опыта и др. характеристик 
населения региона как социально-экономи-
ческой системы, который формируется,  
используется и может быть использован под 
воздействием социально-экономических,  
организационных, демографических, нацио-
нальных и других особенностей региона,  
характеризующийся территориальной обо-
собленностью, целостностью, реализуемый  
в экономике региона для обеспечения эффек-
тивной реализаций стратегических направле-
ний социально-экономического развития ре-
гиона» [8, с. 7]. В свою очередь, В. Ф. Поту-

данская, Н. В. Боровских и Е. А. Кипервар 
считают, что кадровый потенциал на регио-
нальном уровне представляет собой «сово-
купность качественных и количественных 
характеристик трудоспособного населения, 
работающего по найму на территории опре-
деленного субъекта» [9, с. 736]. Другая груп-
па ученых (А. А. Грешных, В. И. Колесов,  
Т. В. Седлецкая) в своем исследовании отме-
чает, что «кадровый потенциал модернизации 
экономики – это квалификация специалистов, 
уровень их современной профессиональной 
подготовки, способности, личностные воз-
можности и профессиональная готовность 
осуществлять инновационный труд на произ-
водстве» [10, с. 118]. По мнению И. Г. Акпе-
рова и Н. В. Брюхановой, кадровый потенци-
ал региона – «это система социально-
экономических компонентов трудовой сферы 
общества, находящихся в полной взаимосвя-
зи, определяющих характер производствен-
ных отношений и зависящих от них. Специ-
фика кадрового потенциала конкретного ре-
гиона определяется сложившимся разделени-
ем труда, специализацией производства, кон-
кретной демографической ситуацией, нацио-
нальными особенностями, традициями» [11, 
с. 380]. Под кадровым потенциалом региона 
Т. А. Костенькова предлагает понимать «ак-
тивную и пассивную части трудовых ресур-
сов, обладающие знаниями и умениями, при-
обретенными в процессе обучения, и мотиви-
рованные осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях инновационного об-
новления экономики» [12, с. 1154]. Некото-
рые авторы, например Н. Л. Тараканова,  
в определении кадрового потенциала региона 
делают акцент на его количественных харак-
теристиках [13]. Однако существует и другая 
точка зрения: по мнению М. В. Носковой, 
кадровый потенциал некорректно рассматри-
вать в рамках региона или страны, потому что 
синергетический эффект данного понятия 
может быть нивелирован из-за отсутствия 
общей цели у работников разных предприя-
тий [14, с. 88–89]. Исследователь соглашается 
с подходом некоторых ученых (К. Е. Щесняк, 
О. В. Никитенкова [15–16]), утверждающих, 
что понятие «кадровый потенциал» может 
относиться только к отдельному работнику.  

Обобщая перечисленные выше трактовки 

кадрового потенциала региона, можно отме-
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тить, что не во всех определениях этого  

понятия рассматривается направленность 

деятельности предприятий на достижение 

стратегических целей развития региона, по-

тенциал которого оценивается. Эта направ-

ленность может быть выражена, например, 

наличием и уровнем экономической отдачи  

в бюджет региона от деятельности таких 

предприятий. Не во всех определениях кад-

ровый потенциал региона включает знания, 

навыки, опыт и другие характеристики ра-

ботников предприятий, что, на наш взгляд, 

немаловажно в подходе к определению дан-

ного понятия. Также необходимо отметить 

разное понимание сущности кадрового  

потенциала региона: где-то это уровень, где-

то – численность, где-то – система. 

Соглашаясь с рассмотренными выше мне-

ниями ученых, с одной стороны, и учитывая 

выявленные неточности, с другой, сформу-

лируем уточненное определение понятия 

кадрового потенциала региона: совокупность 

знаний, навыков, опыта, способностей и 

прочих характеристик всех занятых трудо-

вой деятельностью работников предприятий 

на территории определенного региона, ори-

ентированных на достижение целей его со-

циально-экономического развития. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных специалистов в 

области оценки кадрового потенциала на ре-

гиональном уровне. В процессе исследова-

ния применялись следующие методы науч-

ного познания: анализ и синтез, абстрагиро-

вание, обобщение, аналогия, измерение, ин-

дукция и дедукция, сравнение. 

Кадровый потенциал формируется под 

влиянием ряда факторов, однако в современ-

ных научных трудах отсутствует единое мне-

ние относительно их состава. Так, В. Е. Гим-

пельсон, Р. И. Копелюшников и А. Л. Лукья-

нова к этим факторам относят демографию, 

научно-технический прогресс, образование  

и другие факторы формирования кадров [17, 

с. 72]. В свою очередь, В. С. Васильченко,  

А. М. Гриненко, А. А. Гришнова и Л. П. Керб 

относят к ним экономические, социальные, 

демографические, экологические, правовые и 

политические факторы [18, с. 108]. 

Таким образом, объединяя существующие 

научные разработки, можно выделить общие 

факторы, которые, по мнению ученых, вли-

яют на формирование кадрового потенциала. 

Это уровень образования и инновационная 

деятельность, научно-техническая оснащен-

ность, а также демографические факторы. 

Именно эти факторы будут более подробно 

рассмотрены далее. 

Оценка кадрового потенциала Кировской 

области была проведена на основе инте-

грального показателя, который апробирова-

ли и использовали в своих исследованиях 

такие ученые, как Ю. О. Казакова [19, с. 101–

103] и Т. А. Куттубаева [8]. Анализ стати-

стических данных последних статистических 

сборников и сборников Территориального 

органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Кировской области поз-

волил сформировать статистическую базу 

для оценки [20–26]. 

Кадровый потенциал каждого конкретного 

региона зависит от ресурсно-материальной 

базы, специализации производства региона, 

традиций, особенностей и демографии. 

Интегральный оценочный показатель кад-

рового потенциала региона включает в себя 

статистические показатели, которые характе-

ризуют численность различных групп населе-

ния, задействованных в экономике региона. 

Формула для расчета интегрального оце-

ночного показателя [9, 19, 27] имеет вид: кад-

ровый потенциал региона в исследуемом  

периоде равен сумме численности занятого 

трудоспособного населения, которое имеет 

профессиональную подготовку и соответ-

ствующее образование; численности зареги-

стрированных безработных граждан; числен-

ности работников предприятий и организа-

ций, освобожденных от работы и имеющих 

профессиональную подготовку и соответ-

ствующее образование; численности выпуск-

ников учебных заведений; численности дру-

гих категорий населения (люди, имеющие 

гражданские специальности и профессио-

нальную подготовку, уволенные из Воору-

женных сил или находящиеся в запасе; а так-

же люди, освобожденные из мест лишения 

свободы и имеющие профессиональную под-

готовку и соответствующее образование); 

численности населения трудоспособного воз-
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раста, имеющего профессиональную подго-

товку, от механического притока. Этот оце-

ночный показатель измеряется количеством 

человек. 

Данная методика является общепринятой 

и позволяет оценить не только количествен-

ные, но и качественные показатели кадрово-

го потенциала региона. Важное замечание:  

в своих расчетах мы использовали упрощен-

ный подход, потому что аналогичные иссле-

дования информации по оценке требуют 

специальных навыков и глубоких исследова-

ний. Для качественного отражения данных  

о потенциале были взяты данные об образо-

вательном и квалификационном уровне кад-

ров, специальной и профессиональной под-

готовке, составе населения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки характеристик качественной 

стороны кадрового потенциала была исполь-

зована система расчетов количественных по-

казателей, представленная в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Система количественных показателей 
 

Показатели / Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 602,8 596,6 590,8 586,7 585,4 558,6 

Количество безработных, тыс. чел. 34,4 36,2 36,5 35,6 34,2 30,4 

Количество выпускников, тыс. чел. 
 

8,8 
 

6,4 6,2 6,2 

Численность погибших в трудоспособном воз-

расте, тыс. чел. 
6,357 6,046 5,714 5,083 5,288 5,084 

Механический приток населения трудоспо-

собного возраста, чел., в том числе: 
-0,356 -0,426 -0,374 -0,346 0,113 -0,356 

Количество иностранных граждан, тыс. чел. 
 

0,049 
 

0,024 0,072 0,113 

Примерное количество выбывших, тыс. чел. 
 

-0,4049 -0,4259 -0,3978 -0,4176 
 

Кадровый потенциал, тыс. чел. 630,84 635,2 621,16 623,24 620,17 590,23 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22].  

 

Для оценки динамики показателя представим полученные результаты в виде графика (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика кадрового потенциала Кировской области 

Примечание: составлено авторами. 

 

Как видно, кадровый потенциал Киров-

ской области сокращается. Однако некото-

рые его показатели имеют положительную 

тенденцию: снижается количество безработ-

ных, численность погибших в трудоспособ-

ном возрасте, увеличивается приток ино-

странных граждан. 
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Далее рассчитаем качественный показа-

тель эффективности использования кадрово-

го потенциала в Кировской области. Для это-

го разделим величину внутреннего регио-

нального продукта (ВРП) на величину полу-

ченного кадрового потенциала. С помощью 

такого расчета получаем величину ВРП на 

единицу кадрового потенциала (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Эффективность использования кадрового потенциала Кировской области 
 

Показатели / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Кадровый потенциал, тыс. чел. 635,2 621,16 623,24 620,17 590,23 

ВРП, млн руб. 282 191 29 3082,5 307 058,7 353 265,5 370 255,9 

Эффективность использования, млн руб/тыс. чел. 444,257 471,831 492,679 569,630 627,309 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22]. 

 

Полученные результаты представим в виде графика (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика эффективности кадрового потенциала Кировской области 

Примечание: составлено авторами. 

 

При наличии тенденции снижения кадрово-

го потенциала Кировской области отдача  

от его использования растет. Данный факт 

может быть связан с более эффективным ис-

пользованием ресурсов Кировской области, 

вложениями национальных и международных 

компаний в производство региона, развитием 

районных градообразующих предприятий. 

Взяв в качестве основы выбранные показа-

тели, мы использовали для расчета следую-

щие коэффициенты, характеризующие пока-

затель кадрового потенциала в условиях мо-

дернизации экономики. Для оценки применя-

лась методика А. Н. Гимаевой и Р. Р. Лукья-

новой [28], суть которой состоит в расчете 

значений коэффициентов, характеризующих 

факторы кадрового потенциала региона,  

и сравнении их с эталонными значениями.  

В нашем случае эталонными значениями бу-

дут выступать общероссийские значения этих 

коэффициентов: 

1. Коэффициент, характеризующий уро-

вень высшего образования региона (Коб). 

Расчеты представлены в табл. 3–4. Формула 

для данного показателя принимает следую-

щий вид:  
 

Коб =
(Чсв+Чав+Чдв)

Чобщ
, (1) 

 

где Чсв – численность студентов вузов; 

Чав – численность аспирантов вузов; 

Чдв – численность докторантов вузов; 

Чобщ – общая численность экономиче-

ски активного населения региона. 
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Таблица 3 

Коэффициент, характеризующий уровень высшего образования в регионе 
 

Показатели / Год 2016 2017 2018 2019 

Численность аспирантов, чел. 443 384 367 333 

Численность докторантов, чел. - - - - 

Численность студентов, тыс. чел. 36,2 32,9 31,2 28,9 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 590,8 586,7 585,4 558,6 

Коб 0,062 0,0567 0,0539 0,0523 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22].  

 

Таблица 4 

Коэффициент, характеризующий уровень высшего образования в России 
 

Показатели / Год 2016 2017 2018 2019 

Численность аспирантов, чел. 98 352 93 523 90 823 84 265 

Численность докторантов, чел. 921 1 059 1 048 955 

Численность студентов, тыс. чел. 4 766,5 4 245,9 4 161,7 4 068,3 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 76 636 76 109 76 011 76 176 

Коб 0,0635 0,0570 0,0560 0,0545 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26].  

 

Полученные результаты представим в виде диаграммы (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение коэффициента, характеризующего уровень высшего образования в динамике 

Примечание: составлено авторами. 

 

Судя по полученным данным, коэффи-

циент, характеризующий уровень высшего  

образования в Кировской области, находится 

на уровне общероссийского, что свидетель-

ствует о хорошем уровне образования в реги-

оне. Это связано с тем, что в Кировской обла-

сти имеется комплекс крупных научно-иссле-

довательских и проектных институтов, науч-

но-производственных предприятий. Наличие 

таких возможностей позволяет научному  

потенциалу Кировской области развиваться. 

2. Коэффициент, характеризующий уро-

вень региональных расходов на образование 

(Крро), отражает приоритет инвестиций в че-

ловеческий потенциал в структуре расходов. 

Расчеты по следующей формуле представле-

ны в табл. 5–6: 
 

Крро =
∑ Ро

∑ Ррб
, (2) 

 

где Ро – региональные расходы на образование; 

Ррб – расходы бюджета. 
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Таблица 5 

Коэффициент, характеризующий уровень региональных расходов на образование 
 

Показатели / Год 2016 2017 2018 2019 

Расходы в бюджет Кировской области, млн руб. 44 718,9 46 693 50 598,9 57 807,8 

Расходы на образование, млн руб. 10 151,19 11 072,5 13 350,3 15 116,8 

Крро в регионе 0,227 0,237 0,264 0,262 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22]. 

 
Таблица 6 

Коэффициент, характеризующий уровень национальных расходов на образование 
 

Показатели / Год 2017 2018 2019 

Крро по России 0,035 0,035 0,037 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26]. 

 
Полученные результаты носят неодно-

значный характер: сравнивать расходы на 
образование в регионе с расходами на обра-
зование в стране некорректно из-за разницы 
в масштабах, однако можно сделать вывод, 
что в процентном соотношении расходы на 
образование в динамике находятся на одном 
уровне (с незначительными изменениями). 

3. Коэффициент, характеризующий уро-
вень образования экономически активного 
населения региона (Кобзн), является количе-
ственным показателем оценки имеющегося 
кадрового потенциала модернизации экономи-
ки. Он соответствует численности персонала  
с высшим образованием в анализируемом ре-
гионе в отчетном периоде. Расчеты представ-
лены далее в табл. 7–8. 

 
Таблица 7 

Коэффициент, характеризующий уровень образования 

экономически активного населения Кировской области 
 

Показатели / Год 2017 2018 2019 

Процент людей с высшим образованием, % 25,8 26,7 26,4 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22]. 

 
Таблица 8 

Коэффициент, характеризующий уровень образования 

экономически активного населения России 
 

Показатели / Год 2017 2018 2019 

Процент людей с высшим образованием, % 34,2 34,1 34,2 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26].  

 

Полученные результаты представим в ви-

де диаграммы (рис. 4). 

Уровень образования персонала в Киров-

ской области ниже, чем по России. Данный 

факт связан с большим количеством произ-

водственных предприятий в области, на кото-

рых задействованы люди, имеющие среднее и 

среднее специальное образование. 

4. Коэффициент, характеризующий измене-

ние производительности труда в регионе 

(Кипт). Данный показатель является качествен-

ным показателем оценки уже имеющегося кад-

рового потенциала в экономике. Рассчитывая 

данный показатель (табл. 9–10), мы оцениваем 

производительность труда как отношение вало-

вого регионального продукта региона к средне-

годовой численности занятых в регионе. Изме-

нение рассчитывается по отношению к преды-

дущему году. Формула имеет следующий вид: 
 

Кипт =
ВРП

Чзр
, (3) 

 

где ВРП – валовый региональный продукт региона; 

Чзр – среднегодовая численность занятых 

в регионе. 
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Рис. 4. Сравнение коэффициента,  

характеризующего уровень образования экономически активного населения 

Примечание: составлено авторами. 

 

Таблица 9 

Коэффициент, характеризующий изменение производительности труда в регионе 
 

Показатели / Год 2017 2018 2019 

Производительность труда 523,366 603,46 662,828 

Изменение, % 105,501 115,304 109,838 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22]. 

 

Таблица 10 

Коэффициент, характеризующий изменение производительности труда в стране 
 

Показатели / Год 2017 2018 2019 

Изменение, % 104,777 118,671 124,489 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26]. 

 

Полученные результаты представим в виде сравнительной диаграммы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Сравнение коэффициента, характеризующего изменение производительности труда 

Примечание: составлено авторами. 
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Проанализировав полученные данные, 

можно сделать вывод, что производитель-

ность труда как по Кировской области, так и 

по стране растет. Темпы роста производи-

тельности труда по стране выше, чем по Ки-

ровской области. 

5. Коэффициент, характеризующий чис-

ленность персонала, занятого исследованиями 

и разработками (Кчзир), является количе-

ственным показателем оценки имеющегося 

кадрового потенциала, соответствует числен-

ности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, в анализируемом регионе в от-

четном периоде. Расчеты представлены в табл. 

11–12. Формула принимает следующий вид: 
 

Кчзир =
Чзир

 Чэан 
, (4) 

 

где Чзир – численность населения, занятого 

научными исследованиями и разработками; 

Чэан – общая численность экономически 

активного населения региона. 

 

Таблица 11 

Коэффициент, характеризующий численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками в регионе 
 

Показатели / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, чел. 
1 729 1 672 1 776 1 744 1 493 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 596,6 590,8 586,7 585,4 558,6 

Кчзир 0,0029 0,0028 0,0030 0,003 0,0027 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22]. 

 

Таблица 12 

Коэффициент, характеризующий численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками в стране 
 

Показатели / Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, чел. 
738 857 722 291 707 887 682 580 682 464 

Среднегодовая численность, тыс. чел. 76 588 76 636 76 109 76 011 76 176 

Кчзир 0,0097 0,0094 0,0093 0,009 0,009 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26]. 

 

Полученные результаты представим в виде диаграммы (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Сравнение коэффициента,  

характеризующего численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

Примечание: составлено авторами. 
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Коэффициент, характеризующий числен-

ность персонала, занятого исследованиями  

и разработками, по Кировской области  

существенно ниже, чем аналогичный показа-

тель по стране. Региональные власти должны 

вести работу в данном направлении, потому 

что, как выяснилось ранее, научный потен-

циал Кировской области соответствует об-

щероссийскому уровню. Следует разобрать-

ся в истинных причинах того, почему люди  

с высшим образованием мало задействованы 

в научно-исследовательской деятельности,  

и принять соответствующие меры. 

6. Коэффициент, характеризующий уро-

вень производства инновационной продук-

ции (Куип). Данный показатель – качествен-

ный показатель оценки уже имеющегося 

кадрового потенциала инновационной дея-

тельности. Рассчитывая данный показатель 

(табл. 13–14), мы берем объем произведен-

ной инновационной продукции в исследуе-

мом регионе и делим на валовой региональ-

ный продукт исследуемого региона: 
 

Куип =
Оип

ВРП
 , (5) 

 

где Оип – объем отгруженной инновацион-

ной продукции в анализируемом регионе  

в отчетном периоде; 

ВРП – валовой региональный продукт 

анализируемого региона. 

 

Таблица 13 

Коэффициент, характеризующий отгрузку инновационной продукции в регионе 
 

Показатели / Год 2015 2017 2018 2019 

Инновационный продукт, млн руб. 8 952,4 13 526,9 22 501,2 29 363,7 

ВРП, млн руб. 282 191 307 058,7 353 265,5 370 255,9 

Куип 0,0317 0,0441 0,0637 0,0793 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26], Кировстата [22]. 

