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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
КОНТРОЛЛИНГА

Наталья Михайловна КАЛИНИНА
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики и менеджмента 
Омского государственного института сервиса

Общеизвестно, что задачи формирования мето-
дологического обеспечения имеют принципиаль-
ное значение для проведения научного исследова-
ния в любой предметной области. О. Д. Третьякова 
утверждает, что «методология является основой 
любого исследования, так как качество результа-
та зависит от качества содержания применяемой 
методологии» [2, с. 144]. Принимая во внимание 
сложность и дискуссионность проблемы форми-
рования методологии интегрированного контрол-
линга как нового явления в современной теории и 
практике управления экономическими системами 
в промышленности, изложим некоторые методо-
логические соображения, являющиеся обоснова-
нием авторского подхода к предметной области 
методологии интегрированного контроллинга.

Представителями современного научного со-
общества – учеными-методологами доказано, что 
важным методологическим элементом, приво-
дящим в действие концептуальный замысел, вы-
ступает общность методологических принципов 
как руководящее начало познавательной деятель-
ности и действенное условие исследования пред-
метной области интегрированного контроллинга 
в контексте раскрытия положений базовой кон-
цепции. По мнению О. Д. Третьяковой, принцип 
представляется в качестве основы существования 
самой методологии, предполагающей «… наличие, 
по крайней мере, следующих взаимосвязанных 
компонентов: 

1) ее наиболее существенные свойства и дефи-
ниция; 

2) предмет исследования; 
3) представление (схема) пути исследования; 
4) возможность определения прогнозируемых 

результатов исследования; 
5) прогноз реализации результатов исследова-

ния в общественной практике; 
6) достаточный уровень мировоззрения для ос-

мысления и применения основ методологии» [2, с. 
145].

Характерной особенностью методологических 
принципов является то, что:

«а) они являются средством, с помощью которо-
го реализуются требования научного анализа, на-
правленного на решение данной задачи;

б) теоретическое обоснование подобных прин-
ципов выходит за границы, задачи и возможности 
соответствующей науки, в которой они использу-
ются;

в) каждый такой принцип представляет то или 
другое теоретическое знание, которое играет роль 
метода» [3, с. 129].

А. М. Новиков и Д. А. Новиков полагают, что роль 
принципа в методологии двояка, в частности, «с 
одной стороны, принцип выступает как централь-
ное понятие, представляющее обобщение и рас-
пространение какого-либо положения на все яв-
ления, процессы той области, из которой данный 
принцип абстрагирован. С другой стороны, он вы-
ступает в смысле принципа действия – норматива, 
предписания к деятельности» [1, с. 65]. 

В настоящее время научному сообществу при-
суща точка зрения, согласно которой методология 
рассматривается в теоретическом и практическом 
аспектах. Исходя из этого, А. М. Новиков и Д. А. 
Новиков пишут о необходимости разделения ме-
тодологических принципов, высказывая мысль о 
том, что результат теоретического исследования 
должен соответствовать таким принципам, как [1, 
с. 170]:  

1) предметность;
2) полнота;
3) непротиворечивость;
4) интерпретируемость;
5) проверяемость;
6) достоверность.
В свою очередь деятельность в области прак-

тической методологии, по мнению данных иссле-
дователей, должна быть организована сообразно 
принципам иерархичности, целостности (инте-
гративности), коммуникативности (открытости), 
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историчности, необходимого разнообразия (прин-
цип адекватности) [1, c. 242-248].

От правильности выбора методологических 
принципов во многом зависят результаты исследо-
вания. При этом следует отметить «вторичность» 
определения методологических основ относитель-
но целей формирования теории интегрированного 
контроллинга, поскольку теоретическая направ-
ленность исследования нуждается в применении 
фундаментальных принципов, а практическая 
- принципов конкретно-научного (прикладного) 
характера. Сказанное позволяет автору сделать 
вывод о том, что методологические принципы ин-
тегрированного контроллинга неоднородны, но 
вместе с тем могут быть сгруппированы следую-
щим образом (табл. 1). 

Немаловажным моментом в процессе формиро-
вания методологии интегрированного контрол-
линга, на наш взгляд, является установление ха-
рактера взаимоотношений между обозначенными 
группами методологических принципов, опреде-
ляющих логику методологии познания предмет-
ной области интегрированного контроллинга. 
Считаем, что на первом этапе процесса познания 
методологическое сопровождение закономерно 
представить принципами первой группы, посколь-
ку именно эти методологические принципы предо-
пределяют направленность формируемой теории 
интегрированного контроллинга. 

Затем, следуя логике исследования, надлежит 
выявить методологический подход к предмету с 
использованием принципов второй группы, а так-
же установить междисциплинарные связи при 
помощи методологических принципов третьей 
группы и охарактеризовать когнитивные свойства 
общественного сознания в пределах предметной 
области исследования интегрированного контрол-
линга посредством четвертой группы принципов. 

Данная методологическая процедура логически 
и содержательно существенно отличается от пред-
ставленных в текстовых и электронных источни-
ках информации методологических разработок, 
приведенных в и без того ограниченном  числе 
публикаций, посвященных вопросам формирова-
ния методологии контроллинга в целом и интегри-
рованного контроллинга в частности. Указанный 
вывод автором сделан на основе анализа и систе-
матизации результатов предшествующих методо-
логических исследований, свидетельствующих о 
том, что внимание ученых, как правило, сфокуси-
ровано преимущественно на выделении в качестве 
фундаментальных постулатов методологии прин-
ципов второй и третьей групп в условиях полного 
игнорирования четвертой группы и безусловного 
восприятия первой группы принципов в качестве 
заранее заданного когнитивного пространства. 

Вследствие этого выводы, получаемые иссле-
дователями, не могут претендовать на полноту и 

Наименование Содержание

1. Методологические принципы, передаю-
щие закономерности теории научного по-
знания и мышления, реализация которых 
осуществляется независимо от предмета 
исследования интегрированного контрол-
линга

Данная группа методологических принципов, являясь универсаль-
ной с точки зрения организации процесса познания в целом, ин-
струментально ориентирована на вхождение в предметную область 
интегрированного контроллинга в контексте обеспечения единства 
наук и областей научного знания (принцип актуализма; принцип 
рационализма; принцип редукционизма; принципы, определяющие 
аналитическое или обобщающее (индуктивное)

2. Методологические принципы, дающие 
возможность максимально точно идентифи-
цировать в рамках объекта предметную об-
ласть гносеологического характера и пока-
зывающие особенности методологического 
подхода к ней

Данная группа методологических принципов содержательно наи-
более объемная, консолидирующая совокупность принципов, за-
трагивающих различные аспекты предметной области (принцип 
историзма; принцип полноты; принцип открытости; принцип орга-
ничности; принцип целеориентированности; принцип дополнитель-
ности; принцип полифункциональности; принцип дифференциации; 
принцип диалектической связи; принцип единства исторического и 
логического; принцип единства актуальности и потенциальности; 
принцип самоценности; принцип сопряженности)

3. Методологические принципы, дающие 
возможность установить взаимодействие 
предметной области теории интегрирован-
ного контроллинга с содержательными ха-
рактеристиками иных предметных плоско-
стей объекта исследования и нацеленные 
на раскрытие междисциплинарных корре-
ляций в рамках получения целостного пред-
ставления о последнем

Данная группа методологических принципов способствует полу-
чению систематизированной точки зрения относительно предмета 
интегрированного контроллинга (принцип системности; принцип 
цельности; принцип единства материальной, социальной и духовной 
сторон общественного воспроизводства; принцип взаимной опреде-
лимости форм общественного сознания)

4. Методологические принципы, дающие 
возможность охарактеризовать когнитив-
ные свойства общественного сознания в 
пределах предметной области исследования 
интегрированного контроллинга

Данная группа методологических принципов, являющихся в опреде-
ленной мере сложными с позиции слабого осознания необходимости 
их применения, ориентирована на адекватность процесса познания 
предметной области интегрированного контроллинга в рамках су-
ществующих форм общественного мышления 

Таблица 1 – Методологические принципы интегрированного контроллинга
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целостность, поскольку, на наш взгляд, без ком-
плексного взаимодействия и взаимозависимости 
методологических принципов всех вышеназван-
ных групп полноценное теоретическое познание 
предметной области интегрированного контрол-
линга невозможно.   

В заключение отметим, что в методологии инте-

грированного контроллинга особое значение отво-
дится комбинации применяемых в разных теория 
принципов и методов, которые, в свою очередь, за 
счет особенностей конфигурации и взаимообус-
ловленности обнаруживают методологическую 
специфику, используемую в теории интегрирован-
ного контроллинга. ■
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Алла Викторовна НЕМОВА
кандидат экономических наук,

доцент кафедры логистики и управления цепями поставок
Ростовского государственного университета путей и сообщений

При производстве продукции, выполнении ра-
бот и оказании услуг помимо орудий труда находят 
свое применение и предметы труда. Полностью по-
требляемые производственным циклом и перенося 
свою стоимость на готовую продукцию, они не теря-
ют своей актуальности в любой производственной 
деятельности.

Классифицируют  материальные ресурсы на сы-
рьевые и топливно-энергетические; последние де-
лятся на основные и вспомогательные (рис.1).

Рисунок 1 - Классификация материальных ресурсов

Потребность в материальных ресурсах – это не-
обходимое количество ресурсов (рис. 2; рис.3). Для 
выполнения планируемой программы производ-

ства или имеющихся заказов в определенный срок 
необходимо знать потребность в материальных ре-
сурсах.      

Первичной потребностью является потребность 
в продукции, договоры на производство и поставку 
которой уже заключены.  То есть это тот продукт, из-
готовление которого имеет для фирмы приоритет.

Вторичная потребность предполагает потреб-
ность в продукции, изготовление которой заложено 
в производственной программе. Как правило, дого-
воры на поставку таких изделий еще не заключены.

Третичной потребностью называют потребность 
во вспомогательных материалах производственно-
го назначения в рамках производственной програм-
мы.

Производственный процесс на предприятии 
непрерывен, а поступление материальных ресур-
сов является  периодическим. Именно этим и объ-
ясняется необходимость использования моделей 
управления запасами. Модель управления запасами 
является совокупностью целого ряда элементов, а 
именно: выбор и обоснование критерия оптимиза-
ции, расчёт издержек управления запасами, фор-
мулировка ограничений, моделирование спроса 
(расхода) и пополнения запасов, расчёт стратегии 
управления. Причем в качества критерии оптимиза-
ции может приниматься минимум издержек, мини-
мальное время выполнения заказа, максимальная 
надежность поставки и т.д. 

Рисунок 2 - Классификация потребностей в материальных ресурсах в зависимости от учета 
наличных запасов материалов
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На сегодняшний день имеет место огромное ко-
личество моделей управления запасами.

К основными параметрам моделей управления 
запасами (рис.4) можно отнести:

1. Параметры спроса: интенсивность спроса, 
функции спроса, интервалы между смежными по-
треблениями;

2. Параметры заказов: величина заказа, момент 
заказа, интервал времени между двумя смежными 
заказами;

3. Параметры поставок: величина партии по-
ставки, момент поставки, интервал времени между 
двумя смежными поставками; время выполнения 
заказа;

4. Уровень запаса на складе: теку-
щий, средний, максимальный страховой; 

Алгоритм поределения потребностей в материаль-
ных ресурсах:

1. Прогнозирование спроса.
2. Анализ заказов.
3. Формирование поквартальной программы вы-

пуска продукции по всей номенклатуре изделий.
4. Установление нормы расхода материальных 

ресурсов.
5. Сбор данных о состоянии запасов.
6. Определение потребности в материальных ре-

сурсах.

7. Определение материальных затрат на закупку 
ресурсов (при этом учитывается конъюктура рын-
ка: цена спроса,цена предложения, равновесная 
цена).

8. Планирование закупок.
9. Формирование материального баланса пред-

приятия.
Определение потребности организации в мате-

риальных ресурсах. 
Чтобы производственная деятельность работала 

стабильно и без перебоев, необходимо правильное 
определение потребности в материальных ресур-
сах.

К основным методам определения потребностей 
относят (рис.5): 

1. Детерминированные методы расчета исполь-

зуются для того, чтобы рассчитать вторичную по-
требность в ресурсах при известной первичной. 
Аналитический метод предполагает расчет от спец-
ификации продукта по ступеням иерархии сверху 
вниз. При синтетическом методе  расчет для каж-
дой группы деталей отталкивается от степени их 
применяемости на отдельных ступенях иерархии.

2. Стохастические методы расчета устанавли-
вают ожидаемую потребность на основе числовых 
данных, характеризующих ее изменения на протя-
жении определенного промежутка времени. С этой 

Рисунок 3 - Классификация потребностей в материальных ресурсах в зависимости от очередности выполне-
ния заказа

Рисунок 4 - Схема системы управления запасами
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целью используют аппроксимацию средних значе-
ний, метод экспоненциального сглаживания и ре-
грессионный анализ. Аппроксимация средних зна-
чений применяется в ситуации, когда потребность 
в ресурсах колеблется по определенным периодам 
времени при устойчивом среднем значении. При ис-
пользовании данного метода происходит усредне-
ние известных значений потребности в материалах. 
Метод экспоненциального сглаживания использу-
ется, когда прогнозирование потребностей в мате-
риальных ресурсах основано на уровнях ряда ди-
намики, веса которых убывают по мере отдаления 
данного уровня от момента прогноза. В этом случае 
вводится постоянный коэффициент сглаживания, 
значение которого подбирается. Это делается для 
того, чтобы свести ошибку прогноза к минимуму. 
Регрессионный анализ основан на приближении из-
вестных тенденций потребления материальных ре-
сурсов с помощью математических функций.

Обеспечение производства материалами.
В практике работы предприятий используют не-

сколько методов планирования материального обе-
спечения производства (рис.6)

1. Позаказный метод. В данном случае необходи-
мые ресурсы приобретаются в случае возникнове-
ния потребности, поэтому складские запасы не соз-

даются. Данный метод находит применение в случае 
единичного и мелкосерийного производства, когда 
имеет место потребность в высококачественных ма-
териалах и громоздких деталях, складирование ко-
торых затруднительно. Заказы можно осуществлять 
как по отдельным, так и по нескольким позициям.

2. Материальное обеспечение на основе плано-
вых заданий. Метод основан на детерминированном 
расчете потребности в материалах. В этом случае из-
вестны первичная потребность в материальных ре-
сурсах на определенный период времени, структура 
изделий и возможная дополнительная потребность. 
Это позволит определить вторичную потребность.

3. Материальное обеспечение на основе осущест-
вляемого потребления прежде всего основан на сво-
евременном пополнении запасов и их поддержание 
на данном уровне, позволяющим покрыть абсолют-
но любую потребность до очередного поступления 
материалов. При этом необходимо определить по-

ставку дополнительного заказа, в то же время во-
прос о размере заказа не рассматривается.

Методы материального обеспечения на основе 
осуществляемого потребления делятся еще на два:

обеспечения своев-
ременных заказов (в 
данном случае имеет 
место фиксированный 
размер заказа);

необходимой рит-
мичности (здесь фик-
сированным является 
период поставок). 

Ритмичность по-
ставок является важ-
нейшим показателем 
выполнения плана 
материально-техни-
ческого снабжения. 

Ритмичность характеризует степень соответствия 
фактических и плановых поставок. Для того, чтобы 
определить степень ритмичности поставок, следу-

Рисунок 5 - Классификация методов определения потребностей

Рисунок 6 - Классификация методов материального обеспечения производства
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ет воспользоваться коэффициентом аритмичности 
Арамова:

где qф – фактический объем поставки; qд – объем 
поставки по договорам (плановый объем поставки).

Таким образом, в любой производственно-хозяй-
ственной деятельности предприятие  рассчитывает 
потребность в необходимых материальных ресур-
сах. Эти расчеты преобразуются в план материаль-
но-технического снабжения на определённый ин-
тервал времени. Несмотря на это на предприятие 
в течение этого промежутка времени могут посту-
пать и внезапные,  внеочередные, заказы на вы-
пуск готовой продукции. Для удовлетворения этих 
заказов требуются дополнительные поставки. Это 
также должно быть предусмотрено при прогнози-
ровании потребностей в материальных ресурсах. 
При определении потребностей в материальных 
ресурсах необходимо учитывать риски их сохран-
ности, хранения, загрузки и транспортировки. 
Сохранность заключается в обеспечении целост-

ности и исходных качеств материальных ресурсов. 
То есть, другими словами, сохранность материаль-
ных ресурсов подразумевает безопасность мате-
риальных ресурсов. Риск хранения материальных 
ресурсов представляет собой риск, связанный с не-
надлежащим хранением материальных ресурсов в 
складских помещениях. А риск транспортировки – с 
ненадлежащей перевозкой материальных ресурсов 
в транспортных средствах.  Так, рисками хранения 
и транспортировки могут являться риск хищения 
и риск порчи. Первый, как правило, возникает при 
неэффективной защите (отсутствие пломбы, сопро-
вождающих, охраны, защитных устройств (сигнали-
зации) и т.д. ). Потеря качеств и полезных свойств 
материальных ресурсов, то есть их порча, в про-
цессе транспортировки или хранения могут быть 
вызваны несоблюдением условий транспортиров-
ки и хранения материальных ресурсов (например, 
неправильно установленный температурный ре-
жим, влажность воздуха, отсутствие специальных 
креплений и т.д.). Риск загрузки материальных ре-
сурсов состоит в неправильном установлении или 
несоблюдении нормы загрузки материальных ре-
сурсов. ■
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Аннотация. Статья определяет основные со-
ставляющие характеристики рабочей силы и рас-
крывает понятия «качество» и «конкурентоспо-
собность» субъекта рынка труда. Особое внимание 
уделено формированию конкурентоспособности ра-
бочей силы.

Ключевые слова: рабочая сила, качество рабочей 
силы, конкурентоспособность работника.

В курсе экономической теории рабочая сила 
определяется как совокупность физических и ум-
ственных способностей человека, его способность 
к труду. Рабочую силу можно рассматривать с раз-
личных позиций. Наибольший интерес у исследова-
телей вызывают количественные и качественные 
характеристики рабочей силы.

На мой взгляд, количественная составляющая 
рабочей силы предполагает обеспечение рынка 
труда оптимальным числом специалистов. Для это-
го необходимо планирование численности как в 
краткосрочной перспективе, так и стратегическое 
планирование с учетом динамично изменяющегося 
рынка труда и его потребностей. Качественная со-
ставляющая рабочей силы означает совокупность 
характеристик, позволяющих определить уровень 
подготовки субъекта рынка труда. 