 

Таблица 14 

Коэффициент, характеризующий отгрузку инновационной продукции по стране 
 

Показатели / Год 2015 2017 2018 2019 

Инновационный продукт, млн руб. 3 843 428,7 4 166 998,7 4 516 276,4 486 381,9 

ВРП по России, млн руб. 65 750 633,6 79 745 093,90 90 202 901,50 94 831 116,80 

Куип 0,05845 0,05225 0,05007 0,005129 

Примечание: составлено авторами по данным Росстата [20–21, 23–26]. 

 

Результаты представим в виде диаграммы (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Сравнение коэффициента, характеризующего отгрузку инновационной продукции 

Примечание: составлено авторами. 
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Несмотря на низкие значения коэффици-

ента, характеризующего численность персо-

нала, занятого исследованиями и разработ-

ками, значения коэффициента, характеризу-

ющего отгрузку инновационной продукции  

в Кировской области, увеличиваются и обго-

няют аналогичные показатели по стране.  

На основе полученных данных и имею-

щихся отечественных научных разработок 

по рассматриваемой проблеме сформулиро-

ваны и представлены рекомендации по раз-

витию кадрового потенциала Кировской об-

ласти (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала региона 
 

Параметр кадрового  

потенциала региона,  

который оценивался 

Результаты оценки Рекомендации 

Коэффициент, характери-

зующий уровень высшего 

образования в регионе 

Данный показатель в Кировской 

области находится на общерос-

сийском уровне. Особенностей 

не выявлено. Имеется схожая  

с общероссийской тенденция на 

снижение количества студентов 

различных уровней обучения  

- повышение престижа среди населения регио-

на научной и образовательной деятельности; 

- увеличение доступности образования; 

- поддержка в регионе раннего развития де-

тей (начиная с детского сада); 

- повышение уровня использования в регио-

нальной системе образования цифровых 

учебно-методических комплексов; 

- интенсификация развития непрерывного 

образования; 

- выявление и поддержка развития талантов 

Коэффициент, характери-

зующий динамику произ-

водительности труда 

Особенность региона – понижен-

ная (в сравнении с общероссий-

скими значениями) динамика про-

изводительности труда. Это может 

быть связано с более низкими тем-

пами обновления и модернизации 

производств, низкой мобильно-

стью трудовых ресурсов 

- активизация и поддержка улучшения научно-

исследовательской и материально-техничес-

кой базы предприятий региона; 

- активизация и поддержка технологического 

обновления производств и модернизация про-

изводственных мощностей; 

- повышение мобильности трудовых ресурсов; 

- создание условий для роста занятости насе-

ления в предпринимательской сфере 

Коэффициент, характе-

ризующий уровень реги-

ональных расходов на 

образование 

Уровень расходов на образование 

в Кировской области соответству-

ет общероссийскому. Особенно-

стей не выявлено 

- поддержка уровня расходов на образование 

путем участия в различных государственных 

программах и проектах; 

- совершенствование системы контроля за 

эффективностью использования бюджетных 

средств 

Коэффициент, характе-

ризующий уровень обра-

зования занятых 

Данный показатель в Кировской 

области находится на общерос-

сийском уровне. Особенностей 

не выявлено 

- поддержка имеющегося уровня образова-

ния и его повышение с помощью современ-

ных технологий; 

- совершенствование программ обучения, 

переквалификации и стажировок действую-

щих специалистов;  

- развитие инфраструктурных организаций 

системы образования в регионе 

Коэффициент, характе-

ризующий численность 

населения, занятого ис-

следованиями и разра-

ботками 

Особенность региона – понижен-

ная (в сравнении с общероссий-

скими значениями) вовлечен-

ность населения в исследования 

и разработки 

- популяризация исследований и исследова-

тельской деятельности; 

- развитие системы индивидуального обучения; 

- создание кружков, факультативов и др. 

форм коллективного обучения; 

- развитие системы выплаты патентов, грантов; 

- проведение конкурсов инновационных 

проектов; 

- поддержка реализации инновационных идей 

при участии молодежи 
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Окончание табл. 15 
Параметр кадрового  

потенциала региона,  

который оценивался 

Результаты оценки Рекомендации 

Коэффициент, характе-
ризующий отгрузку ин-
новационной продукции 

Особенность региона – повышен-
ная (в сравнении с общероссий-
скими значениями) отгрузка ин-
новационной продукции В то же 
время вовлеченность новых орга-
низаций в инновационную дея-
тельность в регионе невысока. 
Основной объем отгрузки иннова-
ционной продукции приходится, 
как правило, на одни и те же 
предприятия 

- рост грантовой поддержки инновационной 
деятельности предприятий региона; 
- стимулирование научной деятельности  
и инновационного развития в системе обра-
зования; 
- развитие обучения в сфере инноваций;  
- развитие региональной инфраструктуры 
инновационной деятельности (технопарко-
вых структур и т. п.) 

Примечание: составлено авторами. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время среди отечественных 

ученых нет единого взгляда на определение 
понятия кадрового потенциала региона, его 
содержание и оценку. Поэтому в работе бы-
ло проведено исследование существующих 
трактовок и сформулировано следующее 
уточненное определение: кадровый потенци-
ал региона – это совокупность знаний, навы-
ков, опыта, способностей и прочих характе-
ристик всех занятых трудовой деятельно-
стью работников предприятий на территории 
определенного региона, ориентированных на 
достижение целей его социально-экономи-
ческого развития.  

Для оценки кадрового потенциала региона 
использовалась методика А. Н. Гимаевой  
и Р. Р. Лукьяновой [28], основанная на рас-
чете значений коэффициентов, характери-
зующих факторы кадрового потенциала  

региона. Затем было проведено их сравнение  
с эталонными значениями, в качестве кото-
рых были приняты общероссийские значе-
ния таких коэффициентов.  

В результате было установлено, что кад-
ровый потенциал Кировской области имеет 
схожую с другими российскими регионами 
динамику развития (по уровню высшего об-
разования, региональных расходов на обра-
зование, образования персонала), а также 
обладает некоторыми особенностями (по ди-
намике производительности труда; числен-
ности населения, занятого исследованиями и 
разработками; отгрузке инновационной про-
дукции), которые целесообразно учитывать. 

На основе анализа полученных результатов 
были предложены рекомендации по развитию 
кадрового потенциала Кировской области.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос экологической безопасности ста-

новится одним из самых актуальных на по-

вестке дня международных конференций  

и федеральных проектов государств Европы, 

Америки, развивающихся стран Востока  

и Российской Федерации. В 2009 г. разрабо-

танная ООН программа по защите окружа-

ющей среды стала толчком к повышению 

внимания со стороны ранее перечисленных 

государств к вопросам уменьшения роста 

экологических проблем.  

Стоит отметить, что в рамках нашей стра-

ны процесс экологизации имеет достаточно 

много проблем, которые сдерживают переход 

отечественного производства и экономики  

в целом на путь экологичного роста и развития.  

Данную проблему в свое время рассмат-

ривал профессор С. С. Губанов, утверждая, 

что переход на новый качественный уровень 

производства с сохранением окружающей 

среды на современном этапе невозможен без 

совершенствования материально-техничес-

кой базы в сочетании с этическими аспекта-

ми проблемы [1]. 

На сегодняшний день в научно-исследо-

вательской сфере закрепилось понятие эко-

логизации природопользования, являющееся 

основой модернизации и одновременной 

гармонизации экономики с природой. В дан-

ном случае закладывается понятие эколо-

гичной или «зеленой» экономики [1]. 

Экологическая модернизация по своему 

содержанию схожа с основными принципами 

концепции устойчивого развития, разрабо-

танной в 1987 г. Международной комиссией 

по окружающей среде и развитию. Основная 

идея данного развития социально-экономи-

ческой сферы жизни общества связана с удо-

влетворением потребностей настоящего вре-

мени без создания угрозы для будущих поко-

лений в удовлетворении их потребностей и 

дальнейшем развитии [2]. 

Однако применительно к данной концеп-

ции современное общество находится на 

стадии развития с уклоном на социально-

экономическое, а не экологическое развитие.  

В контексте этой проблемы важно опре-

делить, откуда может исходить импульс из-

менения вектора развития: от государства – 

через проекты федерального и регионально-

го уровней, от бизнеса или от нового поко-

ления, борющегося за свои законодательно 

закрепленные права. 

Цель статьи – исследование феномена  

новой экономической реальности с учетом 

экологических аспектов модернизации ос-

новного капитала. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть процесс реализации эколо-

гической модернизации основного капитала 

в России с учетом новой экономической  

реальности; 

- оценить сложившиеся экологические 

тенденции в химической, электронной про-

мышленности и в других видах промышлен-

ного производства России; 

- определить, от бизнеса или от государства 

должен исходить основной импульс модерни-

зации основного капитала в условиях перехода 

к новой экономической реальности в РФ.  

Специфика развития новой экономиче-

ской реальности с учетом экологических  

аспектов модернизации основного капитала 

с разных точек зрения освещена в работах  

П. Бернстайн [3], Е. Е. Гавриленкова,  

А. А. Струченевского [4], Я. М. Миркина [5], 

Р. Нижегородцева [6], В. Т. Рязанова [7–8] и др. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

На первом этапе работы с помощью мето-

дов системного, монографического, струк-

турно-логического исследования был прове-

ден анализ нормативно-правовой базы РФ  

в сфере экологической безопасности [9–12]. 

На втором этапе, опираясь на данные 

российского статистического ежегодника [13] 

и ежегодные сводки Министерства природ-

ных ресурсов РФ [14], с помощью системного 

и структурно-логического методов исследо-

вания была проведена оценка эффективности 

проводимых мер по защите окружающей 

среды со стороны государства и субъектов 

бизнеса в РФ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Экологическая модернизация производ-

ства в России является обязательным усло-

вием для интеграции с мировым сообще-

ством и достижения статуса развитой стра-

ны. В настоящее время в рамках отдельного 

производственного предприятия игнориро-

вание экологического аспекта развития орга-

низации и ее капитала неизбежно приведет  

к снижению конкурентоспособности и серь-

езным негативным экономическим и право-

вым последствиям. 

Современные условия развития россий-

ской экономики сложно назвать подготов-

ленными для перехода к так называемой «зе-

леной» модернизации основного капитала. 

Правительство РФ начиная с 2010 г., в соот-

ветствии с основными положениями ст. 42 и 

58 Конституции РФ, уделило особое внима-

ние нормативной части данного процесса [9]. 

Так, в 2012 г. были определены основные 

направления государственной политики в об-

ласти экологического развития РФ на период 

до 2030 г. На тот момент в официальном до-

кументе было отражено, что более чем 54 % 

населения в городах и крупных мегаполисах 

подвержено загрязнению атмосферного воз-

духа. Выявлено высокое загрязнение водных 

объектов из-за постоянных выбросов сточных 

вод и производственных отходов промыш-

ленных комплексов, ухудшение состояния 

почвы и потеря плодородия сельскохозяй-

ственных угодий (более чем 100 млн га),  

а также отсутствие практического использо-

вания экологического производства большин-

ством промышленных предприятий страны, 

отходы от деятельности которых не вовлече-

ны во вторичную переработку, а направлены 

на хранение и захоронение с серьезнейшими 

нарушениями требований экологической без-

опасности [10]. 

Практическая реализация экологической 

модернизации основного капитала в России 

подразумевала следующие шаги: 

- отделение экологических проблем от ос-

новных задач производственного менеджмента; 

- создание единой системы взглядов всех 

участников промышленного производства на 

процесс модернизации основного капитала 

(с учетом экологических проблем в различ-

ных видах производства отрасли и географи-

ческих особенностей размещения промыш-

ленных объектов); 

- повышение уровня квалификации специ-

алистов в области экологического менедж-

мента в соответствии с требованиями модер-

низации производства; 

- реализация государственных инвестици-

онных проектов и поддержки при экологиче-

ской модернизации основного капитала про-

изводств; 

- улучшение механизма государственного 

регулирования и прогнозирования при чрез-

вычайных ситуациях в сфере экологии;  

- совершенствование системы государ-

ственного экологического мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а так-

же изменений климата; 

- оснащение производств современными 

ресурсосберегающими и энергоемкими тех-

нологиями, организация бизнес-пространства 

для коммуникации предпринимателей [10]. 

Стоит отметить, что наряду с ранее пере-

численными проблемами происходят гло-

бальные природные изменения, затрагиваю-

щие интересы мирового сообщества в целом: 

изменение климата, истощение озонового 

слоя, загрязнение мирового океана и мор-

ских вод, а также увеличение количества 

стихийных бедствий и техногенных ката-

строф вследствие деятельности общества.  

Одним из значительных шагов со стороны 

государственного регулирования данного 

вопроса была разработка Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации 

и обезвреживанию отходов производства  

и потребления на период до 2030 г. [11]  

и нового экономического механизма регули-

рования по расширенной ответственности 

производителей и импортеров товаров  

за утилизацию отходов (РОП). В соответ-

ствии с данным механизмом производителям 

необходимо принять на себя финансовую 

ответственность за утилизацию продукции  

в конце ее жизненного цикла и отходов, свя-

занных напрямую с этим производством. 

Инструмент стимулирования заключался  

в том, что производители могли освободить 

себя от уплаты экологического сбора [15]. 

Для понимания практической реализации 

данной программы проанализируем данные 
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Министерства природных ресурсов РФ за 

2012–2019 гг. по образованию, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и по-

требления в РФ, представленные на графике 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Образование, утилизация  

и захоронение(хранение) отходов производства в РФ за 2012–2019 гг., млн т [15] 

 

Основываясь на этих данных, можно отме-

тить, что растущий спрос приводит к наращи-

ванию темпов производства с одновременным 

износом и отсутствием необходимой модерни-

зации основных фондов, что серьезно сказы-

вается на окружающей среде. Соответственно, 

говорить об экологической модернизации 

производства здесь не представляется воз-

можным. По мнению специалистов, необхо-

димый уровень модернизации основного ка-

питала должен составлять на менее 40 % [7]. 

В 2017 г. в соответствии с указом Прези-

дента РФ № 176 была принята Стратегия эко-

логической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2025 г. [12]. Реализация 

данной стратегии экологической модерниза-

ции производства в части основного капитала 

связана с реализацией задач по государствен-

ной поддержке как на федеральном, так и на 

региональном уровне инвестиционной дея-

тельности в сфере рационального использова-

ния природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды в виде субсидий, государственных 

гарантий, налоговых льгот и иных направле-

ний поддержки производителя. Особое вни-

мание планировалось уделять программе 

расширения доступа среднего и малого бизне-

са к финансовой поддержке государства в ви-

де льгот и льготного кредитования [14]. 

Также на повестке дня стоит одна из серь-

езнейших проблем увеличения выбросов 

парниковых газов, связанных с промышлен-

ными процессами и использованием про-

мышленной продукции на территории Рос-

сии. Парниковый эффект представляет собой 

повышение температуры нижних слоев  

атмосферы по сравнению с температурой 

теплового излучения планеты.  

Учитывая, что Россия является одним  

из основных экспортеров продукции низких 

переделов, а именно энергоемкой продукции, 

появляется проблема полноценного решения 

данной проблемы в связи с приоритетом эко-

номических интересов экспортеров над эко-

логическими. В данном случае стоит вопрос  

о модернизации основных производственных 

фондов и технологических разработках  

в энергоемком производстве с целью умень-

шения парникового эффекта, что требует 

большого объема финансовых вложений. 



Чиканова Е. С.  

Исследование феномена новой экономической реальности  

с учетом экологических аспектов модернизации основного капитала  

 

66 

Для наглядности рассмотрим данные Фе-

деральной службы государственной стати-

стики об антропогенных выбросах из источ-

ников и абсорбции поглотителями парнико-

вых газов за 2012–2018 гг., представленные 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика выбросов парниковых газов, связанных с промышленными процессами  

и использованием промышленной продукции в РФ, за 2012–2018 гг. (млн т СО2-эквивалента в год) [13] 

 

Анализируя данные диаграммы, можно от-

метить, что за указанный период произошло 

увеличение выбросов парниковых газов более 

чем на 12 %. Наибольший рост выбросов, со-

ставляющий 210,55 % за 2012–2018 гг., 

наблюдается при использовании фторирован-

ных заменителей озоноразрушающих веществ 

в химической промышленности. Неблагопри-

ятная тенденция также прослеживается в хи-

мической и электронной промышленности,  

а также в других видах промышленного про-

изводства. 

В связи с неутешительными результатами 

Правительство РФ начало пересматривать 

весь механизм мониторинга выбросов пар-

никовых газов. 

Вследствие распространения коронави-

русной инфекции в мире, в том числе в Рос-

сийской Федерации, резко снизились объемы 

промышленного производства, что повлекло 

за собой снижение выбросов парниковых 

газов более чем на 8,8 % по сравнению  

с весной 2019 г. 

Для поддержания положительной динами-

ки в 2020 г. Правительство РФ разработало 

«Стратегию долгосрочного развития Россий-

ской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 г.» [16].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
При изучении официального документа 

«Основы экологической политики РФ на пе-

риод до 2030 года» можно отметить, что ак-

цент сделан именно на личной инициативно-

сти и ответственности российских компаний 

при формировании конкурентоспособности 

и собственных стратегий развития на меж-

дународном рынке. В свою очередь, государ-

ство окажет в большей степени необходи-

мую институциональную и нормативную 

поддержку, а также простимулирует техно-

логическое развитие в целях поддержания 
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экологической модернизации основного ка-

питала производств. 

Правовое регулирование деятельности 

строительной, промышленной, сельскохо-

зяйственной и многих других отраслей  

необходимо поддерживать на всех уровнях 

государственного регулирования, а также 

необходимо учитывать специфические при-

родно-экологические условия территорий  

и экономическое состояние регионов для 

возможности поддержания производств при 

модернизации основных производственных 

фондов с учетом повышения экологичности 

производственных процессов. 

Возвращаясь к вопросу о главном источ-

нике начала масштабной экологической мо-

дернизации основного капитала, отметим, 

что на сегодняшний день в России основной 

импульс в качестве реакции на социально-

экономические условия, определенные пре-

имущественно глобальными процессами, 

должен исходить от бизнеса, а правовое ре-

гулирование должно носить научный и по-

следовательный характер и быть направлено 

на решение приоритетных экологических 

проблем отдельных регионов в соответствии 

с конституционными и иными экологиче-

скими правами и свободами граждан. 

Вклад автора в научное поле исследования 

новой экономической реальности заключается 

в следующем:  

- с помощью проведения исследования 

статистических данных рассмотрен феномен 

новой экономической реальности с учетом 

экологических аспектов модернизации ос-

новного капитала, что не нашло отражения  

в научных изысканиях других ученых; 

- определен источник начала масштабной 

экологической модернизации основного 

капитала в России; 

- изучена роль государства, которое долж-

но оказать необходимую институциональную 

и нормативную поддержку технологическому 

развитию страны в целях поддержания эколо-

гической модернизации основного капитала 

производств. 

Несомненно, представленное в научной 

статье исследование продвигает научное 

направление по проблеме изучения фено-

мена новой экономической реальности  

с учетом экологических аспектов модерниза-

ции основного капитала, который практи-

чески не рассматривается учеными-эконо-

мистами под данным углом зрения. 

В дальнейшем автор планирует выявить 

способ разрешения противоречия между 

высокотехнологичной надстройкой и старым 

индустриальным базисом системы эко-

номики, что позволит изучить противоречия 

новой экономической реальности. Подобные 

исследования будут представлять интерес 

для специалистов, занимающихся изучением 

новой экономической реальности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Последнее десятилетие в нашей стране 

характеризуется интенсивным развитием ин-

ститута корпоративного управления и со-

провождающей этот процесс модернизацией 

системы гражданского законодательства РФ. 

Принятие и корректура целого ряда норма-

тивных документов гражданско-правового 

характера, регулирующих общественные от-

ношения в данной сфере, свидетельствуют о 

стремлении законодателя создать адекватное 

запросам современного бизнеса правовое 

обеспечение. Расширив в 2013 г. предмет 

гражданского права регулированием корпо-

ративных отношений, к которым были отне-

сены отношения, связанные с участием  

в корпоративных организациях или с управ-

лением ими, законодатель начал, хоть и не 

всегда последовательно, реализовывать зада-

чи, обозначенные еще в Концепции развития 

гражданского законодательства РФ 2009 г. 

Это в корне изменило правоприменительную 

практику, особенно касающуюся деятельно-

сти единоличного исполнительного органа. 

Еще некоторое время назад было невозмож-

но представить взыскание убытков с дирек-

тора хозяйственного общества при недобро-

совестном выполнении своих обязанностей. 

Сегодня число таких дел растет в геометри-

ческой прогрессии, став чуть ли не трендом 

современной судебной практики. Однако 

противоречивость судебных решений, боль-

шой процент апелляционных и кассацион-

ных рассмотрений, многочисленность пояс-

нений высших судебных инстанций говорят 

о том, что вводимые законодательные  

новеллы не в полной мере устраняют имею-

щиеся пробелы в правовом регулировании 

отношений по управлению корпорацией,  

в частности отношений с участием едино-

личного исполнительного органа. Наличие 

данных проблем, отсутствие единого подхо-

да к их решению обусловливают необходи-

мость всестороннего исследования теорети-

ческих разработок в этой сфере, вопросов их 

реализации в законодательных и правопри-

менительных актах. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом настоящего исследования вы-

ступили общественные отношения, связанные 

с правовым регулированием вопросов ответ-

ственности единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества. Материала-

ми послужили нормы российского законода-

тельства, акты судебных органов, научно-

теоретические разработки в сфере корпора-

тивного права. Методологическую основу 

работы составили частнонаучные методы 

правового исследования (формально-юриди-

ческий метод и метод толкования), а также 

общенаучные методы и приемы познания 

формальной логики (анализ, синтез и др.). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Гражданским кодексом РФ (ч. 1 ст. 53.1 

ГК РФ) предусмотрена возможность взыска-

ния убытков, понесенных юридическим ли-

цом по вине лица, в силу закона или учреди-

тельных документов уполномоченного вы-

ступать от имени хозяйственного общества, 

по требованию самого юридического лица 

или его участников [1]. Положения об ответ-

ственности единоличного исполнительного 

органа содержатся также в специальных за-

конах: в ст. 71 Федерального закона «Об ак-

ционерных обществах» [2] и в ст. 44 Феде-

рального закона «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» [3]. Спецификой 

судебных разбирательств по поводу взыска-

ния убытков в корпоративных спорах явля-

ется то, что вина генерального директора  

не требует самостоятельного доказывания  

в случае доказанности фактов его недобро-

совестного и неразумного поведения. Также 

не требуется точное установление размера 

убытков, причиненных хозяйственному об-

ществу, что поясняется в Постановлении 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 30 июля 2013 г. № 62 [4]. Таким образом, 

имеет место упрощение конструкции состава 

гражданского правонарушения, необходимо-

го для привлечения к гражданско-правовой 

ответственности [5, с. 82]. 

Помимо рисков, вытекающих из специфики 

предпринимательской деятельности, едино-

личный исполнительный орган подвергается 

рискам, связанным непосредственно с управ-

ленческой деятельностью в хозяйственном 

обществе. В частности, это относится к про-

блеме соблюдения интересов общества в про-

тивовес интересам его участников. 
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Как сказано в п. 16 Обзора судебной прак-

тики по некоторым вопросам применения 

законодательства о хозяйственных обще-

ствах, утвержденного Президиумом Верхов-

ного Суда РФ 25 декабря 2019 г., «лицо, 

осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа, вправе не выпол-

нять указания, содержащиеся в решениях 

общего собрания акционеров, если это при-

несет вред интересам общества. Ссылка еди-

ноличного исполнительного органа на то, 

что он исполнял решение общего собрания, 

не освобождает его от ответственности за 

убытки, причиненные обществу» [6].  

Данная позиция Верховного Суда РФ бы-

ла выработана на основе Определения Су-

дебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ по делу ЗАО «Капитал 

Ре» [7]. Суть дела состояла в следующем. 

Генеральный директор с одобрения общего 

собрания акционеров ЗАО «Капитал Ре» за-

ключил сделку по передаче 100 % доли 

уставного капитала дочернего общества.  

Акционер ЗАО «Капитал Ре» обратился  

к директору общества с иском о взыскании 

убытков, поскольку размер приобретенной 

доли не являлся пропорциональным стоимо-

сти внесенного в уставный капитал имуще-

ства и сделка привела к утрате корпоратив-

ного контроля над высокодоходным акти-

вом. При рассмотрении настоящего спора 

суды заняли диаметрально противополож-

ные позиции. Первая инстанция удовлетво-

рила требования, а апелляционная и касса-

ционная – отказали, мотивировав тем, что 

передача доли была согласована и одобрена 

общим собранием акционеров. Верховный 

Суд РФ направил дело на новое рассмотре-

ние, указав, что, несмотря на указания акци-

онеров, с генерального директора не снима-

ется обязанность оценки рисков и послед-

ствий совершенных им действий, а также не 

снимается возможность ответственности за 

такие действия. 

В данном деле был поставлен принципи-

альный для теории корпоративного права 

вопрос: должен ли директор возмещать 

убытки, причиненные совершенной им сдел-

кой, если она была одобрена общим собра-

нием акционеров (участников)? 

Согласно п. 7 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 

2013 г. № 62, «не является основанием для 

отказа в удовлетворении требования о взыс-

кании с директора убытков сам по себе тот 

факт, что действие директора, повлекшее для 

юридического лица негативные последствия, 

в том числе совершение сделки, было одоб-

рено решением коллегиальных органов юри-

дического лица, а равно его учредителей 

(участников), либо директор действовал во 

исполнение указаний таких лиц, поскольку 

директор несет самостоятельную обязан-

ность действовать в интересах юридического 

лица добросовестно и разумно» [4]. 

С формальных позиций единоличный  

исполнительный орган не лишен права оспо-

рить решение органов управления хозяй-

ственного общества. Вместе с тем это слож-

но представить с практической точки зрения. 

В настоящий момент соответствующие пра-

вовые механизмы не разработаны, поэтому 

возражения директора могут существенно 

усложнить внутрикорпоративные отноше-

ния, особенно если таковые уже находятся  

в состоянии конфронтации менеджмента  

с собственниками. 

Кроме того, следует помнить, что по свое-

му должностному положению единоличный 

исполнительный орган обязан подчиняться 

вышестоящим органам управления (ст. 69 ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – Закон 

об АО); ст. 32 ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (далее – Закон об 

ООО)). А в случае невыполнения решения 

высшего органа хозяйственного общества 

трудовой договор с директором может быть 

расторгнут. Поэтому верно пишет И. С. Чу-

прунов: «Генеральный директор – это лицо, 

ведущее чужое дело и управляющее чужим 

имуществом. У него, безусловно, есть свобо-

да в принятии управленческих решений,  

но такая свобода имеет вполне четкие грани-

цы» [8, с. 112]. 

Действительно, не вполне понятно, на ка-

ких основаниях директор может вмешивать-

ся в вопросы компетенции общего собрания 

акционеров и менять его решение. Такой 

подход искажает саму суть системы корпо-

ративного управления, ведь можно предпо-
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ложить, что, если решения общего собрания 

акционеров о согласовании сделки не обяза-

тельны для директора, данное правило 

должно действовать и в случаях, когда со-

брание не одобрило сделку.  

Единоличному исполнительному органу 

вменяется в обязанность вести дела корпо-

рации в ее интересах, которые определяются 

в том числе собранием акционеров, посколь-

ку именно оно является волеобразующим 

органом хозяйственного общества. Пленум 

Высшего Арбитражного Суда РФ в Поста-

новлении от 30 июля 2013 г. № 62 пояснил, 

что «при определении интересов юридиче-

ского лица следует учитывать, что основной 

целью деятельности коммерческой организа-

ции является извлечение прибыли, а также 

необходимо принимать во внимание соответ-

ствующие положения учредительных доку-

ментов и решений органов юридического ли-

ца (например, об определении приоритетных 

направлений его деятельности, об утвержде-

нии стратегий и бизнес-планов и т. п.)».  

В том же Постановлении говорится, что «ди-

ректор не может быть признан действовав-

шим в интересах юридического лица, если 

он действовал в интересах одного или не-

скольких его участников, но в ущерб юриди-

ческому лицу» [4]. 

Системное толкование приведенных 

утверждений приводит к выводу, что интере-

сами юридического лица не могут считаться 

интересы его отдельных участников или 

группы участников (акционеров), но таковы-

ми могут быть признаны агрегированные  

в форме решения высшего органа управления 

хозяйственного общества интересы участни-

ков, кроме тех случаев, когда решение обще-

го собрания влечет за собой нанесение ущер-

ба корпорации, поскольку это противоречит 

основной цели ее деятельности – извлечению 

прибыли (ч. 1 ст. 50 ГК РФ). 

Получается, генеральный директор, ввиду 

того что у него есть обязанность действовать 

в интересах корпорации, должен каждое ре-

шение общего собрания участников оцени-

вать на возможность причинения хозяйствен-

ному обществу убытков. Риск убытков – 

неотъемлемая часть предпринимательской 

деятельности, и, как правило, чем выше сте-

пень предпринимательского риска, тем боль-

ше шанс получения высоких прибылей. Отка-

зываясь совершать сделки с риском убытков, 

директор, по сути, отрекается от предприни-

мательской деятельности.  

Как справедливо отмечается в литературе 

[9–10], подобный подход усложняет корпора-

тивное управление, добавляя в него больше 

бюрократических элементов: единоличный 

исполнительный орган, опасаясь привлечения 

к гражданско-правовой ответственности  

за возможные убытки, может блокировать 

развитие бизнеса. 

Решение проблемы видится в освобожде-

нии директора от ответственности при согла-

совании сделки общим собранием участников 

(акционеров), кроме случаев: 

- если общее собрание одобрило очевидно 

невыгодную для хозяйственного общества 

сделку. При этом следует установить обязан-

ность единоличного исполнительного органа 

сообщить участникам (акционерам) о небла-

гоприятных последствиях сделки для юриди-

ческого лица; 

- если директор скрыл от участников  

(акционеров) какие-либо детали сделки или 

изменил ее условия впоследствии; 

- если будут доказаны иные факты умыш-

ленного нарушения директором интересов 

общества. 

Полагаем, что такая позиция не противо-

речит действующему законодательству РФ  

и может быть отражена в ст. 71 Закона об 

АО и ст. 44 Закона об ООО.  

Отметим, что в рассматриваемом выше 

деле ЗАО «Капитал Ре» как раз условия 

сделки (если точнее – размер приобретаемой 

доли) решением общего собрания акционе-

ров определены не были. На наш взгляд, 

именно этот факт должен являться осново-

полагающим в определении вины генераль-

ного директора, а не собственно возмож-

ность не исполнять решение высшего органа 

управления общества. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проблема привлечения директоров хозяй-

ственных обществ к гражданско-правовой 

ответственности на сегодняшний день явля-

ется одной из самых острых в российской 

правоприменительной практике. В послед-

ние годы наблюдается значительное увели-
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чение числа корпоративных споров, связан-

ных с причинением убытков лицом, осу-

ществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа хозяйственного об-

щества. Судебная практика в настоящее вре-

мя идет по пути привлечения к ответствен-

ности руководителей за вред, причиненный 

корпорации, даже если это было следствием 

выполнения указаний общего собрания ак-

ционеров (участников).  

В работе было показано, что автономия 

воли единоличного исполнительного органа 

хозяйственного общества ограничена. Дирек-

тору вменяется в обязанность вести дела 

корпорации в ее интересах, которые опреде-

ляются в том числе собранием акционеров 

(участников), поскольку именно оно являет-

ся волеобразующим органом хозяйственного 

общества. Проанализировав правовые пози-

ции Верховного Суда РФ и Высшего Арбит-

ражного Суда РФ, автор сделал вывод, что 

интересами юридического лица не могут 

считаться интересы его отдельных участни-

ков или группы участников (акционеров),  

но таковыми могут быть признаны агрегиро-

ванные в форме решения высшего органа 

управления хозяйственного общества интере-

сы большинства участников. Показав логиче-

ские противоречия в существующем право-

вом регулировании ответственности едино-

личного исполнительного органа хозяйствен-

ного общества, автор предлагает освободить 

генерального директора от гражданско-

правовой ответственности, если сделка, при-

чинившая хозяйственному обществу убытки, 

была одобрена общим собранием участников 

(акционеров), кроме случаев: а) если общее 

собрание одобрило очевидно невыгодную для 

хозяйственного общества сделку (при этом 

следует установить обязанность единолично-

го исполнительного органа сообщать участ-

никам о неблагоприятных последствиях сдел-

ки); б) если директор скрыл от участников 

какие-либо детали сделки или изменил ее 

условия впоследствии; в) если будут доказа-

ны иные факты умышленного нарушения ди-

ректором интересов общества. 
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В статье анализируется понятие «традиционные индигенные знания», обосновывается его 

значение для устойчивого развития северных регионов Российской Федерации, а также рассматрива-

ется возможность интеграции таких знаний в нормы российского законодательства как на федераль-

ном, так и на региональном уровне. Для понимания места и взаимосвязи традиционных знаний  

коренных малочисленных народов Севера с нормами законодательства РФ применяются методы пра-

вовой науки и иных социальных наук. С помощью формально-догматического метода и метода кон-

текстного анализа были проанализированы действующие нормативные правовые акты в сфере эколо-

гического права. Использование герменевтического метода и методов юридической антропологии 

обусловлено междисциплинарностью исследуемой проблемы.  

Проведенное комплексное междисциплинарное исследование позволяет утверждать, что система 

правовых принципов и норм может основываться на традиционных знаниях коренных народов, которые 

способны обеспечить единую ценностную основу общественных отношений в сфере взаимодействия  

общества и природы. Сделан вывод о необходимости совершенствования законодательства северных 

субъектов Российской Федерации, которое должно включать в себя как существующие нормы, появив-

шиеся в ходе развития экологического права, так и правила поведения в окружающей природной среде, 

созданные в процессе развития коренных сообществ и используемые ими для обеспечения традиционно-

го образа жизни и традиционного природопользования в местах исконного проживания.  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, традиционные знания, федераль-

ное законодательство, региональное законодательство, Российская Федерация. 
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The article analyzes the concept “traditional indigenous knowledge”, substantiates its value for sustaina-

ble development of the northern regions of the Russian Federation, as well as considers a possibility to inte-

grate such knowledge into the rules of the Russian legislation both at the federal and at the regional levels. 

Methods of legal science and other social sciences are used to understand the role of traditional knowledge of 

the northern indigenous minorities and its relationship with the rules of the Russian Federation legislation. 

Regulatory legal acts in force in the field of the environmental law were analyzed with formally dogmatic 

method and method of contextual analysis. Hermeneutic method and method of judicial anthropology were 

used due to the interdisciplinarity of the problem in question. 

The complex interdisciplinary study makes it possible to claim that the system of legal principles and 

rules can be based on the indigenous peoples’ traditional knowledge that may provide a unified basis of val-

ues of social regulations in the field of society and nature interaction. The need to improve legislation of the 

northern subjects of the Russian Federation is substantiated. It must include both current rules created in the 
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process of development of the environmental law and rules for behaving in the environment created in the 

process of the indigenous communities development and used by them to ensure traditional way of living 

and traditional environmental management in the area of their original habitat. 

Keywords: indigenous minorities of the North, traditional knowledge, federal legislation, regional legisla-

tion, the Russian Federation. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире наблюдается тенден-

ция обращения к традиционным знаниям ко-

ренных народов для совершенствования со-

циальных институтов и политических реше-

ний. В зарубежных странах более десяти лет 

назад появился специальный термин «тради-

ционные индигенные знания», который по-

нимается как «система знаний, основанная на 

культуре, религии и этике и направленная на 

взаимодействие коренных народов со своими 

экосистемами» [1, с. 16]. Традиционные ин-

дигенные знания обеспечивают понимание 

взаимосвязей между людьми и окружающей 

их средой, видами растений и животных [2,  

с. 563–574]; демонстрируют ценность тради-

ционных видов хозяйственной деятельности 

[3]; показывают преимущества устойчивого 

управления природными ресурсами [4]; опи-

сывают социальные институты, которые 

формируют социальную память и укрепляют 

общественные нормы [5]. Кроме того, они 

являются динамичными и содержат потенци-

ально эффективные инструменты и способы 

адаптации к изменяющимся внешним усло-

виям [6–7]. 

Задачи развития северных территорий, по-

ставленные Президентом Российской Феде-

рации, а также глобальные вызовы и локаль-

ная специфика российского Севера играют 

значительную роль в мировой и националь-

ной повестке. Процессы природопользования 

и социально-экономического развития, про-

исходящие в российской Арктике и на терри-

ториях Крайнего Севера, характеризуются 

особой значимостью и требуют специального 

правового режима. В то же время их развитие 

происходит при отсутствии должного право-

вого регулирования и не всегда соответствует 

глобально ориентированным экологическим, 

экономическим и социальным целям. Обще-

признано, что цели устойчивого развития  

могут достигаться успешнее при поддержке  

и использовании традиционных знаний  

и ценностей [8–10]. Традиционные ценности 

сложились исторически и определяют непи-

санные правила хозяйственной жизни людей, 

эстетическое восприятие окружающего мира 

и особое мировоззрение. Эти структуры до-

статочно устойчивы, продолжают до сих пор 

оказывать воздействие на отношение локаль-

ных сообществ к природе и обществу. 

В отечественной науке в соответствии  

с описанными тенденциями появляются ис-

следования в области этноэкологии, струк-

турную основу которой составляет термин 

«жизнеобеспечение», а динамический харак-

тер локальных культур осмысляется через 

термин «адаптация» [11–13]. Система жизне-

обеспечения понимается как «взаимосвязан-

ный комплекс особенностей производствен-

ной деятельности, демографической структу-

ры и расселения, трудовой кооперации, тра-

диций потребления и распределения, т. е. 