Здесь возникает вопрос: каким образом можно 
определить уровень подготовки специалиста и, со-
ответственно, установить качество его подготовки 
и готовности к выполнению определенного рода за-
нятий? 

Вопросам установления и исследования качества 
рабочей силы посвящено большое количество работ 
современных исследователей. 

Качественную и количественную оценку рабо-
чей силы проводит Быкова Е.А. в диссертационном 
исследовании, где предлагает авторскую интер-
претацию определения качества рабочей силы, как 
«степень соответствия характеристик рабочей силы 
требованиям социально-экономических систем 
страны и регионов или некоторым другим значени-
ям, принимаемым за эталон» [1].

Масленникова Е.В. предлагает к использованию 
иное определение качества рабочей силы. Автором 

качество рабочей силы рассматривается как «слож-
ная и многоуровневая категория, которая выражает 
отношения между индивидом и обществом, работ-
ником и работодателем по поводу формирования и 
развития способностей человека к труду и степени 
их проявления в производительной деятельности» 
[3].

На мой взгляд, представленные авторами опре-
деления можно связать в единую цепочку: качество 
всегда сопоставляется с некоторым ожидаемым ре-
зультатом, и в том случае, если результат оправды-
вает ожидания, можно говорить о качестве. Когда 
речь идет о качестве рабочей силы, можно утверж-
дать, что определение данного показателя возмож-
но лишь в процессе осуществления некой деятель-
ности определенным субъектом. Только анализируя 
процесс выполнения производственных заданий и 
его результаты можно сделать вывод об уровне ка-
чественных характеристик индивида.

Методом оценки качественных характеристик 
рабочей силы Масленникова Е.В. и Быкова Е.А пред-
лагают использовать эталонное сравнение. При 
этом Масленникова Е.А. определяет эталонное срав-
нение, как фактор, который предполагает рассмо-
трение качественных характеристик субъекта во 
времени. А Быкова Е.А. предлагает за эталон брать 
наилучшие региональные характеристики рабочей 
силы.

Таким образом, эталонное сравнение в первом 
случае предполагает рассмотрение индивида в 
долгосрочной перспективе и позволяет увидеть ди-
намику развития его качественных характеристик. 
Второй вариант предполагает стремление индиви-
да к тому эталону, который изначально обознача-
ется. И первый, и второй вариант, предложенные 
исследователями, на мой взгляд, могут быть при-
менены на практике в различных условиях, которые 
будут обусловлены заданными параметрами.

С понятием качество рабочей силы связано по-
нятие «конкурентоспособность». Понятие «конку-
рентоспособность субъекта рынка труда» не одно-
значно в трактовках и нет единого подхода к его 
формулировке. Но, несмотря на отсутствие единого 
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определения понятия «конкурентоспособность ра-
ботника (рабочей силы, субъекта рынка труда)», все 
они опираются на понятие «конкуренция» и связа-
ны с понятием «качество». 

Формированию конкурентоспособной рабочей 
силы посвящена докторская диссертация Глушанок 
Т.М. Автор определяет и уточняет понятие «кон-
курентоспособность работника» как «свойство че-
ловеческого капитала, характеризующее степень 
удовлетворения рыночной потребности в труде» 
[2].

Глушанок Т.М. выявляет и обозначает фактор, 
препятствующий формированию конкурентоспо-
собности рабочей силы – «несоответствие структу-
ры профессионального образования в регионе ме-
няющимся социально-экономическим условиям». 
Автор обосновывает несогласованность на регио-
нальном уровне результата деятельности образо-
вательных услуг социально-экономическим требо-
ваниям региона. В связи с этим, делается вывод о 
необходимости структурных преобразований об-
разовательных учреждений и более тесном их кон-
такте с государственными структурами. По мнению 
Глушанок Т.М., важным фактором во взаимодей-
ствии рынка труда и рынка образовательных услуг 
является прогнозирование потребности региональ-
ной экономики в специалистах.

Действительно, знание о востребованности спе-

циалистов на рынке труда в среднесрочной и долго-
срочной перспективе позволяет образовательным 
учреждениям работать на перспективу и подготав-
ливать тех специалистов, которые нужны предпри-
нимательским структурам региона в определенные 
периоды. В свою очередь, бизнес-структуры реги-
она получают «нужных» специалистов, тем самым, 
заполняя вакантные места и формируя обществен-
ный продукт без каких-либо перебоев в процессе 
в связи с отсутствием высококвалифицированных 
кадров.

Исходя из анализа представленных диссер-
тационных исследований авторов Быковой Е.А., 
Масленниковой Е.В. и Глушанок Т.М., можно сделать 
вывод о необходимости рассмотрения понятий «ка-
чество» и «конкурентоспособность» рабочей силы в 
совокупности. По мнению автора данной статьи, ка-
чество подготовки специалиста определяет в даль-
нейшем его конкурентоспособность на рынке труда, 
и напротив, конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда является следствием его качественной 
подготовки. В связи с этим, процессу подготовки 
специалиста нужно уделять особое внимание. От 
того, насколько он качественно подготовлен, зави-
сит не только его становление, как квалифициро-
ванного конкурентоспособного специалиста, но и 
развитие регионального рынка труда в целом. ■
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Аннотация. В статье анализируется влияние 
последних изменений в ведении бюджетного учета, а 
также анализ программных комплексов автомати-
зации бухгалтерского учета, используемых в финан-
совых отделах ФНС России.
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ский учет, ПК ДКС, ПК 1С: Предприятие, ФНС России, 
бухгалтерская (бюджетная) отчетность.  

Abstract. The article analyzes the impact of recent 
changes in the conduct of budgetary accounting, and 
analysis of software systems of automation of accounting 
used in the financial departments of the Federal tax ser-
vice of Russia.

Keywords: automation, accounting, PC DKS, PC 1C: 
Enterprise, the Federal tax service of Russia, Financial 
statements.

Бухгалтерский учет – это формирование доку-
ментированной систематизированной информации 
об объектах учета, в соответствии с требованиями 
данного закона, и составление на ее основе бухгал-
терской (финансовой) отчетности.

Руководитель должен помнить, что он несет от-
ветственность за организацию и состояние бух-
галтерского учета и от того, насколько грамотно 
ведется учет, во многом зависит не только благосо-
стояние организации, но и материальное благопо-
лучие и душевное спокойствие его руководителя.

Рассмотрим определенные особенности состав-
ления и представления бюджетной отчетности на 
некоторых примерах. При формировании показате-
лей объектов учета на 31.12.2014 будут действовать 
изменения, внесенные в Приказ Минфина России от 
01.12.2010 N 157н, если иное не предусмотрено учет-
ной политикой учреждения. см. Приказ Минфина 
России от 29.08.2014 N 89н.

Положениями Бюджетного кодекса предусма-
тривается перечисление получателями бюджетных 

средств на единый счет бюджета не использован-
ных ими остатков бюджетных средств, находящихся 
не на едином счете бюджета, но не позднее двух по-
следних рабочих дней текущего финансового года. 
Это может возникнуть и повлечь за собой отсут-
ствие остатков на счетах в кредитных организациях 
и в кассе учреждений и, соответственно остатков по 
счетам 1 201 21 000 «Денежные средства учрежде-
ния на счетах кредитной организации», 1 201 23 000 
«Денежные средства учреждения в кредитной орга-
низации в пути», 1 201 27 000 «Денежные средства 
в иностранной валюте на счетах в кредитной орга-
низации», а так же по счету 1 201 34 000 «Касса» в 
Балансе ф. 0503130

Существуют ситуации, при которых могут воз-
никнуть остатки на счетах. Например, при осущест-
влении расчетов по получению наличных денежных 
средств с использованием банковских карт. При ис-
пользовании банковских карт для операций с налич-
ными денежными средствами внесение возвращен-
ных в кассу учреждения сумм, ранее выплаченных 
работнику организации, отражается по Дебету 1 201 
23 510 «Поступление денежных средств учреждения 
в кредитной организации в пути» и Кредиту 1 201 
34 610 «Выбытия средств из кассы учреждения»

Причины возникновения остатков по сче-
там необходимо указать в текстовой части раз-
дела 4 «Анализ показателей бухгалтерской от-
четности субъекта бухгалтерской отчетности» 
Пояснительной записки (ф.0503160).

В случае если учреждением предусмотрено фор-
мирование резерва наличных денежных средств 
для осуществления деятельности в нерабочие и 
праздничные дни в январе 2015 года, информация 
об остатках по счету 1 201 34 000 «Касса» раскры-
вается в текстовой части пояснительной записки с 
указанием лимита наличных денег, установленно-
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го учреждением, и конечно предусмотренных це-
лей для осуществления расходов за счет указанных 
остатков.

При этом соблюдаем правила, что остаток де-
нежных средств не должен превышать установлен-
ной учреждением максимально допустимой суммы 
наличных денег, которая может храниться в кассе.

Перед составлением годовой отчетности, в со-
ответствии с положениями Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 
191н, необходимо провести инвентаризацию акти-
вов и обязательств.

Напомним, что согласно ст. 6 БК РФ получателем 
бюджетных средств признается в том числе орган 
государственной власти и находящееся в ведении 
главного распорядителя (распорядителя) бюджет-
ных средств казенное учреждение, которые имеют 
право принимать или исполнять бюджетные обя-
зательства от имени публично-правового образо-
вания за счет средств соответствующего бюджета. 
Получатели бюджетных средств представляют бюд-
жетную отчетность вышестоящему распорядителю 
(главному распорядителю) бюджетных средств в 
установленные им сроки (п. 10 Инструкции о по-
рядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной 
Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н). 
Непредставление, несвоевременное представление 
бюджетной отчетности либо представление заве-
домо недостоверной бюджетной отчетности влечет 
наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (ст. 
15.15.6 КоАП РФ).