экологически обусловленных форм социаль-

ного поведения, которые обеспечивают чело-

веческому коллективу существование за счет 

ресурсов конкретной среды обитания» [12,  

с. 14]. Российские исследователи осмысляют 

разнообразие локальных способов освоения 

окружающего пространства и признают важ-

ность традиционных механизмов регулирова-

ния природопользования как для местных  

сообществ, так и для государства в целом. 

Актуальность проведенного нами исследо-

вания связана с поиском нового содержатель-

ного наполнения и формального устройства 

системы права и законодательства России  

с учетом культурных традиций, практических 

знаний коренных сообществ и устойчивого 

взаимодействия общества с окружающей 

природной средой.  
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Целью статьи является научное обоснова-

ние возможностей интеграции традицион-

ных знаний коренных народов в существу-

ющую правовую систему государства через 

методы, присущие другим общественным 

наукам, поскольку, по мнению авторов, 

именно междисциплинарный подход может 

обеспечить эффективное развитие россий-

ского законодательства в контексте целей 

устойчивого развития.  

 
МАТЕРИАЛ И МЕДОДЫ 

Использование герменевтического метода 

в современной юриспруденции объясняется 

междисциплинарностью проблематики, когда 

юридическая проблематика рассматривается 

в общекультурном контексте или прибегает  

к анализу культурных явлений. В нашем ис-

следовании таким контекстом выступает 

культура и традиции коренных малочислен-

ных народов, а явлением – правовые меха-

низмы регулирования отношений природо-

пользования на территории субъектов Рос-

сийской Федерации. Были проанализированы 

правила хозяйственной и промысловой дея-

тельности, сказки, религиозные верования 

народов Западной Сибири. Интерпретация 

этих явлений, предпринятая на этнографиче-

ском материале, позволила выявить генезис  

и структуру механизмов природопользова-

ния, а также факторы, которые должны быть 

учтены для повышения эффективности  

современного законодательства. Герменевти-

ческий метод позволил прийти к выводу,  

что действенность правового регулирования 

может обеспечиваться аксиологически, т. е.  

за счет ценностных составляющих. 

Предметное поле предлагаемой методоло-

гии частично пересекается с политической  

и юридической антропологией. Юридиче-

ская антропология обращается к тради-

ционным знаниям, стремясь адаптировать их 

к современным условиям и использовать по-

тенциал нормативной культуры коренных 

народов для создания нового законодатель-

ства. О политике правового плюрализма, 

взаимодействии обычно-правового и госу-

дарственного регулирования писали в своих 

работах Н. И. Новикова, П. А. Костогрызов  

и Н. А. Филиппова [14–16]. Юридическая 

антропология фокусируется на проблемах 

правового регулирования традиционного 

природопользования и защите прав корен-

ных малочисленных народов [14, 17]. Цен-

ным открытием политической антропологии 

является отказ от рассмотрения политики как 

набора технических решений, осуществляе-

мых государством, а также обращение к бо-

лее широкому кругу феноменов (род, семья, 

племя, экономическая деятельность, соб-

ственность и т. д.) для анализа политическо-

го действия [18].  

С помощью методов юридической науки 

(формально-догматического метода и метода 

контекстного анализа) авторами были про-

анализированы международные правовые 

акты в сфере устойчивого развития, а также 

базовые экологические акты РФ (Федераль-

ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральный закон  

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Федеральный закон от 14.03.1995 

№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях») и несколько региональных 

нормативных правовых актов (Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

от 18.04.2007 № 31-оз «О регулировании  

отдельных вопросов в области охраны окру-

жающей среды в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре» и Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

от 29.03.2018 № 34-оз «О регулировании  

отдельных отношений в области организа-

ции, охраны и использования особо охраня-

емых природных территорий регионального 

значения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»). Такой анализ позволил  

выявить тенденции развития российского 

экологического законодательства, а также 

выяснить, отражаются ли традиционные 

знания коренных малочисленных народов  

в действующем российском законодательстве. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Международные документы защищают 

права коренных народов, в том числе и на 

традиционные знания (например, Конвенция 

о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни в независимых стра-

нах (Конвенция 169), принятая в 1989 г.).  

В 2012 г. в рамках Межправительственного 

комитета Всемирной организации интеллек-
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туальной собственности по генетическим 

ресурсам, традиционным знаниям и фольк-

лору был разработан единый документ под 

названием «Традиционные знания: проект 

статей» [19]. Этот новый международный 

акт в будущем позволит защищать права ко-

ренных народов на применение своих тради-

ционных знаний. В Норвегии, Финляндии, 

Канаде пересматривают Конституции и при-

нимают новые законы, включающие нормы  

о сохранении традиционных знаний. Напри-

мер, новая Арктическая Стратегия Норвегии, 

принятая в 2017 г., устанавливает, что тра-

диционные знания саами и консультирова-

ние с этими коренными народами по вопро-

сам традиционного природопользования  

будут приоритетными сферами деятельности 

государства [20].  

Для того чтобы оценить возможность  

использования традиционных механизмов, 

регулирующих общественные отношения  

в сфере взаимодействия общества и природы 

в России, рассмотрим, какие экологические 

знания существовали в традиционной культу-

ре коренных северных народов, проживающих 

на территории Западной Сибири. Для целей 

нашего исследования мы рассматривали зна-

ния о природопользовании на примере север-

ных народов, во-первых, потому что они со-

хранили традиционную культуру в силу труд-

нодоступности их территории, а во-вторых, 

потому что северные территории имеют хруп-

кую экосистему и суровые климатические 

условия, в которых эти народы проживали ты-

сячелетиями, сохраняя равновесие с природ-

ным миром и адаптируясь к его изменениям.  

Экологические знания коренных мало-

численных народов Западной Сибири иссле-

дователи считают наиболее развитыми. Этим 

народам присуще особое мировоззрение, ос-

нованное на ритуалах и заботе об окружаю-

щей среде [12, с. 207–208], допускающее 

идею равновесия с используемыми ресурса-

ми. Часть экологических норм перемещается 

в духовную сферу, дистанцируется от своих 

истоков, превращается в пословицы, сказки, 

религиозные верования – тем самым проис-

ходит очеловечивание природы. В духовной 

сфере создается система ценностей и знаний, 

которая, в свою очередь, становится регуля-

тором поведения человека.  

Традиционные знания могут быть опреде-

лены как система этических и эстетических 

установок и знаний коренных народов, кото-

рые воспринимают окружающую среду как 

единое целое. Традиционная система знаний 

и ценностей формирует нормы и ограниче-

ния поведения и экономической жизни, пе-

редаваемые из поколения в поколение, под-

держивающие жизнь и координирующие 

общественные усилия в суровых условиях 

Севера. Экологические знания коренных 

народов основаны на определенных крите-

риях, имеющих решающее значение для 

процесса принятия решений и регулирования 

экономической деятельности. Эти критерии 

включают в себя обеспечение эффективных 

правил сохранения биоразнообразия [21], 

редких видов растений и животных [22], 

охраняемых территорий [23], экологических 

процессов [24] и устойчивого использования 

ресурсов в целом [6, с. 200–201]. 

Перечисленные сферы общественных от-

ношений находились под пристальным вни-

манием локальных сообществ еще задолго 

до появления отраслей права, в частности 

экологического. Северные народы (напри-

мер, ханты, манси и ненцы) издавна считали, 

что взаимодействие между природными  

явлениями заставляет людей задумываться  

о последствиях своей деятельности, учиты-

вать все ограничения и требования.  

Исследователи отмечают, что идея поддер-

жания баланса и равновесия в окружающем 

мире лежит в основе регулирования отноше-

ний коренных народов с природной средой.  

На основе этой идеи формируются основопо-

лагающие принципы: глубокое знание среды 

обитания, принципы всеобщего уважения, не-

противопоставления (уподобления), всеобщей 

взаимосвязи [6, с. 205]. Говоря о регулирова-

нии природопользования, В. Н. Адаев выделя-

ет следующие способы сохранения видового 

разнообразия и численности представителей 

животного мира: организация священных 

мест, запретных для любой хозяйственной де-

ятельности, а подчас даже для присутствия 

человека; жесткие правила промысловой эти-

ки, связанные с культом духов – хозяев мест; 

запреты и ограничения на промысел и исполь-

зование почитаемых животных, имеющих ре-

альное промысловое значение (бобр, горно-
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стай, лебедь, гагара и др.); промысловая этика, 

регулирующая сезонный график добычи; ре-

гулирование нагрузки на территории природо-

пользования [25]. Таким образом, управление 

природопользованием в традиционном обще-

стве строится на духовной основе как базовой 

идее и раскрывающих ее принципах, и лишь 

затем формулируются конкретные нормы, 

правила и способы взаимодействия с окружа-

ющей средой. 

Ограничение деятельности людей и бе-

режное использование ограниченных при-

родных ресурсов характерны не только для 

коренных жителей Западной Сибири, но и для 

различных культур коренных народов, в том 

числе проживающих в более мягких клима-

тических условиях. Так, М. Венкатесан отме-

чает, что коренное население Северной Аме-

рики экономно использует природные ресур-

сы, несмотря на имеющиеся запасы [26].  

Традиционные экологические знания, ценно-

сти и механизмы регулирования природо-

пользования подтверждаются результатами 

зарубежных исследований о культурах дру-

гих коренных народов. Например, Д. Макно-

тон, М. Моррисон и К. Шилл (2016) указыва-

ют на четыре взаимосвязанные темы поведе-

ния коренных народов в природной среде: 

уважение, забота, взаимодействие и спло-

ченность [27]. Другой пример приводят  

Д. Х. Лоулер и Р. Ч. Л. Баллок, описывающие 

основные принципы общины коренных наро-

дов Северной Америки, основанные на тра-

диционных явлениях, таких как священные 

места; образование; среда обитания и защита 

традиционных культурных ценностей [28]. 

Традиции, знания коренных народов, пра-

вила поведения в окружающей среде, а так-

же традиционные навыки считаются частью 

космологических и религиозных верований 

коренных народов Западной Сибири. Корен-

ные народы аккумулировали традиционные 

методы землепользования, использования 

ресурсов и экологического планирования и 

считали важным сохранение этих правил 

[29]. Эти знания передавались из поколения 

в поколение специальными средствами: ре-

лигиозными верованиями, сказками [30; 16, 

с. 210], художественным творчеством [31,  

с. 19], социальными обычаями и хозяйствен-

ными правилами [32]. Традиционный способ 

передачи социального опыта от старшего 

поколения к младшему обеспечивает согла-

сованность экологических ценностей и вос-

производство наиболее эффективных устой-

чивых правил природопользования. 
Таким образом, анализ позволяет выявить, 

что значительную роль в регулировании при-
родопользования коренных малочисленных 
народов Западной Сибири играют духовные 
ценности и знания, на основе которых фор-
мулируются конкретные нормы, правила и 
способы взаимодействия с окружающей сре-
дой. Основные традиционные знания ханты, 
манси и ненцев, обусловливающие обще-
ственные отношения в сфере взаимодействия 
общества и природы, перечислены ниже: 

- опыт взаимодействия с природой и при-
родными явлениями позволяет людям осо-
знать последствия своей деятельности; 

- традиционный способ передачи социаль-
ного опыта от старшего поколения к младше-
му обеспечивает согласованность ценностей; 

- религиозные убеждения ограничивают 
необоснованное и неэффективное использо-
вание ресурсов и таким образом обеспечи-
вают достаточное количество ресурсов для 
будущих поколений; 

- эстетическое восхищение природой, 
родными местами и обитающими там суще-
ствами помогает воспринимать жизнь как 
благословение и быть ей благодарным; 

- рациональное использование природных 
ресурсов оказывается единственным возмож-
ным способом выжить в суровых условиях 
при ограниченных природных возможностях. 

В отличие от системы норм обычного 
права, формировавшейся веками, российское 
экологическое право, как отмечает С. А. Бо-
голюбов, сформировалось очень быстро,  
за несколько десятилетий [33], поэтому не 
успело впитать в себя традиционные нормы, 
ценности и знания. Кроме того, оно претер-
пело серьезные идеологические трансформа-
ции, вообще не связанные с природными 
ограничениями [34, с. 48–54]. Таким обра-
зом, эволюционный путь формирования эко-
логического права был нарушен, что неиз-
бежно отражается на его способности регу-
лировать общественные отношения в сфере 
взаимодействия с природой. 

Кроме того, в Российской Федерации и ее 
субъектах все стратегические и нормативные 
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правовые документы, в частности законода-
тельство в области охраны окружающей среды, 
основаны на позиции антропоцентризма, кото-
рая рассматривает человека и его интересы как 
первичные по отношению к интересам других 
живых существ и самой природной среды.  

В ранних стратегических документах по 

устойчивому развитию встречается озабо-

ченность состоянием экосистем, их элемен-

тов, условиями их функционирования, но эти 

положения носят декларативный характер и 

воспроизводят лексику международных до-

кументов по устойчивому развитию: «чело-

вечество столкнулось с противоречиями 

между растущими потребностями мирового 

сообщества и невозможностью биосферы 

обеспечить эти потребности», «возникла ре-

альная угроза жизненно важным интересам 

будущих поколений человечества» [35].  

Некоторые программные документы послед-

них лет выглядят менее антропоцентричны-

ми, что заметно как в целях («повышение 

уровня экологической безопасности и сохра-

нение природных систем» [36]), так и в зада-

чах («сохранение и восстановление биологи-

ческого разнообразия России»; «создание 

условий для обеспечения охраны объектов 

животного мира» [37]).  

Значение традиционных знаний, обуслов-

ливающих «разумное», устойчивое взаимо-

действие общества и природы, не упоминает-

ся ни в одном из нормативных правовых  

актов федерального или регионального уров-

ня. Также следует отметить, что при форми-

ровании норм как федерального, так и регио-

нального законодательства совершенно не 

принимается в расчет нематериальная, духов-

ная сторона отношений человека с природой 

[26, с. 135], которая в традиционных сообще-

ствах является основополагающей. 

В противовес этому издавна развивается 

система традиционных ценностей и знаний 

коренных малочисленных народов Западной 

Сибири. Они выработали свои особые стра-

тегии природопользования, которые облада-

ют повышенной устойчивостью к резким 

негативным изменениям природных условий 

и адаптированы к ограниченности биологи-

ческого разнообразия и низкой продуктивно-

сти северных экосистем. Коренные народы 

традиционно существуют «внутри» есте-

ственных экосистем и являются их частью. 

Этим они принципиально отличаются от ин-

дустриальных и постиндустриальных об-

ществ, живущих «над природой и вне ее». 

Коренные народы связаны с природой мощ-

ными духовными отношениями; природа яв-

ляется основой их духовного мира, культуры 

и языка [38]. 

Задачей нашего государства, осуществля-

ющего переход к устойчивому развитию, 

должно стать формирование взвешенного, 

разумного подхода к поддержанию баланса 

между ускоренным развитием промышлен-

ного потенциала северных территорий и со-

зданием равных возможностей для развития 

человека и природы [39–40]. Таким образом, 

включение традиционных знаний коренных 

сообществ Севера в виде базовых принципов 

современного российского экологического 

законодательства позволит не только сохра-

нить необходимый уровень биологического 

разнообразия и продуктивности исконно 

принадлежавших им территорий, но и по-

влиять на соответствующее поведение всего 

российского сообщества и его отдельных 

представителей, проживающих на северных 

территориях.  

Для преодоления выявленных недостат-

ков современного российского законода-

тельства и расширения возможностей ис-

пользования традиционных знаний в системе 

права мы предлагаем следующие меры. 

На национальном уровне важно изменить 

общую концепцию развития экологического 

законодательства. Необходима концепция, 

которая позволит увязать различные области 

правового регулирования между собой, свя-

зать их с существующими в локальных со-

обществах этическими традициями и тради-

ционными знаниями. Данный подход будет 

соответствовать принципу, заложенному  

в Декларации Рио-де-Жанейро, устанавли-

вающему, что коренное население призвано 

играть жизненно важную роль в рациональ-

ном использовании и улучшении окружаю-

щей среды с учетом его знаний и традицион-

ной практики. Государства должны призна-

вать и должным образом поддерживать их 

самобытность, культуру и интересы, а также 
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обеспечивать их эффективное участие в до-

стижении устойчивого развития (Принцип 

22). Таким образом может быть закреплен 

принцип верховенства ценностных и знание-

вых традиционных начал, который характе-

рен для организации природопользования  

в коренных сообществах. Данный принцип 

должен быть четко сформулирован в страте-

гических документах и должен найти отра-

жение в базовых нормативных правовых ак-

тах. Для этого предлагаем внести изменения 

в «Основы государственной политики в об-

ласти экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» в виде 

следующей формулировки: «Реализация 

настоящих Основ осуществляется в соответ-

ствии со следующими принципами: <…> 

учет экологических знаний и традиционной 

практики коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока при 

принятии решений о хозяйственном исполь-

зовании территорий их традиционного про-

живания и деятельности для обеспечения их 

интересов и достижения устойчивого разви-

тия». Также рекомендуем включить в ст. 2 

Федерального закона «Об охране окружаю-

щей среды» принцип о «верховенстве этиче-

ских ценностей в системе норм экологиче-

ского права, особенно в экстремальных при-

родных условиях и местах традиционного 

проживания и хозяйствования коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока». В ст. 70 этого же закона 

предлагаем включить норму о том, что тра-

диционные знания коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

могут составлять основу научных исследо-

ваний в области охраны окружающей среды 

и учитываться при разработке научно обос-

нованных мероприятий по улучшению и 

восстановлению окружающей среды, обес-

печению устойчивого функционирования 

естественных экологических систем, рацио-

нальному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, обеспечению экологи-

ческой безопасности.  

Традиционные знания могут быть направ-

лены на совершенствование следующих пра-

вовых институтов: 

- ответственность (учет последствий при 

принятии хозяйственных решений);  

- устойчивость (управление обществом 

необходимо для его сплоченности при до-

стижении целей устойчивого развития);  

- ограничения и запреты (учет ограниче-

ний в экономическом поведении);  

- право на жизнь (действия должны спо-

собствовать процветанию жизни);  

- справедливость (учет интересов буду-

щих поколений, нечеловеческих существ, 

экосистем и т. д.);  

- рациональное природопользование (бе-

режное, рациональное использование при-

родных ресурсов).  

Предложенные изменения также могут 

способствовать преодолению антропоцен-

тризма, в том числе и в законодательстве. 

Для достижения этого необходимо «обно-

вить» цели экологического законодательства 

РФ с учетом целей устойчивого развития, 

сформулированных в документе Организа-

ции Объединенных Наций «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года» 

[41]. Таким образом, предлагаемые поправки 

призваны не только усовершенствовать су-

ществующее российское законодательство, 

но и включают российские законотворческие 

процессы в глобальный контекст. 