Рассмотрим составление бухгалтерской (бюд-
жетной) отчетности при взаимосвязи информаци-
онных технологий, т.к. благодаря автоматизации 
бухгалтерского (бюджетного) учета, информация 
достоверная и порядок передачи предусмотрен не 
только на бумажном носителе, но и по телекомму-
никационным каналам связи. 

Правильное и достоверное ведение бухгалтер-
ского учета требует скрупулёзного выполнения 
всевозможных расчетов, свода громадных объемов 
информации, что ведет к большим временным и 
трудозатратам. 

Для автоматизации ведения бухгалтерского уче-
та всегда применялись имеющиеся на конкретный 
момент времени современные технические сред-
ства, начиная от счет и калькулятора до использо-
вания самых современных языков программирова-
ния для написания программ и целых программных 
комплексов. С появлением новых возможностей ин-
формационных технологий, разрабатываются но-
вые программные продукты или имеющиеся пере-
водятся на новые платформы.

При этом в условиях постоянного совершен-

ствования законодательства, регламентирующего 
ведение бухгалтерского учета, остро встает вопрос 
об актуальности существующих программных ком-
плексов по бухгалтерскому учету.

В нашей стране существует просто огромное ко-
личество программ, предназначенных для автома-
тизации бухгалтерского учета, как для бухгалтерии 
государственных учреждений, так и для бухгалте-
рии предприятий, написанных, как для целой от-
расли промышленности по заказу конкретного ми-
нистерства, так и для конкретного предприятия.

Актуальность, удобство ведения бухгалтерского 
учета в целом и формирования отчетности в част-
ности с использованием средств автоматизации 
были рассмотрены и проанализированы на при-
мере ПК 1С: Предприятие и ПК ДКС – программы, 
самой распространенной в нашей стране с одной 
стороны и программы, написанной по запросу ФНС 
для финансовых подразделений налоговой службы, 
с другой стороны. 

Среди многообразия программ по ведению бух-
галтерского учета в нашей стране наиболее рас-
пространена ПК 1С: Предприятие. Связано это, 
во-первых с тем, что разработчиками комплекса 
предложено много готовых конфигураций: 1С: 
Бухгалтерия предприятия 8.3, 1С: Управление не-
большой фирмой, 1С: Управление Торговлей, 1С: 
Зарплата и Управление Персоналом, 1С: Управление 
производственным предприятием (1C УПП) и дру-
гие. А во-вторых, программа написана так, что ее 
можно доработать под ведение бухгалтерского уче-
та любой отрасли, любой организации, поэтому в 
каждом, даже небольшом городке есть фирмы по 
сопровождению программы.

ПК ДКС, технология клиент-сервер, разработана 
для бухгалтерии государственного учреждения и 
наравне с ПК 1С: Предприятие широко применяется 
бухгалтерами налоговой службы в силу централи-
зованной бесплатной поставки, а также возможно-
стью легко получить бесплатные консультации по 
любому интересующему вопросу как по электрон-
ной почте, так и по телефону горячей линии, нали-
чием подробного руководства пользователя по всем 
режимам работы каждого участка бухгалтерского 
учета. Необходимо отметить также возможность до-
работки со стороны разработчиков пакета практи-
чески любых предложений пользователей для еще 
большего удобства работы в программе.

ПК 1С:Предприятие может применяться как 
для коммерческих предприятий, так и для государ-
ственных учреждений, является популярной у бух-
галтеров налоговых органов в силу своей распро-
страненности в стране, а также удобством работы, 
например, возможность одновременно работать в 
нескольких открытых рабочих окнах разных участ-
ков бухгалтерского учета, что актуально, так как в 
районных инспекциях в состав финансового отдела 
входит 2-3 сотрудника, ведущих сразу несколько 
участков бухгалтерского учета.

В настоящее время разработчики ПК 1С: 
Предприятие предложили уже 3-е изменение к 8-ой 
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версии программы. Но, не смотря на новый интер-
фейс программы, а он кардинально отличается от 
7-ой версии, необходимо отметить на остающиеся 
слабые места некоторых режимов и это при стреми-
тельном развитии в наше время различных возмож-
ностей информатизации.

Так, например, сортировка в журналах программ-
ного комплекса 1С:Предприятие возможна только 
по одной колонке «Дата». При этом в большинстве 
существующих программ давно возможна сорти-
ровка не только по нескольким колонкам, но и, не 
меняя расположения граф в таблице, устанавливать 
любую комбинацию сложных сортировок. Так в ПК 
ДКС реализована возможность любой сортировки, 
автофильтра и фильтра информации, что позволяет 
удобно и быстро производить поиск, контроль и об-
работку введенной информации. 

Но не будем продолжать рассмотрение существу-
ющих недоработок ПК 1С: Предприятие, а отдадим 
должное удобству работы с уже сформированными 
формами отчетности, что отмечают все работающие 
с программой бухгалтера. 

В ПК 1С: Предприятие в регламентированной от-
четности можно получить расшифровку сумм яче-
ек, заполненных автоматически на основе данных 
бухгалтерского учета. Кроме этого, не выходя из 
сформированного отчета, для любой ячейки можно 
проследить всю цепочку вплоть до первичного до-
кумента, проанализировать, внести, если требует-
ся, изменения и повторить проведение документа. 
Действие это возможно как в режиме регламентиро-
ванной отчетности, так и в любом стандартном от-
чете. В ПК ДКС такой возможности нет.

Также необходимо отметить возможность полу-
чения в ПК 1С: Предприятие любого стандартного 
отчета в различных срезах и группировках, с воз-
можностью получения дополнительных данных 

в отчетах, при этом пользователь сам определяет 
дополнительные настройки отчета. В ПК ДКС раз-
работчики предлагаю различные готовые вариан-
ты отчетов в тех или иных группировках. Однако, 
как показывает практика, не всегда заранее можно 
знать, какой вид отчета с той или другой группиров-
кой потребуется в работе. 

Важно отметить, что разработчики обоих про-
граммных комплексов своевременно выполняют об-
новления регламентированной отчетности в соот-
ветствии с изменениями законодательства. Однако, 
кроме законодательных актов, регламентирующих 
формы и сроки представления отчетности, есть из-
менения, например, по внутридокументальным и 
междокументальным контрольным соотношениям 
от Управления финансов ФНС России. В этом случае, 
разработчиками ПК ДКС своевременно выполняют-
ся изменения к версиям программы, и эти измене-
ния централизовано доводятся до всех налоговых 
органов. В случае работы в ПК 1С: Предприятие ин-
спекции необходимо самостоятельно за дополни-
тельную оплату приглашать сотрудников из фирмы, 
сопровождающей программный комплекс для под-
готовки и внесения требуемых изменений. 

Каждая программа имеет свои положительные 
преимущества в использовании при ведении бух-
галтерского учета. Однако имея положительный 
опыт автоматизации задач бухгалтерского учета  в 
нашей стране и за рубежом, далеко не во всех про-
граммах применяются все имеющиеся возможности 
современных информационных технологий, есть 
еще много возможностей совершенствования су-
ществующих программных комплексов. А так как 
законодательство по ведению бухгалтерского учета 
в нашей стране постоянно совершенствуется, то во-
прос этот остается актуальным на многие годы. ■
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В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО

Роман Витальевич КОВАЛЕВ
ФГОБУ ВПО  «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
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В условиях членства во Всемирной торговой ор-
ганизации главным вектором развития энергети-
ческой отрасли для России является достижение 
конкурентоспособности российской экономики на 
мировом рынке за счет инвестирования доходов 
от экспорта энергии и энергоносителей в развитие 
других сфер хозяйственной деятельности в стране.

Векторы, по которым движется мировой энер-
гетический рынок, создают «поля напряженности» 
во всех четырех приоритетных направлениях обе-
спечения экономической безопасности России как 
нефтеэкспортера: 

1) энергетическая безопасность внутреннего 
рынка при экономической эффективности нефтя-
ного кластера; 

2) эффективное управление нефтяными дохода-
ми в векторе национальных интересов (использо-
вание, перераспределение в интересах будущих по-
колений, нивелирование возможных проявлений 
«голландской болезни» в экономике страны); 

3) конкурентоспособность нефтяного кластера 
на мировом энергетическом рынке; 

4) рост экономико-политического влияния 
России на мировой арене в векторе ее геополити-
ческих, геоэкономических, геоэнергетических ин-
тересов.1 

В последнее время возник ряд новых проблем, 
оказывающих влияние на энергетические перспек-
тивы Европы, в том числе политический кризис на 
Украине и навязанные США европейским полити-
кам «экстремистские» решения по отмене ранее 
принятых договорённостей о реализации проекта 
«Южный поток». 

Последнее является попыткой вытеснить Россию 
с европейского рынка сбыта углеводородов и ли-
шить нашу страну реальных источников дохода. В 
этих условиях Россия стремится проводить внеш-
нюю политику, выстраивая на международной аре-
не коллективные действия в интересах укрепления 
безопасности и урегулирования конфликтов за 
счёт поиска разумных компромиссов, а также через 
развитие плодотворного диалога и сотрудничества 
со всеми государствами. 