Необходимо также акцентировать внима-

ние на экологическом образовании и воспита-

нии, без которых строительство духовных ос-

нов отношения к природе невозможно. Кроме 

того, баланс образования и воспитания предо-

хранит общество от погружения в архаику и 

обеспечит светский характер этических цен-

ностей по отношению к природе. Для этого 

предлагаем в ст. 71 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» включить следу-

ющие изменения: «Использовать потенциал 

индигенного туризма для воспитания ответ-

ственного и бережливого отношения к приро-

де через приобщение к экологической мудро-

сти коренных народов». Статью 73 этого же 

акта дополнить следующим образом: «Руко-

водители организаций и специалисты, ответ-

ственные за принятие решений при осуществ-

лении хозяйственной и иной деятельности на 

территориях традиционного проживания и 

хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока, должны быть ознакомлены с су-
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ществующими традициями и традиционными 

способами охраны окружающей среды на со-

ответствующих территориях, а также должны 

получать консультации представителей ко-

ренных малочисленных народов об особенно-

стях данных территорий». 

Предложенные изменения, безусловно, бу-

дут способствовать достижению устойчиво-

сти уникальных северных территорий и госу-

дарства в целом. Кроме того, следует учиты-

вать разнообразие природно-климатических 

условий российских территорий, на каждой 

из которых население выработало наиболее 

подходящие способы жизнеобеспечения  

и механизмы реагирования на изменения.  

Поэтому необходима вариативность законо-

дательных норм для различных регионов. 

Этого можно достичь внесением базовых из-

менений в главу II «Основы управления в об-

ласти охраны окружающей среды Федераль-

ного закона «Об охране окружающей среды», 

в частности нормой, обеспечивающей прио-

ритет законов и иных нормативных правовых 

актов субъекта Российской Федерации в об-

ласти охраны окружающей среды в целях 

обеспечения прав и интересов коренных ма-

лочисленных народов Севера в местах их 

традиционного проживания и ведения тради-

ционной хозяйственной деятельности. В свою 

очередь, региональное законодательство от-

дельных субъектов Российской Федерации 

может быть дополнено нормами, отражаю-

щими конкретные знания и практики корен-

ных сообществ, проживающих на соответ-

ствующих территориях и выработавших свои 

способы взаимодействия с окружающей при-

родной средой и способы неистощительного 

природопользования. Как отмечено авторами 

исследования [42], необходимость регио-

нального регулирования природопользования 

и охраны окружающей среды обусловлена 

также резкими различиями природно-

климатических и ландшафтных условий, 

дифференциацией территорий по уровням 

антропогенного воздействия на окружающую 

среду, природно-восстановительным потен-

циалом территорий, удельной плотностью 

населения, а также уровнем загрязнения, воз-

никшего в результате хозяйственной деятель-

ности за предшествующий период.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенный анализ современного россий-

ского экологического законодательства феде-

рального и регионального уровней продемон-

стрировал, что регулирование общественных 

отношений в сфере взаимодействия общества 

и природы основано преимущественно на ан-

тропоцентричном подходе, осуществляется  

с приоритизацией экономической эффектив-

ности и экономического роста по отношению 

к ценности природной среды. Экологическое 

законодательство исторически формировалось 

с целью обеспечения экономических интере-

сов государства и общества и регулирования 

природопользования [40]. 

В результате осуществленного исследова-

ния мы пришли к выводу, что традиционные 

знания коренных малочисленных народов 

Севера не включаются последовательно  

в нормы действующего законодательства, 

регулирующие экологические отношения. 

Между тем эти знания имеют особое значе-

ние и являются основой существования не 

только самих коренных народов, но и эколо-

гически уязвимых северных территорий. 

Приоритетное развитие устойчивых, неис-

тощительных способов природопользования 

есть непременное условие устойчивого раз-

вития многих регионов России, позволяющее 

рационально организовать природопользо-

вание, оптимизировать этно-социальные и 

демографические процессы и способствовать 

переходу России к устойчивому развитию. 

Полагаем, что в ситуации неопределенно-

сти, разрушительного воздействия не только 

на природную среду, но и на менталитет, 

культуру и традиции коренных народов Се-

вера именно региональное законодательство 

должно отражать «голоса» и знания корен-

ных сообществ, чья исконная среда обитания 

находится на территориях субъектов РФ  

в районах Крайнего Севера.  

Национальный уровень законодательства 

является основой, на которой конструируют-

ся региональные и локальные нормы. Оче-

видно, что обществу следует опираться на 

традиционные нормы природопользования, 

которые веками работали зачастую эффек-

тивнее, чем нормы современных законов, 

сформированных «центром», федеральными 
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органами государственной власти. Также 

необходимо прописывать альтернативные 

механизмы (научные исследования, монито-

ринг, анализ ожиданий коренных народов  

и иных периферийных сообществ) для воз-

можности их учета в нормативных докумен-

тах развивающегося российского права,  

в частности экологического. 

Целью дальнейших исследований в рамках 

заявленной темы является разработка детали-

зированной правовой модели для северных 

регионов России (например, для Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры), 

формулирование предложений по совершен-

ствованию регионального законодательства 

для органов власти субъекта Российской Фе-

дерации на основе изучения экологических 

знаний, существующих в традиционной куль-

туре коренных северных народов, прожива-

ющих на территории округа. Таким образом, 

будут представлены механизмы переноса ре-

зультатов антропологических исследований  

в правовую науку и предложена системная 

трансформация регионального законодатель-

ства с целью повышения его эффективности  

в контексте достижения устойчивого развития. 
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Статья посвящена проблемам, возникающим в процессе применения последствий недействи-
тельности сделки (реституции). Пристальное внимание уделяется вопросам правовой природы рести-

туции и рассмотрению данного явления с точки зрения самостоятельного требования. Изучается су-
дебная практика, в том числе рекомендации высших судебных инстанций по практике применения 

реституции в гражданских правоотношениях. На основе судебной практики по гражданским делам 
анализируется практика применения судами норм гражданского законодательства в контексте опре-

деления последствий недействительности сделки. Институт реституции рассматривается с точки зре-

ния гражданско-правового законодательства, отмечается такой его признак, как публичность, суще-
ствующий еще с советских времен. Также исследуется правовая доктрина, которую необходимо со-

отнести с возникающими в судебной практике казусами. Неопределенность как способ правового 
регулирования, используемый законодателем, создает трудности в защите прав и свобод граждан и 

юридических лиц, а также в правоприменительной практике.  
Ключевые слова: реституция, применение последствий недействительности сделки, двухсто-
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The article is devoted to the problems emerging in the process of application of the consequences of 
the transaction invalidity (restitution). Close attention is paid to the issues of legal nature of restitution and 

consideration of such phenomenon according to the independent claim. Judicial practice as well as the su-
preme judicial authorities’ recommendations on practice of the application of restitution in civil legal rela-

tions are analyzed. Based on the judicial practice on civil cases, the analysis of practice of application of 
rules of civil legislation by courts is carried out in the context of defining the consequences of the transaction 

invalidity. The article analyzes the institute of restitution in terms of civil legislation and determines such a 
feature as publicity existed since the Soviet period. Legal doctrine that has to be correlated with emerging 

exceptional cases in the judicial practice is also analyzed. Such method of legal regulation as uncertainty 
used by legislator creates difficulties in the protection of rights and freedoms of citizens and legal entities, as 

well as in law enforcement practice. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Рассмотрение процессуального аспекта ре-

ституционного требования при недействи-

тельности сделки необходимо начать с крат-

кой этимологии понятия. Термин «реститу-

ция» произошел от латинского слова 
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«restitution» и означает «восстановление» [1]. 

Институт реституции прошел достаточно 

длинный путь становления: он был известен 

еще в Древнем Риме и применялся к ограни-

ченному кругу лиц. Реституция в то время 

носила публично-правовой характер и приме-

нялась в ситуациях, когда положения общих 

норм не могли быть применены для разреше-

ния возникшей в судебной практике колли-

зии. Если суд усматривал несправедливость  

в правоотношениях, но действующее законо-

дательство не регулировало данный вопрос, 

то он (суд) мог применить институт реститу-

ции и вернуть положение, существовавшее  

до возникновения правоотношений. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследовании были использованы обще-

научные и специальные методы познания. 

Основной специальный метод исследования – 

метод системного анализа, с помощью которо-

го выявлены и проанализированы особенности 

отдельных статей Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ). 

В отечественном правоведении становле-

ние института реституции и его наиболее 

активное развитие происходило в советский 

период, однако реституционное требование 

носило тогда публично-правовой характер  

и подлежало применению исключительно 

для защиты интересов государства. В насто-

ящее время, рассуждая о правовой природе 

реституции, А. Г. Карапетов и Д. О. Тузов 

справедливо отмечают, что реституция явля-

ется специальным инструментом борьбы  

с такими пережитками капитализма, как не-

действительность сделки [2].  

Действующее законодательство РФ не со-

держит легального определения понятия ре-

ституции [3]. В доктрине высказываются мне-

ния о необходимости применения положений 

п. 2 ст. 167 или 3-го раздела ГК РФ [4] при 

определении общих правил последствий не-

действительности сделки. Отмечается необхо-

димость применения общих положений об 

обязательствах к различным видам реституци-

онных правоотношений, в том числе к срокам 

исковой давности, поручениям и др. [4]. 

Что касается реституционных обяза-

тельств, то они исполняются должным обра-

зом. Подобное положение в отношении обя-

зательств красной нитью проходит в ГК РФ  

с момента его принятия, в том числе в ст. 

309–310 [5]. При этом из анализа ст. 311, 313–

314 ГК РФ следует и исполнение реституци-

онного обязательства по частям. Как считает 

А. И. Бычков, существуют ограничения в от-

ношении встречных требований к реституци-

онным обязательствам в случае недействи-

тельности сделки (ст. 328 ГК РФ), кроме слу-

чаев, когда «стороны недействительной сдел-

ки договорятся о порядке возврата друг другу 

всего полученного по ней» [3]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что публичный характер реституции, 
безусловно, отразился и на правопримени-
тельной практике. Реституция как правовое 
последствие недействительности сделки 
применялась судами вне зависимости от во-
ли субъектов права. 

Конструкция единства требований призна-
ния сделки недействительной и одновремен-
ного применения последствий ее недействи-
тельности означает, что фактически в иско-
вом заявлении может отсутствовать требова-
ние о применении последствий недействи-
тельности сделки [6], т. к. суд в любом случае 
обязан применить указанную модель для  
защиты публичных интересов. Так, например, 
в Постановлении Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 07.06.2021 № Ф09-8478/20 по 
делу № А60-57719/2018 суд признал оспари-
ваемые сделки недействительными и приме-
нил последствия недействительности на ос-
новании п. 4 ст. 61.6 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», п. 2 ст. 167 ГК РФ, хотя тако-
го требования сторона не заявляла [7]. 

В современной правовой действительности 
до сих пор идет дискуссия о правовой приро-
де института реституции. Существует не-
сколько точек зрения на данный вопрос. Так, 
Т. И. Илларионова придерживается советской 
модели и утверждает, что реституция носит 
исключительно публично-правовой характер 
[8]. В свою очередь, К. И. Скловский говорит 
о сочетании публичных и частных интересов, 
рассуждает о реституции в пользу частных 
интересов, но указывает при этом и на со-
блюдение определенных публичных интере-
сов [9, с. 113]. 
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Следует отметить, что существенный 

сдвиг парадигмы правовой природы инсти-

тута реституции в сторону обеспечения 

частных интересов произошел после внесе-

ния изменений в ГК РФ в 2013 г. (Федераль-

ный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесе-

нии изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции» [10]), когда из ст. 179 изъяли конструк-

цию пополнения дохода государства при не-

действительности сделки. Между тем, говоря 

о правовой сущности института реституции, 

нельзя опускать ст. 169 ГК РФ, в которой 

предусмотрена возможность взыскания в до-

ход государства при условии, что следка  

совершена с целью, противной основам пра-

вопорядка или нравственности. В этой связи 

А. М. Джанаева отмечает, что ГК РФ необ-

ходимо дополнительно конкретизировать  

в части дополнения положениями о реститу-

ции, определенными в Концепции развития 

гражданского законодательства Российской 

Федерации, а именно в части изменений, 

направленных на устранение публичного  

характера реституции [11]. Таким образом, 

отголоски публично-правового характера 

реституции, нашедшего свое отражение  

в советской теории права, до сих пор про-

слеживаются в действующем гражданском 

законодательстве. 

Отстаивая позицию смешанной правовой 

природы реституции, следует отметить, что 

защита исключительно частных интересов 

приведет к увеличению количества недобро-

совестных деяний, а именно к появлению 

возможности злоупотребления правом, что 

противоречит ст. 1 и 10 ГК РФ. Исключи-

тельно публично-правовой характер инсти-

тута реституции противоречит смыслу и 

идеям, экономическим основам конституци-

онного строя РФ (рыночная экономика, сво-

бода экономического оборота и т. д.), приво-

дит к стагнации гражданского оборота и по-

явлению сомнений и страхов при вступлении 

в гражданские взаимоотношения. Сочетание 

указанных точек зрения приведет к динамике 

гражданского оборота, соответствию эконо-

мической системе государства, а также  

защите оборота от злоупотребления правом, 

что очень важно в настоящее время. 

Смешанный подход к пониманию право-

вой природы института реституции находит 

свое отражение не только в положении п. 4 

ст. 166 ГК РФ, но и в современной судебной 

практике. 

В п. 79 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 указано, 

что «по смыслу статей 56 ГПК РФ, 65 АПК 

РФ при решении вопроса о применении по 

своей инициативе последствий недействи-

тельности ничтожной сделки суду следует 

вынести указанный вопрос на обсуждение 

сторон». Применяя данное положение, суд 

должен обосновать такое решение, сослав-

шись на действующее законодательство [12]. 

Вышеуказанные положения Пленума Вер-

ховного Суда РФ говорят о том, что это право 

суда, но не его обязанность, и суд по своей 

инициативе выносит решение о применении 

последствий недействительности ничтожной 

сделки при определенном условии, а именно 

при нарушении публичных интересов. 

Рассматривая данную конструкцию с точ-

ки зрения процессуального законодательства, 

следует отметить, что в случае, если сторона, 

оспаривающая сделку, не указывает в иско-

вом заявлении применение последствий ее 

недействительности, суд будет рассматривать 

иск исключительно в рамках заявленных тре-

бований. При признании сделки недействи-

тельной суд не будет применять последствия 

ее недействительности, если это не указано  

в исковом заявлении отдельным требованием, 

за исключением п. 4 ст. 166 ГК РФ. 

Указанная позиция находит свое отраже-

ние и в практике арбитражных судов. Напри-

мер, в деле о банкротстве ООО «Ритейл 

Центр» кредиторы, оспаривая сделку долж-

ника, указали исключительно требование  

о признании сделки должника недействи-

тельной, что и нашло свое отражение в опре-

делении. Суд не применил последствия не-

действительности сделки в виде реституции, 

т. к. данное требование кредиторами не заяв-

лялось [13]. В другом деле арбитражный суд, 

рассматривая требования о признании сделки 

недействительной и применении последствий 

ее недействительности, в решении рассмот-

рел и оценил именно два данных требования, 

т. к. они были заявлены стороной [14]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, необходимо отметить,  

что изменение парадигмы категориального 

понимания института реституции началось  

в 2013 г. с момента внесения изменений в ГК 

РФ. Переосмысление правовой природы ин-

ститута реституции привело к изменениям 

правореализации процессуального законода-

тельства, что ознаменовало собой появление 

самостоятельных, независимых друг от друга 

требований признания сделки недействи-

тельной и применения последствий ее не-

действительности. 
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В настоящее время нормы законодательства о недрах и об охране окружающей среды не со-

гласованы между собой. В связи с этим экологическая безопасность при разведке, разработке место-
рождений газа, нефти и других полезных ископаемых является несистемной и неэффективной. Суще-
ствующая противоречивая правоприменительная практика делает тему исследования востребован-
ной, в том числе из-за потепления климата в Арктике. Авторы предлагают на государственном 
уровне разработать единую концепцию обеспечения экологической безопасности при пользовании 
недрами, которая бы предусматривала оптимальное сочетание социальных, экономических и эколо-
гических интересов. 

На основе принятых стратегических документов и сложившейся практики рассматривается учет 
экологического фактора при освоении месторождений в Арктике, а также заключение соглашений  
с резидентами Арктической зоны и применение недропользователями стандарта ответственности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Для геологической отрасли важным доку-

ментом является утвержденная Правитель-

ством России в 2018 г. Стратегия развития ми-
нерально-сырьевой базы Российской Федера-
ции до 2035 года [1]. В нем определены прио-
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ритеты, цели и задачи государства в области 
недропользования, принципы государственной 
политики, направленные на воспроизводство  
и использование минерально-сырьевой базы 
на федеральном уровне и уровне субъектов 
Российской Федерации. 

Политика государства в новых условиях 

направлена на поддержку инвестиционных 

проектов, которые прошли конкурсный отбор 

в целях освоения недр. Государство участвует 

в этих проектах в рамках государственно-

частного партнерства. Примером являются 

такие проекты, как «Арктик СПГ-1», освоение 

в Магадане уникального золоторудного место-

рождения Наталкинское, в Якутии – Верхне-

Мунского месторождения алмазов и др. 

В соответствии со Стратегией финансиро-

вание и объемы геологоразведочных работ 

ранних стадий за счет средств федерального 

бюджета будут постепенно сокращаться.  

С этой целью для геологического изучения 

участков недр был введен принцип предостав-

ления участков без конкурса и аукционов – так 

называемый «заявительный» принцип. С одной 

стороны, данный принцип привлек в отрасль 

юниорные компании, ранее не имевшие опыта 

освоения недр, с другой – были открыты но-

вые месторождения. Так, с 2014 г. количество 

поданных заявок ежегодно росло и на конец 

2019 г. составило 8 405, из которых удовле-

творен 51 % [2, с. 490]. 

Основными задачами государства в насто-

ящее время остаются: развитие минерально-

сырьевой базы, рациональное использование  

и охрана недр, поддержка инвестиционных 

проектов в Арктике и на территориях опере-

жающего развития, совершенствование зако-

нодательства и системы налоговых платежей. 

Между тем задачи государства в мине-

рально-сырьевой отрасли взаимосвязаны  

с вопросами охраны окружающей среды  

и обеспечения экологической безопасности 

при пользовании недрами. Статистика пока-

зывает, что в процессе пользования недрами 

происходят необратимые изменения каче-

ства природной среды, при этом процессу 

восстановления положения, существующего 

до начала промышленного освоения, а также 

устранению негативных последствий не уде-

ляется должного внимания со стороны госу-

дарства как собственника недр.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является разли-

чие подходов к правовому регулированию 

охраны окружающей среды и недропользо-

вания в Российской Федерации. В статье 

рассматривается Стратегия развития мине-

рально-сырьевой базы Российской Федера-

ции до 2035 года, Основы государственной 

политики Российской Федерации в Арктике 

на период до 2035 года, Стратегия развития 

Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на 

период до 2035 года, положения Закона РФ 

«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 и феде-

ральных законов «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, «О промыш-

ленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, 

«О государственной поддержке предприни-

мательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации» от 13.07.2020 

№ 193-ФЗ. 

Основными методами исследования ста-

ли методы сравнительного и формально-

правового анализа. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Минприроды России ежегодно публикует 

Государственный доклад о состоянии и об 

охране окружающей среды Российской Феде-

рации. В Государственном докладе за 2018 г. 

приведены данные по добывающей отрасли, 

которая лидирует по образованию отходов 

производства среди других отраслей (89,3 %), 

имеет высокие показатели загрязнения атмо-

сферного воздуха (42,7 %) и земель (36,4 %) 

[3, с. 59, 119, 197, 261].  

Серьезную тревогу вызывают аварии  

в зоне деятельности недропользователей, 

особенно в Арктике. Частыми нарушениями 

являются разливы нефтепродуктов, загряз-

нение водных объектов, почвы. Так, в 2020 г. 

произошла экологическая катастрофа в г. 

Норильске, когда более 20 тыс. т нефтепро-

дуктов попало в грунт и водные объекты  

в результате аварии на объекте ТЭЦ-3 [4].  

Ведущие эксперты считают, что аварийный 

разлив на ТЭЦ-3 произошел из-за серьезных 

просчетов в системе управления рисками ГМК 

«Норильский никель». По результатам провер-

ки АО «Норильская топливно-энергетическая 
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компания» (далее – АО «НТЭК»), проведенной 

Росприроднадзором в августе–сентябре теку-

щего года, выявлено 139 нарушений обяза-

тельных требований в области промышленной 

и экологической безопасности. Основные про-

изводственные мощности с 40–60-х гг. ХХ в. 

морально и технически устарели, при этом не 

проводилось никаких реконструкций и капи-

тального ремонта. Проверка выявила, что вы-

вод из эксплуатации объектов капитального 

строительства осуществляется без реализации 

мероприятий по охране окружающей среды, 

без разработки планов по восстановлению 

окружающей среды, рекультивации и консер-

вации земель в соответствии с действующим 

законодательством. Несмотря на запрет, прак-

тикуется сброс сточных вод с очистных со-

оружений на рельеф местности [4]. 

Решение Арбитражного суда Красноярско-

го края от 12.02.2021 по делу № А33-27273/ 

2020, уже вступившее в законную силу, яв-

ляется беспрецедентным в российской судеб-

ной практике. Иск Росприроднадзора к АО 

«НТЭК» о взыскании вреда, причиненного 

окружающей среде в результате аварии на 

объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3», удо-

влетворен на сумму более 146 млрд руб. [5].  

Экологическая катастрофа на Таймыре 

показала отсутствие продуманной политики 

при возникновении аварийных ситуаций да-

же в крупных компаниях. Наличие системы 

экологического менеджмента, сертификата 

ISО 14001 не спасло компанию в этой ситуа-

ции. Возникают вопросы об эффективности 

ее экологической политики. 

Между тем 2020 г. стал знаковым для соци-

ально-экономического развития Арктики на 

последующие 15 лет, приняты стратегические 

документы для активного освоения арктиче-

ской территории и реализации крупнейших 

экономических (инвестиционных) проектов. 

Основными целями этих стратегических 

документов государства являются охрана 

окружающей среды в Арктике, защита искон-

ной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных народов. 

Основы государственной политики Рос-

сийской Федерации в Арктике на период до 

2035 года, утвержденные Указом Президента 

РФ от 05.03.2020 № 164 [6], – документ стра-

тегического планирования в сфере обеспече-

ния национальной безопасности Российской 

Федерации. Он разработан для защиты наци-

ональных интересов Российской Федерации 

в Арктике; повышения качества жизни насе-

ления Арктической зоны Российской Феде-

рации, в том числе лиц, относящихся к мало-

численным народам; ускорения экономиче-

ского развития территорий Арктической  

зоны Российской Федерации и увеличения 

их вклада в экономический рост страны. 

Данный документ, по сути, стал правовой 

основой для нового этапа промышленного 

освоения, «продвижения» в Арктику. 

В Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения наци-

ональной безопасности на период до 2035 

года, утвержденной указом Президента РФ 

от 26.10.2020 № 645 [7], с тревогой отмеча-

ется вероятность наступления в результате 

антропогенного воздействия и (или) клима-

тических изменений в Арктической зоне со-

бытий, имеющих неблагоприятные экологи-

ческие последствия, что создает глобальные 

риски для хозяйственной системы, окружа-

ющей среды и безопасности Российской Фе-

дерации и мира в целом. 

Федеральный закон «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельно-

сти в Арктической зоне Российской Федера-

ции» от 13.06.2020 № 193-ФЗ [8] направлен 

на государственную поддержку предприни-

мательской деятельности в Арктической зоне 

РФ, экономическое развитие, стимулирование 

и активизацию деятельности инвестиционной 

и предпринимательской деятельности, созда-

ние экономической основы для опережающе-

го социального развития и улучшения каче-

ства жизни в Арктической зоне.  

Между тем закон обошел вниманием эко-

логическую ответственность резидентов при 

промышленном освоении Арктической зоны, 

хотя учитывает меры государственной под-

держки традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации, в том числе при принятии 

стандарта ответственности резидентов. 

Как отмечают И. К. Ашков и М. О. Некры-

лов, взаимоотношения местного населения и 

хозяйствующих субъектов являются не менее 

важным аспектом сохранения естественного 

своеобразия Арктики. Необходимо обязать 
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компании учитывать мнение народов, прожи-

вающих на территориях, где ведется про-

мышленная разработка месторождений.  

В этом плане законодательство России про-

двинулось вперед [9]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 28 вышеуказан-

ного закона приказом Минвостокразвития 

России от 23.11.2020 № 181 утвержден стан-

дарт ответственности резидентов Арктиче-

ской зоны Российской Федерации во взаимо-

отношениях с коренными малочисленными 

народами Российской Федерации, прожива-

ющими и (или) осуществляющими традици-

онную хозяйственную деятельность в Арк-

тической зоне Российской Федерации [10].  

Приказом Минвостокразвития предусмот-

рено внедрение практики заключения согла-

шений между органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, ор-

ганами местного самоуправления и предста-

вителями коренных малочисленных народов 

с одной стороны и резидентами Арктической 

зоны – с другой. Примечательно, что при 

освоении природных ресурсов в местах тра-

диционного проживания и традиционной  

хозяйственной деятельности коренных ма-

лочисленных народов требуется предвари-

тельное согласование проекта резидента 

Арктической зоны на всех этапах его осу-

ществления, а также возмещение ущерба, 

причиненного в результате ведения резиден-

том Арктической зоны хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей влияние на ис-

конную и культурно-социальную среду оби-

тания коренных малочисленных народов. 

В ст. 3 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

[11] указаны принципы охраны окружающей 

среды, такие как презумпция экологической 

опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; обязательность оценки 

воздействия на окружающую среду при при-

нятии решений об осуществлении хозяй-

ственной и иной деятельности; обязатель-

ность проведения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации проверки 

проектов и иной документации, обосновы-

вающей хозяйственную и иную деятель-

ность, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, создать 

угрозу жизни, здоровью и имуществу граж-

дан, на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов в области охраны окружа-

ющей среды. Вместе с тем реализация этих 

принципов является декларативной и прак-

тически не осуществляется. 

Нормы федеральных законов «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, 

«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ, «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

и Закона РФ «О недрах» от 21.02.1992 

№ 2395-1 в части учета экологического факто-

ра не взаимосвязаны, действуют разрозненно.  

Обязательность оценки воздействия на 

окружающую среду при принятии решений  

о начале деятельности на участке недр зако-

ном об экологической экспертизе (ст. 11)  

не предусмотрена. Исключением является 

документация, обосновывающая планируе-

мую деятельность недропользователей на 

континентальном шельфе, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, 

во внутренних морских водах, в территори-

альном море и на прилежащей зоне Россий-

ской Федерации. 

Объектом государственной экологической 

экспертизы также является план предупре-

ждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на этих территориях. Но не-

давняя авария в г. Норильске показала неэф-

фективность плана мероприятий АО «НТЭК» 

по ликвидации аварийного разлива нефтепро-

дуктов или, возможно, результат некачествен-

но проведенной экологической экспертизы. 

Как известно, недропользование чревато 

частыми экологическими рисками, которым 

подвергаются не только недра, но и вода, 

воздух, почва, лесные ресурсы. Местное 

население, проживающее в зоне деятельно-

сти промышленных компаний, постоянно 

испытывает негативное воздействие и все 

чаще бьет тревогу. Поэтому представленный 

в научной литературе вывод, что геологиче-

ская отрасль является лидером списка ис-

точников негативного воздействия на окру-

жающую среду и человека, подтверждается 

примерами [12, с. 23].  

Особого внимания требуют вопросы за-

грязнения атмосферного воздуха попутным 
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нефтяным газом и продуктами его сжигания. 

Доля утилизации попутного нефтяного газа 

еще не достигла установленного законода-

тельством целевого показателя 95 %. Кроме 

того, в части объемов образования отходов 

на долю добычи полезных ископаемых при-

ходится ежегодно 80–90 %.  

Как отмечает В. Б. Агафонов, фактически 

все участки недр являются источником по-

вышенной экологической безопасности для 

окружающей среды и человека. Уже на пер-

вой стадии пользования недрами – этапе гео-

логического изучения – происходит бурение 

скважин, использование землеройной техни-

ки, дизельных электростанций [13].  

В связи с этим представляется необосно-

ванным, что в законе «О промышленной без-

опасности опасных производственных объек-

тов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ из перечня 

опасных производственных объектов исклю-

чены участки горных работ по добыче обще-

распространенных полезных ископаемых и 

разработке россыпных месторождений полез-

ных ископаемых, осуществляемой открытым 

способом без применения взрывных работ.  

В законодательстве отсутствует понятие 

«экологически опасная деятельность». На наш 

взгляд, это любая деятельность, связанная  

с использованием недр как природного ре-

сурса, которая приводит или может привести 

к неблагоприятным экологическим послед-

ствиям для окружающей среды и здоровья 

человека. Поэтому вполне обосновано, что  

в соответствии со ст. 3 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» при состав-

лении и утверждении геологической проект-

ной документации должна проводиться 

оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическая экспертиза.  

Принцип экологической безопасности 

должен стать основным критерием при про-

ведении конкурсов, аукционов и лицензиро-

вания в заявительном порядке. Представля-

ется обязательным проведение экологиче-

ской экспертизы проектов по освоению недр 

с включением этого положения в ст. 12 За-

кона РФ «О недрах». Соответственно, нужно 

внести и дополнение в ст. 11 Федерального 

закона «Об экологической экспертизе». 

Согласимся с мнением И. К. Ашкова  

и М. О. Некрылова, что экологическое зако-

нодательство содержит положение о приме-

нении наилучших доступных технологий 

(НДТ) для предприятий высокого риска. 

Следует усилить ст. 12 Закона РФ «О недрах 

пунктом об обязательности применения НДТ 

на всех объектах недропользования при 

строительстве и эксплуатации. Это, несо-

мненно, способствует снижению рисков воз-

никновения аварий, в ходе которых может 

быть нанесен непоправимый урон природе, 

особенно в Арктике [9]. 

Проблема возмещения ущерба, нанесен-

ного окружающей среде, становится все бо-

лее актуальной для государства. И сегодня 

добывающие компании все больше осознают 

социальную и экологическую ответствен-

ность, становятся более открытыми для диа-

лога с государством и обществом. Один  

из вариантов решения этой проблемы видит-

ся в создании недропользователями своеоб-

разного страхового фонда, средства которого 

могут быть использованы на рекультивацию 

участков недр и консервацию объектов после 

окончания добычных работ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Очевидно, что добыча полезных ископае-

мых с целью извлечения максимальной при-

были без учета изменений климата, без реа-

лизации экологической политики добываю-

щих компаний по сохранению и восстанов-

лению природной среды в зоне ответствен-

ности приводит к необратимым последстви-

ям для будущих поколений. Новая экономи-

ческая и политическая реальность приводит 

государства к изменению ориентиров в сто-

рону «мягкого» освоения природных ресур-

сов. Поэтому государственная политика 

управления при недропользовании (особенно 

в Арктике) должна меняться с учетом изме-

нения климата путем поиска новых, возоб-

новляемых источников энергии. 
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Настоящее исследование финансировалось 
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Иванова Т. С., Дезидери Ж.-П.  

Экологизация законодательства о недрах: вызовы времени  

 

98 

сравнительное исследование, методология  

и практика», проводимым РФФИ совместно  

с Фондом «Дом наук о человеке» Франции. 
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Статья посвящена анализу типичных ошибок в постановке задачи и формулировании вопро-
сов эксперту при назначении судебной экономической экспертизы лизинговых операций. Анализ ти-
пичных ошибок при назначении определенного вида судебной экспертизы важен как для экспертов 
(позволяет сразу выявлять подобные ошибки, дает основание для правомерного отказа от проведения 
исследования), так и для органов или лиц, назначающих судебную экспертизу, поскольку знание ти-
пичных ошибок позволит их избежать.  

Цель исследования – выявление наиболее часто встречающихся ошибок в определении экс-
пертной задачи при назначении судебной экономической экспертизы лизинговых операций, а также 
поиск возможных вариантов решения этой проблемы. Типичные ошибки были проанализированы на 
конкретном практическом примере. Предложен авторский вариант правильного выбора экспертной 
задачи и, соответственно, правильной формулировки вопросов, позволяющей избежать типичных 
ошибок для рассматриваемого вида экспертиз.  

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза лизинговых операций, типичные ошиб-
ки, задачи судебной экономической экспертизы, решение правовых вопросов, умысел, убыток. 
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The article is devoted to the analysis of typical mistakes in statement of an objective and formulation 

of questions to the expert in appointing the forensic economic expertise of leasing operations. The analysis of 
typical mistakes in appointing a particular type of the forensic expertise is important both for experts as it 
allows them to identify such mistakes immediately and substantiates legitimate refusal to conduct the exper-
tise, and for the bodies or individuals liable for appointing a forensic expertise as acquaintance with typical 
mistakes allows them to avoid such mistakes.  

The purpose of the study is to identify the most common typical mistakes in statement of the expert 
objective in appointing the forensic expertise of leasing operations as well as to search for a possible solution 
to the problem. Typical mistakes were analyzed on a particular practical example. The author proposes a cor-
rect way of selecting the expert objective and thus a correct formulation of questions that allows avoiding 
typical mistakes for the considered type of expertise. 

Keywords: forensic economic expertise of leasing operations, typical mistakes, objectives of the fo-
rensic economic expertise, solution to legal issues, intent, loss. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Экспертиза лизинговых операций может 

осуществляться в рамках судебной бухгал-
терской, судебной финансово-экономичес-
кой экспертизы или же в рамках комплекс-
ной судебно-бухгалтерской и финансово-
экономической экспертизы (в зависимости 
от задач исследования) [1]. Задачей проведе-
ния экономической экспертизы лизинговых 
операций может являться получение данных, 
связанных с расчетом лизинговых платежей; 
анализ деятельности лизинговой компании; 
исследование отражения в бухгалтерском 
учете реализации договора финансовой 
аренды (лизинга). Задача экспертизы содер-
жится в вопросе, поставленном эксперту  
лицом или органом, назначающим судебную 
экспертизу. Однако зачастую органы или 
лица, назначающие судебную экспертизу,  
не обладают специальными знаниями, необ-
ходимыми для правильного определения за-
дачи назначаемой экспертизы, а следова-
тельно, и правильной формулировки вопро-
сов экспертизы. Следствием неправильной 
постановки вопросов при назначении судеб-
ной экспертизы будет являться правомерный 
отказ экспертного учреждения или эксперта 
от проведения исследования, а также направ-
ление нового запроса для назначения судеб-
ной экспертизы с отредактированными во-
просами, что, соответственно, приведет к за-
тягиванию следствия или судебного процесса. 

Теме типичных ошибок, совершаемых 
при назначении и производстве судебной 
экспертизы, посвящено значительное коли-
чество научных работ и исследований [2–4]. 
Однако каждый отдельный вид экспертизы 
имеет свои особенности, которые приводят  
к типичным ошибкам, совершаемым при 
назначении и производстве данного конкрет-
ного вида экспертизы. Из-за недостаточной 
теоретической и методической разработанно-
сти судебной экономической экспертизы ли-
зинговых операций в практике назначения 
данного вида экспертизы возникает ряд ти-
пичных ошибок.  

Целью исследования является анализ (на 
конкретном примере) типичных ошибок, 

возникающих при определении экспертной 
задачи в процессе назначения судебной эко-
номической экспертизы лизинговых опера-
ций, а также выявление возможных способов 
их устранения. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования является практи-

ка (судебная, следственная) по назначению 

судебной экономической экспертизы лизин-

говых операций. Нормативно-правовой  

базой выступает законодательство Россий-

ской Федерации о судебной экспертизе:  

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной  

деятельности в Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 26.07.2019 № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»  

и Федеральный закон «О Следственном ко-

митете Российской Федерации», Постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2010 № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам», Приказ 

Минюста России от 20.12.2002 № 346 «Ме-

тодические рекомендации по производству 

судебных экспертиз в государственных су-

дебно-экспертных учреждениях системы 

Министерства юстиции Российской Федера-

ции», Приказ МВД России от 18.01.2017  

№ 15 «О внесении изменений в приказ МВД 

России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы орга-

низации производства судебных экспертиз  

в экспертно-криминалистических подразде-

лениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» [1, 5–8].  

Теоретическую базу исследования соста-

вили труды ученых, работавших над форми-

рованием основ теории судебной эксперти-

зы. В частности, были проанализированы 

работы Т. В. Аверьяновой, Р. С. Белкина,  

И. Н. Подволоцкого, Е. Р. Россинской [2–4] и др. 

Эмпирическую базу исследования соста-

вили материалы судебной и следственной 

практики за 2017–2021 гг., размещенные на 

интернет-порталах «Правосудие», «Картотека 
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арбитражных дел» и «КонсультантПлюс»,  

а также собственный опыт экспертной деятель-

ности в отделе судебных экономических экс-

пертиз ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России [9]. 

Методы исследования определены на ос-

нове диалектических законов и правил теории 

познания. Применение знаний из области су-

дебной экспертологии, экономики и финансов 

обусловливает комплексный характер иссле-

дования, в связи с чем применялись общена-

учные и частнонаучные методы (формально-

логический, сравнительно-аналитический, 

статистический). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Если рассматривать практику назначения 

экономических экспертиз лизинговых опера-

ций, то можно отметить, что самыми частыми 

ошибками органов или лиц, назначающих су-

дебную экономическую экспертизу лизинго-

вых операций, являются: 

1. Постановка задачи, направленной на 

оценку действий хозяйствующего субъекта 

(установление умысла). 

2. Постановка задачи, относящейся к дру-

гому виду экспертиз. 

3. Постановка задачи, направленной на 

определение убытков [9]. 

Рассмотрим конкретный пример, содер-

жащий все указанные типичные ошибки, 

связанные с выбором задачи и постановкой 

вопросов эксперту. 