В настоящее время отношения между Россией 
1 Авилова В.В., Актуальность освоения нефтегазовых ресурсов 
шельфа/ Авилова В.В., Гусарова И.А., Сагдеева А.А., Парфирьева Е.Н. 
// Вестник Казанского технологического университета.- 2013.- №17.- 
С.268-269

и Евросоюзом в сфере поставок газа претерпевают 
изменения, обусловленные, с одной стороны, пер-
спективой трансформации европейского газового 
рынка, а с другой – глобализацией мирового рынка 
газа за счёт увеличения объёмов торговли сжижен-
ным природным газом (СПГ), а также возможного 
роста добычи сланцевого газа. Однако ряд стран, в 
том числе Норвегия, начинают испытывать слож-
ности с добычей природного газа из-за истощения 
их ресурсной базы, а в других (Ливия) – из-за неста-
бильной политической ситуации и фактически иду-
щей гражданской войны.2 

Что касается добычи сланцевого газа, то она, по 
мнению экспертов, является дорогостоящим про-
ектом и сможет лишь частично восполнить паде-
ние добычи традиционного газа. СПГ, в том числе 
из США, придёт на европейский рынок лишь в том 
случае, если цены в Европе существенно возрастут. 
Иные страны-экспортёры могут предложить газ, но 
в меньших объёмах, чем Россия, или по более затрат-
ным схемам из-за сложности его транспортировки. 
Европе также необходимо признать реальность: на 
данный момент регион не является наиболее при-
влекательным рынком сбыта природного газа, так 
как страны Азии и Южной Америки предлагают го-
раздо более интересные условия для бизнеса.

Несмотря на украинский кризис, Россия продол-
жает выполнять условия долгосрочных газовых 
контрактов. Европа импортирует 150 млрд. куб. м 
российского газа в год. Отказаться от таких объёмов 
европейцам попросту невозможно, а замена други-
ми источниками будет означать увеличение затрат 
на 20–30%, потому что это потребует строительства 
дорогостоящей инфраструктуры, тогда как газо-
проводы из России уже давно окупились. 

Такой вариант был бы проигрышным как для 
Европы, так и для России. На пресс-конференции 
«Экспорт и повышение надёжности поставок газа 
в Европу» («Газпром», июнь 2014 г.) было отмече-
но, что в Европе продолжает расти спрос на рос-
сийский газ. Так, в 2013 г. объём реализации газа 
«Газпромом» в страны дальнего зарубежья соста-
вил 174,3 млрд. куб. м газа (треть от общего объёма 
потребления газа в Европе). Лидером стала Италия, 
объём экспорта, в которую по сравнению с 2012 г. 
2 Доклад Рабочей группы по присоединении Российской Федерации к 
Всемирной торговой организации [Электронный ресурс]. URL: http://
www.consultant.ru/obj/file/doc/docladrg_rf_vto.pdf
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увеличился на 67%. На 42% вырос объём реализа-
ции газа «Газпромом» в Великобританию, на 21% 
увеличился экспорт в Германию. Выручка от реали-
зации газа в дальнем зарубежье в 2013 г. превысила 
1,687 трлн. руб.1

Что касается увеличения поставок газа в Китай с 
целью снижения зависимости от энергетической по-
литики Европы, то для России это не только возмож-
ность, это – диверсификация. «Газпром» не может 
себе позволить зависеть от условий, определяемых 
политическими процессами, поэтому необходимо 
монетизировать ресурсную базу в азиатской части 
России и выйти на премиальный рынок стран Азии. 
При этом свободные ресурсы Китая, в том числе ка-
питалы, вполне могут быть привлечены в газонеф-
тедобычу и переработку в нашей стране.

Главным вектором развития энергетической от-
расли России в условиях членства во Всемирной 
торговой организации является достижение конку-
рентоспособности российской экономики на миро-
вом рынке за счет инвестирования доходов от экс-
порта энергии и энергоносителей в развитие других 
сфер хозяйственной деятельности в стране.

В контексте рассматриваемой темы, наиболее 
актуальным и существенным «минусом» от всту-
пления в ВТО станет снижение и частичная отмена 
вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты. 
1 Авилова В.В., Актуальность освоения нефтегазовых ресурсов 
шельфа/ Авилова В.В., Гусарова И.А., Сагдеева А.А., Парфирьева Е.Н. 
// Вестник Казанского технологического университета.- 2013.- №17.- 
С.268-269

Отмена или даже снижение экспортных пошлин на 
газ, нефть и остальные нефтепродукты нанесет ко-
лоссальный ущерб национальной экономике России 
(доля таких пошлин от продажи последних состав-
ляет более 5% ВВП страны), однако отмену пошлин 
на «светлые» нефтепродукты можно только привет-
ствовать. 

Обеспечение энергетической безопасности долж-
но включать следующие составляющие: 

1) определение технических требований к объ-
ектам топливно-энергетического комплекса, а так-
же к процессам добычи (генерации), переработки, 
реализации, утилизации энергетических товаров 
и продукции путем создания системы технических 
регламентов, национальных стандартов и иных до-
кументов; 

2) введение в действие экологических стандар-
тов безопасности; 

3) действие стандартов промышленной безопас-
ности; 

4) разработку системы мер, направленных на уве-
личение инвестиций в строительство и модерниза-
цию объектов топливно-энергетического комплек-
са; 

5) разграничение компетенции уполномоченных 
органов государственной власти, местного само-
управления, а также конкретизацию прав, обязан-
ностей и ответственности субъектов предпринима-
тельской деятельности на энергетических рынках и 
субъектов-потребителей энергетических товаров. ■
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ГРАНИЦЫ И АКТУАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЫНКА 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ

Александр Александрович ТАРАНОВ 
ФГОБУ ВПО  «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Мировые экономики развитых и развивающихся 
стран прошли через острый этап мирового финансо-
вого кризиса 2008-2009 гг. и плавно вошли в очеред-
ную стадию экономического цикла – стагнацию. На 
современном этапе можно утверждать, что финан-
совый кризис отразился практически на экономике 
каждой стране и особо сильно ударил по финансо-
вым рынкам.

Необходимо отметить, что кризис отразился не 
только на денежном рынке, рынке капитала, в сек-
торе реальной экономики, но и на инструментарии 
данных рынков. Так, мировой финансовый кризис, 
начавшийся с ипотечного кризиса в США, выявил не-
гативные стороны механизма секьюритизации и по-
ставил вопрос о возможности дальнейшего исполь-
зования данного инструмента. Однако, несмотря на 
наличие некоторых недостатков секьюритизации 
активов, использование данного инструмента, при 
соблюдении определенных правил, является эконо-
мически выгодным и предполагает наличие целого 
ряда преимуществ для участников сделки. 

Секьюритизация активов - это механизм фи-
нансирования и управления риском организации, 
представляющий собой процесс придания необра-
щаемым финансовым активам формы ликвидных 
ценных бумаг, обеспечиваемых и обслуживаемых 
как самими активами, так и денежными потоками, 
генерируемыми этими активами. При этом, ука-
занные финансовые активы систематизируются и 
выделяются в дифференцированный пул, а затем 
передаются (по средством полного или частичного 
списания с баланса инициатора , а также без выведе-
ния с баланса) организации специального назначе-
ния (SPV), которая осуществляет непосредственное 
фондирование пула активов.

Секьюритизация позволяет более эффективно 
превращать сбережения в инвестиции. Продуктом 
секьюритизации являются ценные бумаги, которые 
становятся доступны широкому кругу инвесторов.

Экономическая сущность секьюритизации акти-
вов заключается в привлечении денежных средств 
для финансирования портфеля активов, путем раз-
мещения пула активов в форме ценных бумаг на 
финансовом рынке, при котором происходит транс-
формация необращаемых активов в ликвидные и 
сокращение уровня риска на инициатора сделки (пу-
тем разделения риска с инвесторами). Проще говоря, 

сущность секьюритизации состоит в "переупаковы-
вании" (трансформации) определенных активов в 
инструменты рынка капитала (например, облига-
ции) с целью получения текущего, более дешевого 
финансирования и разделения рисков.

Сегодня есть общее понимание того, что секьюри-
тизация может быть эффективным механизмом при-
влечения средств в реальную экономику. И этот ме-
ханизм должен быть использован не только в период 
роста, но и при поиске путей выхода из рецессии или 
для преодоления экономический стагнации.

Таким образом, с помощью секьюритизации банк 
способен решить сразу несколько задач: привлечь 
необходимую ликвидность, снизить нормативную 
нагрузку (в первую очередь норматив достаточно-
сти собственных средств (капитала)), сохранить по-
ложительную разницу между процентным доходом 
по кредитному портфелю и доходностью, выплачи-
ваемой по обязательствам. Привлеченные средства, 
как правило, направляются на формирование нового 
кредитного актива, тем самым увеличивая операци-
онную прибыль банка.

Несмотря на большой интерес со стороны зару-
бежных инвесторов на операции с секьюритизацией 
активов, в кризисный период именно государство 
выступает в роли маркетмейкера и основного инве-
стора данного рынка, реализуя разнообразные про-
граммы поддержки как ипотечных ценных бумаг, 
так и неипотечной секьюритизации. Необходимость 
государственной поддержки диктуется значимостью 
рынка секьюритизации как для реального сектора 
экономики (в первую очередь малый и средний биз-
нес), так и для граждан страны (поддержка рынка 
секьюритизации в рамках повышения доступности 
ипотеки для физических лиц).

При этом важно определить границы государ-
ственной поддержки, уровень, сверх которого го-
сударство не должно вмешиваться в рынок, пре-
пятствуя самостоятельности участников и нарушая 
установившиеся постулаты рыночных отношений. В 
противном случае, если доля государства превысит 
определенный уровень рынка,

Американский рынок секьюритизации опирается 
на участие частных инвесторов, при этом во многом 
поддерживается за счет государственных корпо-
раций («Fannie mae» и «Freddie mac»). Европейские 
участники рынка ориентируются на последующую 
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возможность рефинансирования через центральные 
банки своих стран (сделки РЕПО). Российский рынок 
секьюритизации практически полностью поддержи-
вается государством (АИЖК, ВЭБ, госбанки). Для того 
чтобы частная сфера почувствовала экономическую 
целесообразность механизма секьюритизации, необ-
ходимо постепенное сокращение участия государства 
на рынке секьюритизации и в банковском секторе. 
Однако, в рамках санкций, возросшего уровня ин-
фляции, нестабильности курса национальной валю-
ты, волатильности ключевой ставки Центрального 
банка, необходимость поддержки ипотечного рынка 
секьюритизации является приоритетным направле-
нием государственной политики на 2015 и 2016 гг. 

Проанализировав рыночную статистику и опира-
ясь на мнения экспертов и участников рынка секью-
ритизации активов, выделим основные препятствия 
развитию секьюритизации в России:

1) Со стороны государственной поддержки (АИЖК, 
ВЭБ, банки с госучастием): меры прямой поддерж-
ки государства не могут заменить рынок, поскольку 
уменьшают инициативу его частных участников и 
должны постепенно свертываться. Снижение высо-
кого уровня ценовой конкуренции, за счет исполь-
зования государственными банками относительно 
дешевых ресурсов, может препятствовать развитию 
технологий выдачи и обслуживания кредитов, что 
приведет к повышению рисков по секьюритизации.

2) Со стороны банков: недостаток опыта, который 
является препятствием для вхождения в бизнес; не-
достаточный объем портфелей; высокие затраты, 
которые окупаются только в случае систематиче-
ского использования механизма секьюритизации; 
отсутствие хорошо организованной, упорядоченной 
информационной базы и развитых IT-систем, кото-
рые бы позволили точнее осуществлять cash flow 
моделирование секьюритизации активов (в том чис-
ле расчет досрочного погашения облигаций). Также, 
недостатком развития является ориентация ориги-
наторов на внутренний рынок и преобладание еди-
ничных сделок.

3) Со стороны инвесторов: недостаточная лик-
видность облигаций; недоверие к секьюритизации 
активов, связанное с не всегда точным пониманием 
сути самого инструмента; консервативный характер 
инвесторов по отношению к новым предложениям. 
Хочется отметить, что недоверие инвесторов харак-
терно для всех рынков секьюритизации, в т.ч. амери-
канского.

6) Со стороны рынка: низкая ликвидность рын-
ка облигаций с ипотечным покрытием является 
основным камнем преткновения для инвесторов в 
настоящий момент. Также, следует отметить, песси-
мистические ожидание по поводу замедления роста 
экономики в целом и возможное ослабление фи-
нансового сектора. Важно отметить неразвитость 
российского рынка срочных инструментов, которая 
затрудняет возможность хеджирования рисков ипо-
течного агента на рынке деривативов. 

Таким образом, существует целый ряд негатив-

ных факторов, препятствующих развитию рынка 
секьюритизации в России. Однако многие из них не 
столько значительные и постепенно решаются госу-
дарством и бизнесом.

Основываясь на проанализированной инфор-
мации, я предлагаю осуществить следующие дей-
ствия, направленные на развитие секьюритизации 
в России и оптимизации практики совершения сде-
лок, успешная реализация которых позволит сокра-
тить свойственные секьюритизации активов риски и 
восстановить доверие потенциальных инвесторов к 
данному инструменту: 

1. Ввести требования по повышению прозрачно-
сти сделок и раскрытию информации в разрезе от-
дельных кредитных обязательств, лежащих в обе-
спечении структурированных ценных бумаг.

2. Увеличить уровень государственной поддержки 
рынка ипотечной секьюритизации. 

3. Обязать банки-оригинаторов оставлять на сво-
ем балансе не менее 5% риска по секьюритизирован-
ным активам.

4. Повысить интерес зарубежных инвесторов пу-
тем выпуска ценных бумаг, в которых срок жизни 
старших траншей не превышает 1,5-3 года. Это суще-
ственно расширит круг потенциальных инвесторов 
на внутреннем рынке корпоративных облигаций.

5. Сократить издержки участников сделки по се-
кьюритизации можно путем стандартизации кредит-
ных договоров и обеспечительной документации.

6. Формировать позитивный имидж российского 
рынка ипотеки и ИЦБ. По мнению участников рынка, 
основным препятствием для инвестирования в ИЦБ 
является низкая ликвидность рынка (почти 80%), 
которая объясняется отсутствием достаточной пре-
мии на первичных размещениях, в частности из-за 
участия крупных инвесторов, удерживающих бумаги 
до погашения. Также, эксперты отмечают, что неопре-
деленность дюрации из-за досрочных погашений по 
закладным (50%) является негативным фактором, 
препятствующим развитию рынка. Данный фактор 
объясняется недостаточной статистической инфор-
мации для моделирования потоков по секьюритизи-
руемым активам.

Успешная реализация указанных мер позитивно 
повлияет на рынок секьюритизации, повысит лик-
видность рынка и интерес инвесторов к данному ин-
струменту. Главные барьеры – низкая ликвидность 
инструмента и пессимистическое отношение инве-
сторов к секьюритизации – высоки, но вполне пре-
одолимы.  

Подводя итоги, следует сказать, что кризис не 
перечеркнул интерес российских банков к сделкам 
секьюритизации. В условиях низкой достаточности 
капитала, сжатия ликвидности и роста кредитного 
портфеля обращение банков к механизму секьюри-
тизации является ожидаемыемым. Следует сказать, 
что секьюритизация активов является важнейшим 
инструментом привлечения долгосрочного финан-
сирования и управления балансовыми показателями 
кредитных организаций. ■
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ТЕНДЕНЦИИ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ В 2015 Г.

Рустам Рамильевич АБДУЛИН
ФГОБУ ВПО  «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Состояние мировой экономики в уходящем году 
не претерпело серьезных изменений, в целом его 
можно оценить как неопределенное. Весьма уме-
ренный экономический рост наблюдался в США 
и Европе, сложная ситуация с безработицей и но-
вые меры Федеральной резервной системы (ФРС) 
и Европейского центробанка (ЕЦБ) по стимулиро-
ванию роста экономики могут служить ярким тому 
подтверждением.

Состояние российской экономики, прежде все-
го, характеризуется замедлением темпов роста и 
введенными санкциями в связи с тяжелой геопо-
литической ситуацией. По самым оптимистичным 
прогнозам рост ВВП в 2015 г. составит 0,5-2,0% 
по сравнению с 5,2% в 2014 г. Вместо ожидавшихся 
ранее среднегодовых темпов роста на 4,3-5,0% в год 
до 2025 г. теперь стоит рассчитывать примерно 
на 1,5-2,0% в год. Если в 2005-2007 гг. Россия была 
одним из лидеров роста, то в 2014 г. она демонстри-
рует значительное отставание от других развива-
ющихся рынков. По оценкам некоторых экспертов 
экономика входит в состояние стагнации на фоне 
вводимых экономических санкций. Причем, эта 
тенденция, скорее всего, будет долгосрочной. И это 
не может не отразится на состоянии корпоративно-
го кредитования.

Одной из главных тенденций корпоративного 
кредитования в России в ближайшее время бу-
дет замедление темпов его роста

По данным Центрального Банка РФ, кредиты 
компаниям в 2014 г. увеличились только на 12% 
по сравнению с 24% за 2013 г. Такая динамика 
не может не вызывать беспокойства представите-
лей банковского сообщества. 

В 2014 г. банковский сектор планировал нарас-
тить корпоративных кредитов на 18-20% при сред-
нем показателе по системе 10-15%. На 2015 г. в пла-
нах достичь прироста в 12-17%. Столь амбициозные 
планы при заметном ухудшении экономических 
показателей будут реализованы за счет внедрения 
высокотехнологичных решений, таких как: ско-
рость расчетно-кассового обслуживания и других. 
Есть и другие возможности динамичного прироста: 
развитие транзакционного бизнеса, что позволит 
клиентам вести свою ежедневную операционную 
деятельность, осуществлять расчеты со своими 

контрагентами, отправляя и принимая платежи в 
любой форме, с помощью любых инструментов, по 
любым каналам связи. Кроме того, транзакцион-
ный бизнес включает в себя весь спектр продуктов 
для размещения клиентами временно свободных 
денежных средств – срочных и до востребования, а 
также инструменты краткосрочного финансирова-
ния, как правило, овердрафты.

Другой важной тенденцией корпоративного 
кредитования в ближайшей перспективе будет 
рост объема задолженности компаний по бан-
ковским кредитам.

Надо отметить, что сама по себе тенденция 
не нова. По данным ЦБ РФ в 2014 г. объем просро-
ченной задолженности по корпоративному портфе-
лю вырос на 33,9%. В текущем году эта цифра, ско-
рее всего, вырастет.