Как следовало из запроса следователя на 

проведение судебной финансово-эконо-

мической экспертизы, в период с 2015 по 

2016 г. руководители ООО «Лизингодатель» 

путем заключения кредитных договоров и до-

говоров предоставления кредитных линий 

с ОАО «Банк» получили на расчетные счета 

организации денежные средства на общую 

суму 1 000 000 000 руб. Основанием получе-

ния и использования кредитных денежных 

средств являлась оплата по договору купли-

продажи, заключенному между ООО «Ли-

зингодатель» и ООО «Продавец 1», предме-

том которого является железнодорожное обо-

рудование, приобретаемое для реализации ли-

зингового договора № 1 (т. е. для дальнейшей 

передачи в лизинг). Источником погашения 

кредитной задолженности ООО «Лизин-

годатель» по кредитным договорам и дого-

ворам предоставления кредитных линий с 

ОАО «Банк» должны были стать лизинговые 

платежи по лизинговому договору. 

После этого руководители, действуя от 

имени ООО «Лизингодатель», осуществили 

перевод полученных кредитных денежных 

средств на расчетные счета аффилированного 

ООО «Продавец 1» в качестве оплаты за при-

обретаемое оборудование. 

Далее купленное оборудование было пе-

редано ООО «Лизингодатель» в лизинг 

ООО «Лизингополучатель» по договору 

лизинга № 1. Однако ООО «Лизингополу-

чатель» были выдвинуты претензии 

к ООО «Лизингодатель» в связи с ненад-

лежащим качеством оборудования. 

Из-за отсутствия лизинговых платежей 

ООО «Лизингодатель» не исполнило обяза-

тельства по выплате основного долга и про-

центов по полученным кредитам, похитив 

таким образом денежные средства на общую 

сумму более 1 500 000 000 руб. и причинив 

своими действиями ОАО «Банк» ущерб  

в особо крупном размере. 

Возникла необходимость в производстве 

судебной финансово-экономической экспер-

тизы с целью установления обстоятельств 

наличия или отсутствия в действиях руковод-

ства ООО «Лизингодатель» признаков пред-

намеренного банкротства путем заключения 

кредитных договоров и договоров предостав-

ления кредитных линий как способа введения 

предприятия в процедуру банкротства. 

При такой формулировке запроса эксперту 

необходимо оценить действия руководящего 

состава хозяйствующего субъекта. Однако 

оценка действий лиц предполагает установ-

ление умысла, что является недопустимым  

в рамках судебной экономической эксперти-

зы. Кроме того, в тексте запроса отмечено 

«установление <...> преднамеренного банк-

ротства», что напрямую указывает на катего-

рию умысла. Умысел (преднамеренность)  

является правовой категорией и его установле-

ние должно быть прерогативой субъекта дока-

зывания [2, с. 74]. Относительно недопустимо-

сти решения правовых вопросов в рамках су-

дебной экспертизы есть разъяснение Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации,  

в котором сказано, что «постановка перед 

экспертом правовых вопросов, связанных  
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с оценкой деяния, разрешение которых отно-

сится к исключительной компетенции органа, 

осуществляющего расследование, прокурора, 

суда <...>, как не входящих в его компетен-

цию, не допускается» [7]. 

В итоге на запрос следователя был полу-

чен ответ эксперта с указанием на имеющие-

ся ошибки в постановке экспертной задачи и, 

следовательно, на невозможность производ-

ства экспертизы. 

Далее поступил новый запрос следователя 

с новой редакцией вопросов: 

1. Является ли экономически обоснован-

ным привлечение ООО «Лизингодатель» 

кредитных средств в целях финансирования 

затрат по приобретению предмета лизинга 

по договору № 1? 

2. Соответствует ли железнодорожное 

оборудование, полученное ООО «Лизинго-

получатель» от ООО «Лизингодатель» по 

товарной накладной, договору лизинга № 1? 

3. Если нет, то в каком размере ООО «Ли-

зингодатель» причинен убыток ООО «Ли-

зингополучатель» в связи с ненадлежащим 

исполнением договора лизинга № 1? 

Все вопросы в новой редакции запроса 

также являются некорректными. Проанали-

зируем каждый из них в отдельности. 

При рассмотрении первого вопроса необ-

ходимо учитывать особенности лизинговой 

деятельности, которая имеет инвестиционный 

характер, что сближает ее с кредитной дея-

тельностью [10]. То есть для осуществления 

лизинговой деятельности необходимо посто-

янное привлечение капитала для приобрете-

ния основных средств (предмета лизинга) и 

передачи их в лизинг. Таким образом, специ-

фикой деятельности лизинговых компаний 

является привлечение кредитных или заем-

ных средств. Это обычная практика таких 

компаний. Их рентабельность в целом скла-

дывается из рентабельности отдельных ли-

зинговых сделок, т. е. определение экономи-

ческой обоснованности привлечения лизин-

годателем кредитных средств в целях финан-

сирования затрат по осуществлению лизинго-

вой деятельности будет некорректной задачей 

для судебной финансово-экономической экс-

пертизы лизинговых операций. 

Второй вопрос содержит задачу, относя-

щуюся к товароведческой экспертизе.  

Для решения данного вопроса эксперт дол-

жен исследовать технические характеристи-

ки предмета лизингового договора, т. е. экс-

перт должен обладать специальными знани-

ями, выходящими за пределы компетенции 

эксперта-экономиста, т. е. данный вопрос 

должен быть поставлен в рамках другого 

класса, рода экспертизы. 

Третий вопрос содержит правовую кате-

горию, а именно понятие «убыток». Соглас-

но ст. 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «под убытками понимаются рас-

ходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата 

или повреждение его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные доходы,  

которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы  

его право не было нарушено (упущенная вы-

года)» [11]. То есть в определение убытка 

входит и определение упущенной выгоды. 

Однако в рамках судебной экономической 

экспертизы нельзя установить упущенную 

выгоду, поскольку это нацеливает эксперта 

на моделирование возможной ситуации на 

экономическом рынке и действий хозяй-

ствующего субъекта, что является наруше-

нием принципа объективности [12]. 

Для правильного определения экспертной 

задачи и правильной формулировки вопроса 

эксперту сначала необходимо определить 

цель проведения исследования для следствия 

(какие вопросы интересуют следствие).  

Поскольку следствие интересовал вопрос, 

получал ли ООО «Лизингодатель» кредит-

ные средства с изначальным умыслом не вы-

полнять условия кредитных договоров и до-

говоров предоставления кредитных линий, 

то перед экспертом можно поставить задачу 

по анализу деятельности лизинговой компа-

нии (установлению рентабельности и креди-

тоспособности) и таким образом определить 

целесообразность получения кредитных 

средств. Исходя из данной задачи, вместо 

вопроса «Является ли экономически обосно-

ванным привлечение ООО «Лизингодатель» 

кредитных средств в целях финансирования 

затрат по приобретению предмета лизинга 

по договору № 1?» можно было поставить 

перед экспертом следующие вопросы: 
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1. Рентабельна ли деятельность ООО «Ли-

зингодатель» за период с 2013 по 2016 г.? 

2. Являлось ли ООО «Лизингодатель» 

кредитоспособным на дату выдачи кредита 

ОАО «Банк» по кредитным договорам и до-

говорам предоставления кредитных линий? 

3. Чем обусловлена рентабельность дея-

тельности ООО «Лизингодатель»: получени-

ем кредитных денежных средств по кредит-

ным договорам и договорам предоставления 

кредитных линий с ОАО «Банк» или осу-

ществлением основной деятельности – по-

ступлением лизинговых платежей по дого-

ворам лизинга? 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в силу недостаточной 

теоретической и методической разработан-

ности судебной экономической экспертизы 

лизинговых операций в практике назначения 

данного вида экспертизы при выборе экс-

пертной задачи возникает ряд типичных 

ошибок. Самыми распространенными из них 

являются:  

1. Постановка задачи, направленной на 

оценку действий хозяйствующего субъекта 

(установление умысла). 

2. Постановка задачи, относящейся к дру-

гому виду экспертиз. 

3. Постановка задачи, направленной на 

определение убытков. 

Первая и третья ошибки основаны на том, 

что перед экспертом ставятся задачи, требу-

ющие решения правовых вопросов. Однако 

таких ошибок можно избежать путем пере-

формулирования вопроса. Для правильного 

выбора задачи и формулировки вопроса при 

назначении судебной экономической экспер-

тизы лизинговых операций необходимо: 

- во-первых, правильно определить цель 

проведения исследования для следствия 

(определить, какие факты хозяйственной дея-

тельности организации представляют интерес 

для следствия и какие хозяйственные опера-

ции необходимо исследовать). Важно пом-

нить, что эксперт-экономист может исследо-

вать факты хозяйственной деятельности орга-

низации на предмет соответствия законода-

тельству и правильности оформления, но он не 

может оценивать действия хозяйствующего 

субъекта на предмет успешности; 

- во-вторых, проанализировать определе-

ния, используемые в формулировке вопроса, 

для выявления правовой категории умысла 

(например, нельзя использовать такие опре-

деления, как «преднамеренный», «заведо-

мый», «недобросовестный», «умышленный»), 

поскольку эксперт-экономист может исследо-

вать только факты хозяйственной жизни ор-

ганизации; 

- в-третьих, проанализировать определе-

ния, используемые в формулировке вопроса, 

для выявления правовых терминов (напри-

мер, нельзя использовать такие термины,  

как «убыток», «упущенная выгода» и т. д.). 

Вторая ошибка связана с тем, что эксперт 

для проведения исследования должен обла-

дать специальными знаниями, выходящими 

за пределы компетенции эксперта-экономис-

та. Подобных ошибок можно избежать путем 

назначения другого класса, рода экспертизы 

или же комплекса экспертиз. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ) обстоятель-

ства непреодолимой силы (форс-мажор) [1], 

т. е. чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях, освобождают от ответ-

ственности за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательств при осу-

ществлении предпринимательской деятель-

ности. Современное видение понятия непре-

одолимой силы позволяет объединить как 

действия, так и события. К таким обстоя-
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тельствам не относится, в частности, нару-

шение обязанностей со стороны контраген-

тов должника, отсутствие на рынке нужных 

для исполнения товаров, отсутствие у долж-

ника необходимых денежных средств (п. 3 

ст. 401 ГК РФ) [2]. 

Цивилистическая наука много внимания 

уделяет изучению института обстоятельств 

непреодолимой силы, но с учетом того, что 

данный институт явно носит междисципли-

нарный характер, могут возникать вопросы и 

на пересечении отраслей права. При прове-

дении расследования по уголовному делу 

проводится большой объем следственных 

действий, в том числе обыск помещения. 

Можно ли считать проведение обыска обсто-

ятельством непреодолимой силы? 

Обыск является сложным и трудоемким 

следственным действием, предполагающим 

специальные правила подготовки и проведе-

ния, которые могут сопровождаться дей-

ствиями по ограничению свободы и времен-

ной изоляции помещений. При таких усло-

виях возможна дополнительная нагрузка на 

бизнес, при которой предприниматели могут 

быть ограничены в возможностях ведения 

деятельности по реализации конкретных до-

говоров [3]. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования выступают пра-

воотношения, возникающие при доказыва-

нии обстоятельства непреодолимой силы  

в случае проведения обыска в помещениях 

юридического лица и при оспаривании за-

конности обыска в рамках предварительного 

расследования, в их взаимосвязи и использо-

вании в гражданско-правовых отношениях.  

Нормативную базу исследования состав-

ляют Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ) и ГК 

РФ. Эмпирическую базу составили материалы 

постановлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, Президиума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации и 

арбитражных апелляционных судов. 

Методологическую основу исследования 

составили частнонаучные методы: системно-

структурный, сравнительно-правовой, фор-

мально-логический и др. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Регулирование обыска как следственного 

действия при проведении его в организации 

осуществляется в первую очередь УПК РФ 

(ст. 182) [4]. Обыск производится в принуди-

тельном порядке, состоит в обследовании 

помещений, участков местности, транспорта 

и граждан с целью обнаружения и изъятия 

предметов, имеющих значение для расследо-

вания, а также людей и трупов. Естественно, 

обыск производится в помещениях коммер-

ческих организаций в любое время суток  

в случае, если у следствия достаточно осно-

ваний предполагать возможное наличие  

в данном помещении объектов, относящихся 

к событию преступления или имеющих зна-

чение для уголовного дела, особенно если 

обыск проводится как неотложное след-

ственное действие (что может привести  

к обыску в ночное время). Целями обыска 

уголовно-процессуальное законодательство 

полагает получение доказательств по уго-

ловному делу, проверку уже имеющихся 

фактов или обнаружение и изъятие опреде-

ленных объектов.  

Для проведения обыска следователь вы-

носит мотивированное постановление (либо 

выносится судебное решение о производстве 

обыска), привлекает не менее двух понятых 

и иных лиц, участвующих в обыске, в том 

числе оперативных сотрудников, экспертов, 

специалистов и иных лиц. Обыск в помеще-

ниях, занимаемых банками, кредитными ор-

ганизациями, ломбардами, в силу УПК РФ 

(ч. 3 ст. 183) должен проходить на основании 

судебного решения, как и в других случаях 

обыска в помещениях юридических лиц, 

имеющих отношение к охраняемой законом 

тайне, а обыск в помещениях других ком-

мерческих организаций может проводиться 

просто по решению следователя. Деклариро-

вание правил обыска по судебному решению 

в этой ситуации основано на правилах выем-

ки документов, содержащих государствен-

ную и иную охраняемую тайну, в силу допу-

стимости аналогии закона в уголовном про-

цессе (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). При обыске 

на предприятиях, в учреждениях или иных 

организациях присутствуют их полномочные 

представители.  
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При производстве следственных действий 

по уголовным делам по экономическим со-

ставам определенная следователем квалифи-

кация конкретного деяния будет иметь суще-

ственное значение для установления возмож-

ности изъятия конкретных документов или 

материалов, а также правил изъятия элек-

тронных носителей информации. В любом 

случае не допускается необоснованное при-

менение мер, которые могут привести к при-

остановлению законной деятельности юриди-

ческих лиц или индивидуальных предприни-

мателей (ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ).  

Проведение обыска должно быть органи-

зовано с условиями безопасности для жизни 

и здоровья его участников, что обеспечива-

ется охраной места обыска, определенным 

тактическим поведением участников и коор-

динацией действий всех участников со сто-

роны следователя. Кроме того, следователь  

и другие участники обыска должны прини-

мать меры для невозможности сокрытия или 

уничтожения улик, искомых объектов или 

орудий, документов, ценностей и иных дока-

зательств. Для реализации этих задач мето-

диками проведения обыска как следственно-

го действия рекомендуется выбирать для 

проведения обыска временной период, когда 

лица, способные воспрепятствовать прове-

дению следственного действия, находятся на 

месте обыска и могут попасть под охранные 

мероприятия. Дополнительно следователь  

и иные участники обыска должны принять 

меры для исключения связи обыскиваемого  

с иными лицами для предотвращения воз-

можного сокрытия или повреждения иско-

мых объектов [5].  

Прибыв на место обыска, следователь сов-

местно с участниками обыска осуществляет 

расстановку внешнего наблюдения за местом 

обыска, в том числе организует посты у ос-

новного и запасных выходов, чтобы исклю-

чить возможность покидания места обыска 

заинтересованными лицами [5]. Дополни-

тельно для заинтересованных лиц ограничи-

вается возможность самостоятельных дей-

ствий, а также использования устройств связи 

[3]. Для этого следователь и участники обыс-

ка устанавливают личность и должностной 

статус лиц, находящихся в обыскиваемых 

помещениях, запрещают этим лицам поки-

дать рабочее место или специально выделен-

ное отдельное помещение, разговаривать 

между собой, пользоваться устройствами свя-

зи, передавать кому-либо (внутри или во вне) 

предметы или документы.  

При таких условиях руководство, полно-

мочные представители и работники органи-

зации фактически находятся в условиях 

ограничения их свободы на период след-

ственного действия. С учетом возможных 

площадей обыска (а в коммерческих пред-

приятиях и на производстве это могут быть 

весьма значительные пространства) обыск 

может занимать длительное время, вплоть до 

нескольких дней. Заложниками такой ситуа-

ции могут стать работники и представители 

других компаний, которые просто находятся 

в одном здании или на одном этаже с обыс-

киваемым помещением или находятся в ка-

кой-то юридической связи с юридическим 

лицом, в чьем помещении идет обыск 

(например, в постановлении указаны только 

улица и номер дома, где будет проводиться 

обыск, но не конкретный офис). 

В процессе обыска могут быть изъяты 

любые предметы, документы, орудия, кото-

рые изымаются с целью изучения по уголов-

ному делу и либо признаются доказатель-

ствами, либо возвращаются юридическому 

лицу. Законом установлены сроки для изу-

чения изъятого и определения его правового 

статуса в рамках конкретного уголовного 

дела. Так, постановление о признании веще-

ственными доказательствами предметов  

и документов выносится в срок не позднее 

10 суток с момента их изъятия (в случае 

необходимости срок может быть продлен еще 

на 30 суток); в случае необходимости прове-

дения судебной экспертизы срок вынесения 

постановления о признании их вещественны-

ми доказательствами не может превышать  

3 суток с момента получения следователем 

заключения эксперта; документы возвраща-

ются лицам, у которых они были изъяты,  

не позднее чем через 5 суток по истечении 

сроков (ст. 81.1 УПК РФ). 

Естественно, проведение обыска и невоз-

можность осуществлять свою деятельность 

могут привести к убыткам юридического ли-

ца (например, к невозможности своевремен-

но исполнить договор или его часть, утере 
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данных, необходимых для исполнения дого-

вора, или их изъятию в ходе обыска). Пред-

приниматель или руководитель компании 

может просто не прийти на встречу для под-

писания договора или проведения перегово-

ров, что может создать убытки, а возмож-

ность заранее уведомить потенциального 

контрагента в такой ситуации просто  

отсутствует. Сам факт проведения обыска  

и его фиксация в средствах массовой инфор-

мации могут оказать губительное воздей-

ствие на деловую репутацию юридического 

лица, даже если это следственное действие 

напрямую его не касается. 

Рассматривая анализируемую ситуацию,  

в первую очередь стоит подойти к вопросу  

о законности и незаконности проводимого 

следственного действия. Если к мотивиро-

вочной части и процедурной стороне обыска 

с позиции следования нормам УПК РФ пре-

тензий нет, то обыск признается законным.  

В ином случае обыск может быть признан 

незаконным и ситуация может иметь иные 

правовые последствия, в частности регла-

ментированное право на возмещение убыт-

ков (как реального ущерба, так и упущенной 

выгоды – ст. 15, ст. 1070 ГК РФ) [2, 6]. 