Дополнительным риском в 2015 г. может явиться 
возможное ухудшение денежных потоков компаний, 
обслуживающих естественные монополии, которые 
пострадают от урезания инвестпрограмм из-за за-
морозки тарифов в следующем году. Если до 2014 
г. уровень просрочки в сегменте корпоративного 
кредитования снижался до 4,3-4,5% корпоратив-
ного портфеля, то уже с начала 2014 г. ухудшение 
качества корпоративного портфеля стало негатив-
ным сюрпризом для банковского сектора, и в 2015 г. 
может приобрести устрашающие последствия.

Следующей важной тенденцией корпора-
тивного кредитования в 2015 г. может явиться 
постепенное повышение процентных ставок 
по кредитам. 

Рублевое фондирование слабое и сейчас это 
компенсируется вливаниями ЦБ. Однако с февраля 
регулятор, судя по всему, сместит акцент с предо-
ставления долгосрочного фондирования в сторону 
поддержки короткой ликвидности. Наконец, рост 
просроченной задолженности также указывает 
на необходимость повышения ставок. В то же вре-
мя, замедление экономического роста предполага-
ет, что тренд процентных ставок не будет однород-
ным: доступ к дешевым кредитам для качественных 
заемщиков все еще будет гарантирован; субсидиро-
ваться же он будет за счет повышения ставок для 
всех других групп корпоративных заемщиков.

Снизился интерес корпоративных клиентов 
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к кредитованию. Эксперты говорят об удешевлении 
кредитов, но практика показывает, что снижение 
ставки слабо подталкивает субъектов хозяйствен-
ной деятельности к кредитованию и инвестирова-
нию. Их отталкивает недостаточная вера в будущее. 
Так что нынешнее замедление кредитования корпо-
ративного сектора связано не с тем, что банки не хо-
тят давать кредиты, а с тем, что компании не жела-
ют их брать.

В таком случае, за счет чего возможно обеспечить 
прирост кредитного портфеля? Инструменты из-
вестны: банки наращивают кредитную массу либо 
за счет эволюции уже существующих клиентов либо 
привлекают новых заемщиков. И в том, и в другом 
случае корпоративный сегмент нуждается в каче-
ственном сервисе и расширении спектра банков-
ских услуг. Этот вектор развития требует от банков-
ского менеджмента тщательно диверсифицировать 
свой бизнес.

Банки, имеющие возможность привлекать сред-
ства дешевле, а также использовать долгосрочные 
заимствования, будут обладать определенным 
преимуществом. Прибыльность сектора снизится, 
а конкуренция усилится. 

Учитывая, что сегодня небольшие банки все чаще 
испытывают серьезные трудности с ликвидностью 
и рентабельностью, многие эксперты сходятся 
во мнении, что российский банковский сектор все 
больше подвергается консолидации. Это общемиро-
вая тенденция, при этом регулятор заинтересован 
в прозрачности финансовой политики. 

Еще одной серьезной тенденцией развития 
корпоративного кредитования может служить 
тот факт, что некоторые компании все чаще 
предпочитают размещать собственные облига-
ции вместо того, чтобы брать банковские креди-
ты.

В Европе эта тенденция зародилась в конце 
2008 г., когда компании в условиях кризиса стали 
постепенно менять свои инструменты для получе-
ния финансирования. В то время как объем тради-
ционных банковских кредитов снижался, чистый 
объем эмиссий корпоративных облигаций увели-
чивался. Облигации на рынке капитала выступили 
просто в качестве замены банковских кредитов. 
Одной из причин такого факта эксперты называют 
увеличение давления на банки со стороны финансо-
вых регуляторов.

При этом ситуация складывалась в разных стра-
нах Евросоюза по своему. Снижение спроса на кре-
дитные ресурсы в Германии можно оценить как не-
значительное. Это обусловлено тем, что экономика 
этой страны развивается гораздо лучше, чем в дру-
гих государствах еврозоны, и немецкие компании 
стараются использовать собственные ресурсы для 
финансирования развития.

В Италии оба канала финансирования - как кре-
диты, так и облигации, развиваются достаточно 
динамично, особенно на фоне постоянных мрачных 
разговоров о состоянии итальянской экономики, 
добавляют эксперты.

Основными драйвером роста облигаций стала 
Франция: на нее приходится основной объем — око-
ло 160 млрд. евро. К слову сказать, Франция уже до-
статочно давно является источником беспокойства 
в силу слабых экономических показателей. Будучи 
второй крупнейшей экономикой региона, она все 
сильнее отстает от более успешной Германии. 
Потенциальная угроза, связанная с ухудшением 
ее экономического положения, будет гораздо боль-
шей опасностью для еврозоны, чем проблемы в пе-
риферийных странах, с которыми регион сталкивал-
ся прежде.

В России эта тенденция в настоящий момент вы-
ражена не так ярко, но набирает силу. Это объясня-
ется сложившейся конъюнктурой рынка. Компании 
предпочитают размещать облигации вместо того, 
чтобы брать банковские кредиты. 

Естественно, что эти инновационные технологии 
невозможны без наличия онлайн-инструмента для 
оперативного доступа к информации и управления 
расходами. Банки все больше вкладываются в вы-
сокотехнологичные сервисы, с помощью которых 
клиенты получают возможность упростить и опти-
мизировать целый ряд бизнес-процессов. Мощная 
IT-инфраструктура, защищенные платформы, кру-
глосуточная техническая поддержка - это неоспори-
мые конкурентные преимущества. 

Следующей важной тенденцией корпоратив-
ного кредитования в 2015 г. может явиться по-
степенный рост объемов кредитных портфелей 
за счет активизации работы с клиентами из чис-
ла малого и среднего бизнеса (МСБ). Именно этот 
сегмент станет ключевой точкой роста отрасли в 
2015 г.

В 2015 г. ключевым драйвером роста будет сег-
мент среднего и особенно малого бизнеса, главным 
образом за счет развития беззалоговых кредитов, 
основанных на адаптации розничных технологий 
(за счет сокращения количества запрашиваемых 
документов и сроков рассмотрения заявок, увеличе-
ния сумм и сроков кредитования, оптимизации про-
цесса выдачи кредита). Даже компании с твердыми 
залогами (недвижимость, оборудование, транспорт 
и пр.) демонстрируют сегодня спрос на беззалого-
вое кредитование. В первую очередь это связано со 
скоростью принятия решения по заявке клиента и 
упрощением процедуры его выдачи (отсутствуют 
требования по оценке и регистрации залога).

Также в частности, замечают банкиры, особым 
спросом пользуются разнообразные банковские га-
рантии - тендерные, исполнения контракта, сервис-
ные, таможенные, акцизные. Именно этот продукт 
обладает максимальным потенциалом, так как не 
только государственные, но и коммерческие струк-
туры переходят на конкурсный отбор подрядчиков. 
Гарантии используются заказчиками в качестве ин-
струмента для взаимодействия, делая их, таким об-
разом, одним из наиболее востребованных продук-
тов для клиентов малого и среднего бизнеса.

В целом рынок корпоративного кредитования в 
ближайшее время продолжит расти сдержанными 
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темпами. Банки сосредоточатся на оптимизации 
бизнес-процессов, направленной на снижение из-
держек; повышении качества услуг, призванной 
удержать существующих и привлечь новых кли-
ентов, а также на диверсификации структуры кре-
дитного портфеля с целью снижения рисков и уве-
личения доходности за счет увеличения объемов 
финансирование наиболее прибыльных сегментов 
(МСБ). Некоторые участники рынка предполагают 
расти быстрее рынка за счет перераспределения 
клиентуры банков, у которых отозвана лицензия. 
Процесс «отсева» банков (в том числе таких круп-
ных, как Мастер-банк) и разнообразные слухи о не-
устойчивом финансовом положении структур, даже 
входящих в топ-50, побуждают корпоративных кли-
ентов играть на опережение и переходить на обслу-
живание в более стабильные, по их мнению, банки. 
Рынок будет ждать стагнации валютного кредито-

вания в России в 2015 г. из-за санкций, сейчас бан-
ки практически опираются на скопленные запасы 
валютной ликвидности. Даже несмотря на то, что 
от санкций пострадали крупнейшие банки и ком-
пании, на самом деле удар нанесен российскому 
рынку в целом вследствие того, что значительно 
снизился интерес иностранных инвесторов и их ап-
петит к российскому риску. Возможности заимство-
ваний в валюте снизились у всех участников рынка 
без исключений. Все это приведет к тому, что кре-
дитование в валюте в следующем году, очевидно, 
будет стагнировать, объемы будут падать. И, соот-
ветственно, компании, которым предстоит рефи-
нансировать свою задолженность перед западны-
ми контрагентами, должны рассчитывать на свою 
экспортную выручку или на кредиты в рублях, ко-
торые они позже будут конвертировать на рынке 
в иностранную валюту. ■
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СТРАХОВАНИЕ УРОЖАЯ В РОССИИ И В МИРЕ

Денис Игоревич МАЛЫШЕВ
аспирант 

Тихоокеанский государственный университет

Сельское хозяйство является одной из самых не-
защищенных отраслей российской экономики. Про-
изводство в сфере сельского хозяйства больше всего 
подвержено не только влиянию стихийных сил при-
роды, но и колебаниям цен, уровню урожайности, 
изменениям политики государства в отношении ре-
сурсов. Всё это приводит к значительным колебани-
ям уровня доходов простых граждан. 

Как обычный предприниматель сельскохозяй-
ственной сферы может защитить себя и свой биз-
нес? На сегодняшний день самым эффективным ме-
тодом управления рисками в АПК считается договор 
страхования. 