Оценивая возможность ситуации с невы-

полнением договорных обязательств или 

обязательств по заключению договора из-за 

проведения следственного действия (обыс-

ка), обозначим ее как возможную. Но остает-

ся вопрос: чрезвычайная и непредотвратимая 

ли эта ситуация, т. е. можно ли ее признать 

непреодолимой силой? Верховный Суд РФ, 

рассматривая вопрос об ответственности за 

нарушение обязательств, указал, что «требо-

вание чрезвычайности подразумевает ис-

ключительность рассматриваемого обстоя-

тельства, наступление которого не является 

обычным в конкретных условиях. Если иное 

не предусмотрено законом, обстоятельство 

признается непредотвратимым, если любой 

участник гражданского оборота, осуществ-

ляющий аналогичную с должником деятель-

ность, не мог бы избежать наступления этого 

обстоятельства или его последствий. Не мо-

гут быть признаны непреодолимой силой 

обстоятельства, наступление которых зави-

село от воли или действий стороны обяза-

тельств» [7].  

Такие критерии обстоятельства непреодо-
лимой силы, как чрезвычайность и непредот-
вратимость (и обязательная их одновремен-
ность), необходимо дополнительно квалифи-
цировать, что и было сделано в рамках прак-
тики Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ (далее – ВАС РФ) [8]. 

Как указал Президиум ВАС РФ, «под 
чрезвычайностью понимается исключитель-
ность, выход за пределы “нормального”, 
обыденного, необычайность для тех или 
иных жизненных условий, что не относится 
к жизненному риску и не может быть учтено 
ни при каких обстоятельствах. Чрезвычай-
ный характер непреодолимой силы не до-
пускает квалификации в качестве таковой 
любого жизненного факта, ее отличие  
от случая в том, что она имеет в основе объ-
ективную, а не субъективную непредотвра-
тимость» (Постановление Президиума ВАС 
РФ от 21.06.2012 № 3352/12 [9], аналогичная 
позиция представлена в Постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 20.03.2012 № 14316/11 
[10]). Дополнительно можно отметить,  
что непредотвратимость можно рассмотреть 
как невозможность избежания этого обстоя-
тельства или его последствий любым  
из участников гражданского оборота [7]. 

Помимо обозначенных критериев, встреча-
ется позиция, указывающая, что обстоятель-
ство должно быть непреодолимым, т. е. долж-
но влечь реальную невозможность исполнения 
обязательства [11]. Эта точка зрения полагает-
ся нами как объективная, что позволяет согла-
ситься с утверждением В. Яровенко, указыва-
ющим, что «лицо может быть освобождено  
от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств при 
наступлении не любых чрезвычайных и не-
предотвратимых обстоятельств, а только при 
наступлении тех из них, которые делают 
надлежащее исполнение обязательств лица 
невозможным в силу непреодолимости таких 
обстоятельств» [11]. При этом необходимо 
осознание факта того, что наступившее обсто-
ятельство непреодолимой силы никак не спро-
воцировано (не создано) самим лицом, дока-
зывающим непреодолимость обстоятельства и 
наличие причинно-следственной связи между 
оцениваемым обстоятельством и наступивши-
ми последствиями в виде невозможности ис-
полнения обязательств по договору. 
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При таком понимании ситуации крайне 

сложно представить обыск (как законное 

следственное действие) в качестве чрезвы-

чайной непредотвратимой непреодолимой 

ситуации при конкретных условиях или  

обстоятельствах. Если обыск проводится  

в отношении конкретного юридического ли-

ца (или индивидуального предпринимателя) 

в его помещениях по возбужденному уголов-

ному делу, где фигурантами выступают сам 

предприниматель, учредитель, руководитель 

или член органа управления юридического 

лица (и т. д.), то крайне сложно предполо-

жить, что обыск в помещениях коммерческо-

го юридического лица является чрезвычай-

ным и непредотвратимым одновременно. 

Если же есть основания полагать, что обыск 

незаконный или никак не связан с деятельно-

стью юридического лица (в том числе его ру-

ководителей), то такое следственное действие 

может обладать признаками чрезвычайности, 

непредотвратимости и непреодолимости.  

Исходя из существующих методических реко-

мендаций по организации и проведению 

обыска, он планируется и реализуется как тай-

ная операция, причем возможно одновремен-

ное проведение большого количества обысков 

в разных помещениях, к которым фигуранты 

уголовного дела могут иметь отношение (даже 

опосредованное). В такой ситуации по юриди-

ческой связи под проведение обыска может 

попасть постороннее юридическое лицо 

(например, контрагенты по любым граждан-

ско-правовым договорам; арендаторы поме-

щений; юридические лица, которым передана 

на хранение документация и материалы, в том 

числе в рамках реализуемых договоров). 

Насчет непредотвратимости обыска мож-

но однозначно утверждать, что попытки со-

здать помехи проводимому следственному 

действию, оказание сопротивления следова-

телю и иным участникам обыска, попытки 

ему воспрепятствовать могут закончиться 

для представителей юридического лица при-

влечением к ответственности, в том числе 

уголовной.  

Классифицируя обыск как обстоятельство 

непреодолимой силы, можно было бы пред-

положить, что он относится к категории дей-

ствий властей, которые должны быть под-

тверждены в суде соответствующими доку-

ментами, с негативными юридическими по-

следствиями для конкретных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей,  

в том числе со значительными последствиями. 

Тем не менее существующая судебная 

практика не признает обыск обстоятельством 

непреодолимой силы, при котором допускает-

ся освобождение от ответственности за нару-

шение договорных обязанностей либо уклоне-

ние от обязательных действий, например  

в связи с участием в закупках на заключение 

государственных контрактов (Постановление 

Четырнадцатого арбитражного апелляционно-

го суда от 06.11.2020 № 14АП-6261/20 по делу 

№ А05-5107/2020 [12]; Постановление Трина-

дцатого арбитражного апелляционного суда  

от 16.11.2015 № 13АП-23771/15 [13]; Постанов-

ление Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 15.02.2016 № 09АП-60250/150 [14]).  

Существующая судебная практика не 

усматривает в проводимом следственном ме-

роприятии всех необходимых признаков об-

стоятельства непреодолимой силы, отмечая, 

что обыск все-таки является сложной право-

вой ситуацией, в которую попадает конкрет-

ное юридическое лицо, и носит временный 

характер. А значит, исполнение обязанностей 

по договору может быть передвинуто сторо-

нами договора на разумный срок, который 

потребовался следователю и участникам 

обыска для его проведения. Несомненно, 

факт проведения обыска должен быть доказан 

стороной, подтвержден необходимыми доку-

ментами, особенно если в его процессе было 

произведено изъятие материалов и докумен-

тов. Временный характер обстоятельства 

непреодолимой силы может увеличить срок, 

который предоставлен УПК РФ для опреде-

ления статуса вещественного доказательства 

по делу или возврата изъятого.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подводя итог, обозначим следующее: для 

возможности признания обыска обстоятель-

ством непреодолимой силы необходимо мак-

симально точно идентифицировать сам обыск 

в рамках конкретных обстоятельств при каж-

дом отдельном случае. Суд должен дать оцен-

ку с позиции законности проводимого след-

ственного мероприятия, насколько соблюдены 

все требования уголовно-процессуального за-
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конодательства при его организации и прове-

дении. Изучение этого вопроса является целью 

самостоятельного судебного процесса. Если 

суд устанавливает факт незаконности обыска, 

то последующее признание обыска форс-

мажорным обстоятельством считаем возмож-

ным. Кроме того, потерпевший получает до-

полнительно права на возмещение убытков, 

причиненных обыском. 

Если же обыск признается законным,  

то возможность признания обыска обстоя-

тельством непреодолимой силы уже необхо-

димо увязать с основаниями обыска, т. е. 

установить, в связи с чем (каким уголовным 

делом) был проведен обыск. Если он был 

проведен в рамках уголовного дела, возбуж-

денного в рамках предпринимательской или 

иной экономической деятельности юридиче-

ского лица, его собственников, учредителей, 

членов органа управления и т. д., то обыск 

становится вероятностным событием, кото-

рое считается нормальным для обычного  

течения расследования уголовного дела. 

Значит, критерий чрезвычайности однознач-

но утрачивается, даже при сохранении кри-

терия непредотвратимости и непреодолимо-

сти, и можно обозначить, что противоправ-

ное поведение юридического лица или его 

должностных лиц создало ситуацию, из-за 

которой был проведен обыск.  

Обыск, проводимый в помещениях юри-

дического лица, признанный законным, но 

никак не связанный с деятельностью этого 

лица и его руководителей, может быть при-

знан судом форс-мажором при изучении и 

выявлении всех необходимых критериев, 

особенно если он усугублен изъятием доку-

ментации или электронной техники юриди-

ческого лица. 

Несмотря на оценочность и условность 

ситуации, считаем, что законодательное  

регулирование для решения судом данного 

вопроса в Российской Федерации является 

достаточным и действительно должно остать-

ся вопросом исключительного судейского 

усмотрения, т. к. требуется четкое установле-

ние конкретных обстоятельств определенной 

ситуации с одновременным выявлением всех 

критериев непреодолимой силы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Право собственности является конститу-

ционным правом, соответственно, представ-
ляет собой особую ценность и подлежит осо-
бой защите. Одним из способов защиты права 
собственности является виндикационный иск, 
который предъявляется невладеющим соб-
ственником к незаконному владельцу. 

В соответствии со ст. 302 Гражданского 
кодекса РФ (далее – ГК РФ) виндикацион-
ный иск подлежит удовлетворению, если: 

- имущество выбыло из владения соб-
ственника помимо его воли; 

- имущество приобретено незаконным 
владельцем безвозмездно; 

- незаконный владелец является недобро-
совестным [1]. 

При этом достаточно хотя бы одного  
из названных оснований. Соответственно,  
от добросовестного приобретателя вещь  
передается собственнику, если она приобре-
тена им безвозмездно либо если выбыла  
из владения собственника помимо его воли. 

На практике достаточно часто возникают 
случаи, когда мы определяем, что приобрета-
тель добросовестный, он предпринял меры 
разумной осмотрительности и осторожности 
при приобретении имущества. Однако обсто-
ятельства свидетельствуют о том, что имуще-
ство выбыло из владения собственника по-
мимо его воли. Происходит столкновение 
двух законных интересов. Всегда ли винди-
кационный иск должен быть удовлетворен? 
Могут ли какие-то обстоятельства препят-
ствовать истребованию имущества собствен-
ником, утратившим владение помимо своей 
воли, от добросовестного приобретателя? 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Основными материалами, которые анали-
зировались в рамках настоящего исследова-
ния, являлись решения Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее – Консти-
туционный Суд РФ), в которых были сфор-
мулированы правовые позиции относительно 
защиты права собственности посредством 
виндикационного иска. Среди них можно вы-
делить два основных: Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П 
«По делу о проверке конституционности по-
ложения пункта 1 статьи 302 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой гражданина А. Н. Дубовца» (далее – 
Постановление 16-П) и Постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 13.07.2021 № 35-П 
«По делу о проверке конституционности 
пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Е. В. Мокеева» (далее – Поста-
новление 35-П) [2–3]. 

В Постановлении 16-П рассматривается 
следующая ситуация. Собственник квартиры 
умирает, не имея наследников. Следовательно, 
недвижимость является выморочным имуще-
ством. Однако муниципальные органы не при-
нимают во владение данное имущество,  
не оформляют на него прав. В то же время 
находятся лица, которые по подложным доку-
ментам регистрируют право собственности на 
себя, а потом продают квартиру некоторому 
гражданину. В связи с тем что приобретатель 
предпринял меры разумной осторожности  
и осмотрительности и полагался на данные 
Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество, он является добросо-
вестным. Но имущество выбыло из владения 
собственника помимо его воли. Муниципаль-
ное образование предъявляет виндикационный 
иск к незаконному приобретателю. Суд требо-
вание удовлетворяет. Основание – имущество 
выбыло из владения собственника помимо его 
воли. Добросовестный приобретатель обраща-
ется в Конституционный Суд РФ с жалобой  
о проверке конституционности п. 1 ст. 302  
ГК РФ [2]. 

В Постановлении 35-П исследуется сле-
дующий спор. Бывший супруг продает квар-
тиру, приобретенную в браке, находящуюся 
в общей совместной собственности, но зареги-
стрированную исключительно на него, своему 
родственнику. Родственник, в свою очередь, 
продает ее другому гражданину, который 
предпринял меры разумной осторожности и 
осмотрительности и полагался на данные Еди-
ного государственного реестра прав на недви-
жимое имущество, что свидетельствует о его 
добросовестности. Бывшая супруга обратилась 
к добросовестному приобретателю с иском об 
истребовании одной второй доли в праве соб-
ственности на жилое помещение. Суд требо-
вание удовлетворил. Основание – имущество 
выбыло из владения собственника помимо его 
воли. Добросовестный приобретатель обраща-
ется в Конституционный Суд РФ с жалобой  
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о проверке конституционности п. 1 ст. 302  
ГК РФ [3]. 

Проблемам виндикации посвящена объем-

ная монография С. В. Моргунова «Виндика-

ция в гражданском праве. Теория. Проблемы. 

Практика», изданная в 2006 г. [4]. Однако 

практика ставит новые вопросы. 

В настоящее время проблематика винди-

кации у добросовестного приобретателя  

исследуется достаточно широко [5–7]. Вме-

сте с тем представляется, что Постановление 

35-П, подтвердив ранее сформулированную 

позицию Конституционного Суда РФ, высве-

тило новые аспекты проблемы.  

При исследовании применялся метод срав-

нения, были сопоставлены ситуации, право-

вые позиции, изложенные в анализируемых 

документах Конституционного Суда РФ. 

Кроме того, использовались методы толкова-

ния, анализа и синтеза. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, в анализируемых случаях виндика-

ционный иск предъявляется собственником, 

из владения которого имущество выбыло 

помимо его воли, к добросовестному приоб-

ретателю. При буквальном толковании п. 1 

ст. 302 ГК РФ такой иск подлежит удовле-

творению на основании того, что имущество 

выбыло из владения собственника помимо 

его воли. Данное обстоятельство перевеши-

вает добросовестность приобретения, если 

рассматривать ситуацию строго формально. 

Безусловно, в рассматриваемых случаях 

сталкиваются два законных интереса: инте-

рес собственника, который утратил имуще-

ство помимо своей воли, и интерес добросо-

вестного приобретателя.  

Конституционный Суд РФ признал в це-

лом п. 1 ст. 302 ГК РФ конституционным. 

Однако отметил, что в некоторых случаях 

истребование имущества у добросовестного 

приобретателя будет противоречить Консти-

туции Российской Федерации. 

В соответствии с резолютивной частью 

Постановления 16-П не допускается истре-

бование имущества у добросовестного при-

обретателя, даже когда оно выбыло из вла-

дения собственника помимо его воли, если: 

- предметом иска является жилое помещение; 

- имущество является выморочным; 

- истребует публично-правовое образова-
ние, которое не предприняло своевременных 
мер по оформлению права собственности на 
это имущество; 

- имущество приобретено добросовест-
ным приобретателем возмездно; 

- добросовестный приобретатель при со-
вершении сделки полагался на данные Едино-
го государственного реестра недвижимости; 

- добросовестный приобретатель зареги-
стрировал право собственности на приобре-
тенное имущество. 

В резолютивной части Постановления    
35-П указано, что истребовать у добросо-
вестного приобретателя нельзя, даже когда 
оно выбыло из владения собственника по-
мимо его воли, если: 

- предметом иска является жилое помещение; 
- имущество приобретено добросовест-

ным приобретателем возмездно; 
- добросовестный приобретатель при со-

вершении сделки полагался на данные Едино-
го государственного реестра недвижимости; 

- добросовестный приобретатель зареги-
стрировал право собственности на приобре-
тенное имущество; 

- иск предъявляет бывший супруг – участ-
ник общей совместной собственности, кото-
рый не предпринял своевременных мер по 
контролю над общим имуществом супругов  
и надлежащему оформлению своего права 
собственности на это имущество и по требо-
ванию которого ранее сделка по распоряже-
нию жилым помещением признана недей-
ствительной как совершенная другим быв-
шим супругом без его согласия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
Конституционный Суд РФ сформулировал 
правовую позицию, согласно которой вин-
дикационный иск к добросовестному приоб-
ретателю от собственника, утратившего 
имущество помимо своей воли, не подлежит 
удовлетворению, если собственник не пред-
принял своевременных и необходимых мер 
по установлению контроля над имуществом 
и оформлению прав на него. 

Соответственно, муниципальное образова-
ние, став собственником выморочного иму-
щества, должно принять необходимые меры 
по принятию его во владение и регистрации 
прав в Едином государственном реестре прав 
на недвижимость. 
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Супруг – участник общей совместной соб-

ственности при расторжении брака должен 

принять необходимые меры по установлению 

контроля над имуществом и регистрации прав 

в Едином государственном реестре прав  

на недвижимость. По сути, супруги в каче-

стве самозащиты своих прав должны изна-

чально регистрировать недвижимое имуще-

ство как находящееся в их совместной соб-

ственности. Только в таком случае, будучи 

указанными в реестре, они смогут истребо-

вать имущество у добросовестного приобре-

тателя, если имущество выбыло из владения 

помимо их воли. 

Лицо, которое не было указано в Едином 

государственном реестре прав на недвижи-

мость в качестве собственника, не сможет ис-

требовать имущество у добросовестного при-

обретателя, который свои права в этом реестре 

на эту недвижимость зарегистрировал. 

И тут возникает потенциальная опасность 

для лиц, право собственности которых воз-

никло до создания в Российской Федерации 

регистрационной системы прав на недвижи-

мое имущество. В случае утраты владения, 

даже помимо воли такого собственника, иск 

к добросовестному приобретателю, зареги-

стрировавшему свое право, удовлетворен не 

будет. Соответственно, полагаем, что в ин-

тересах таких собственников зарегистриро-

вать свое право в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

Не стоит забывать, что право собственно-

сти предполагает не только субъективные 

права управомоченного лица, но и возлагает 

на него обязанности, в том числе по установ-

лению контроля над имуществом и надлежа-

щему оформлению своих прав. 

Обратим внимание, что в анализируемых 

документах речь шла о праве собственности 

на жилые помещения. Конституционный 

Суд РФ неоднократно подчеркивал особое 

значение и ценность для гражданина права 

собственности на жилище. Возможно, если 

бы предметом иска было бы нежилое поме-

щение, то решение могло быть иным. 

Конечно, позиция Конституционного Су-

да РФ может вызывать критику. Как спра-

ведливо заметил Д. В. Лоренц: «…любая мо-

дель ограничения виндикации всегда будет 

содержать внутренний парадокс…, т. е. каж-

дый собственник предпочтет иметь неогра-

ниченную виндикацию против третьих лиц  

и ограниченную виндикацию со стороны 

третьих лиц» [8, c. 60]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании изложенного выше можно 

сделать следующий вывод. Конституционный 

Суд РФ сформулировал и подтвердил право-

вую позицию: виндикационный иск соб-

ственника, утратившего имущество помимо 

своей воли, не подлежит удовлетворению, 

если собственник не предпринял своевремен-

ных и необходимых мер по установлению 

контроля над имуществом, в том числе и по 

оформлению (регистрации) на него прав,  

а добросовестный приобретатель свои права 

оформил (зарегистрировал). 
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