В сфере агрострахования принято выделять та-
кие направления: 

- страхование сельскохозяйственных культур,
 - страхование многолетних растений,
 - страхование животных,
 - страхование инвентаря, зданий и оборудования 

АПК.
Та система страхования сельскохозяйственного 

производства, которую мы видим сегодня, начала 
формироваться в начале 90-х. Именно тогда страхо-
вание стало добровольным, ведь в Советском союзе 
обязательному страхованию подлежали все произ-
водители агропромышленного комплекса, без ис-
ключения. Такой подход давал возможность стра-
ховщику в лице государства формировать огромные 
страховые резервы наряду с такими же по величине 
рисками. Обширная география страны позволяла 
диверсифицировать эти риски, не оставаясь в убыт-
ке.

С точки зрения государства всё было не так уж 
и плохо, но вот обычный крестьянин воспринимал 
страхование совершенно в искаженном свете. Обя-
зательные страховые платежи становились для ря-
дового жителя, занятого в сельском хозяйстве, еще 
одним налогом, а страховые выплаты в большин-
стве случаев до адресата не доходили. 

Конечно, на фоне такого опыта, достаточно труд-
но прийти к добровольному решению о необходи-
мости страхования урожая. Но тот фермер, который 
берет на себя всю полноту ответственности за пла-
нирование и прогнозирование бизнеса в АПК, пре-
красно понимает, что риски необходимо страховать. 
Ведь если этого не сделать, то внезапно случившее-

ся наводнение или засуха не только полностью ли-
шат предприятие прибыли, но и не дадут возмож-
ности рассчитаться с рабочими, подрядчиками или 
выплатить кредиты на технику.

Страхование сельскохозяйственных культур
Страхование сельскохозяйственных культур 

предполагает возмещение ущерба в случае гибели 
урожая или многолетних насаждений. Благодаря 
агрострахованию сегодня можно:

- минимизировать ущерб, нанесенный природно-
климатическими факторами;

- стабилизировать развитие агропроизводства 
на достаточном уровне;

- получить возможность пользоваться ссудами 
банков, стать участником лизинговой деятельно-
сти. 

Страхование сельхозкультур было введено еще 
в 1921 году в СССР. На тот момент оно заключалось 
в возмещении 70% ущерба после наступления стра-
хового случая. Первоначально под статус страхового 
случая подпадал только град, но уже через пару лет 
в список были включены ливень, буря, вымерзание, 
а позднее - засуха. 

Начиная с 1970-х годов можно было страховать 
сельскохозяйственные культуры от любых стихий-
ных бедствий, которые влияли на снижение уровня 
урожайности. Такое страхование стало распростра-
няться на все виды сельскохозяйственных активов. 
Классификация страхового тарифа осуществлялась 
относительно вида культур и территории, на кото-
рой они произрастают.  На сегодняшний день стра-
хование сельхозкультур может осуществляться дву-
мя способами:

- в частном порядке;
- при участии государства.
Страхование урожая с господдержкой
Высокие риски в производстве сельхозтоваров 

делают страхование в сфере АПК достаточно доро-
гим удовольствием , поэтому для того, чтобы обыч-
ный фермер получил возможность застраховать 
свой агробизнес, необходимо участие государства. 

В 2006 году был принят Федеральный закон «О 
развитии сельского хозяйства», который регламен-
тирует список опасных природных явлений, кото-
рые могут повлиять на урожай и перечень видов 
урожая, которые могут быть застрахованы с господ-
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держкой. 

Список природных явлений включает в себя: за-
морозки, засуху, выпревание, град, бури (как пыль-
ные, так и песчаные), сель, наводнение, переувлаж-
нение грунта, землетрясение, лавину. 

Страхованию подлежит риск утраты или гибели 
сельхозактивов, таких как урожай зерновых, кор-
мовых, масличных, бахчевых, технических культур, 
овощей (включая картофель), а также посадок мно-
голетних насаждений - сюда относится виноград, 
плодово-ягодно-ореховые насаждения, урожай чая 
и хмеля. 

Согласно законодательству, погибшим считается 
урожай, фактический объем которого не превыша-
ет треть от запланированного. Для посадок много-
летних насаждений эта цифра составляет 40% по-
садочной площади. (К слову, в Госдуму внесен за-
конопроект о снижении этих показателей до 25% и 
30% соответственно). Для того, чтобы осуществить 
страхование с господдержкой, необходимо, чтобы 
страховой договор соответствовал условиям пре-
доставления субсидий, которые утверждены Мин-
сельхозом РФ. В таком случае фермер получает 50% 
компенсацию финансовых средств, которые были 
потрачены на страхование урожая сельскохозяй-
ственных культур.

Кроме вышеприведенного списка культур и 
перечня рисков, по которым фермеру полагается 
субсидия, Минсельхоз РФ устанавливает срок за-
ключения договора страхования, размер страховой 
премии и порядок вычисления страховой стоимо-
сти урожая.

Страхование посевов
В области страхования посевов также предусмо-

трены компенсации страховых платежей тем про-
изводителям сельхозпродукции, которые заклю-
чили договор страхования посевов. Минсельхоз РФ 
установил граничную норму компенсаций в 25%.

Страхование посевов предусматривает возме-
щение ущерба при уничтожении посевов или их 
повреждении стихийными бедствиями и другими 
метеорологическими явлениями на всех площадях 
посева. В список бедствий также внесены пожар, 
уничтожение посевов дикими животными, птицами 
и грызунами, а также болезни растений и поврежде-
ние вредителями. Более того, можно застраховать 
посевы, растущие в защищенном грунте, на случай 
повреждения в результате отсутствия электроэнер-

гии, которое вызвал пожар, авария или стихийное 
бедствие.

Страхование сельхозугодий: мировой опыт
Регулирование рынка страховых услуг в агро-

промышленном комплексе в разных странах осу-
ществляется с некоторыми отличиями. Например в 
Канаде, страхование сельхозугодий предусматрива-
ет несколько категорий: 

- страхование сельхозкультур - защита урожая 
или дохода от выращивания сельхозкультур,

- страхование от града,
- страхование животных,
- страхование от погодных условий (все, кроме 

града).
Страховые субсидии могут предоставлять толь-

ко государственные страховые компании. В США же 
это разрешено и частным страховым компаниям. Но 
в Америке каждая фирма, которая хочет оказывать 
страховые услуги, обязана иметь лицензию на это в 
каждом отдельном штате.

Испания, например, имеет одну из лучших про-
грамм агрострахования в Евросоюзе. Там, как и в 
США, субсидирование в сфере страхования сельхо-
зугодий разрешено частным компаниям. Но по сути 
испанские страховые компании являются агентами, 
ведь все процедуры по урегулированию конфлик-
тов проводят эксперты объединения частных ком-
паний Агросегуро, которое и осуществляет комби-
нированное аграрное страхование по всей стране.

Если характеризовать рынок агрострахования 
России в общем, то стоит отметить, что сегодня за-
страхован лишь небольшой процент сельскохозяй-
ственных угодий. Причиной можно считать недо-
статочную поддержку фермеров при наступлении 
страхового случая при достаточно высоком уровне 
страховых платежей. Если рассмотреть страховую 
практику в агропромышленном комплексе, то мож-
но отметить, что даже самые льготные условия не 
делают страхование привлекательным для фер-
меров. Первые шаги на этом пути уже сделаны - в 
Думу внесен законопроект о снижении граничного 
уровня пострадавшего урожая для признания его 
гибели. Но для большего эффекта необходимо вве-
дение отдельной лицензии на агрострахование, раз-
деление рисков по классам и создание отдельного 
госоргана, который бы осуществлял функцию пер-
вичного страхового надзора. ■
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РАЗУМНАЯ ЗАЩИТА СВОЕГО ЖИЛЬЯ – СТРАХОВАНИЕ

Денис Игоревич МАЛЫШЕВ
аспирант 

Тихоокеанский государственный университет

Имея свою квартиру или дом, вы с любовью соз-
даете в них прекрасный уютный интерьер в соответ-
ствии с личными предпочтениями, своим вкусом и 
желаниями. Достаточно дорогая внутренняя отдел-
ка квартиры, мебель, бытовая техника и электроап-
паратура – неизбежные спутники жилища каждого 
современного человека.

Никто не говорит о квартирах и мебели баснос-
ловной стоимости, сейчас мы ведем речь об обыч-
ном среднестатистическом россиянине, так модно 
называемом в наше время средним классом. Это 
имущество и жилье заработано вашим трудом, ва-
шим временем и силами. Поэтому самое время при-
нять достаточные меры к обеспечению не только 
красоты жилья, но и его сохранности от причинения 
ущерба различными непредвиденными обстоятель-
ствами.

Таких обстоятельств может быть великое мно-
жество. Предотвратить большинство из них ни один 
человек не в силах. Но вот принять разумные меры 
к уменьшению негативных последствий влияния на 
семейный бюджет этих факторов – под силу каждо-
му.

Для этого современный институт страхова-
ния имущества от различных рисков, предлагает 
собственнику прекрасной квартиры или дома це-
лый арсенал мер, по снижению размера ущерба, 
который может быть причинен ему и его семье.  
Для каждого вида рисков имеется своя степень за-
щиты, грамотно продуманная и разработанная про-
фессионалами своего дела. Вам остается только вы-
брать наиболее подходящую.

Прежде всего, следует избавиться, наконец, от 
стереотипов о том, что страхование – это лишние 
расходы и бумажная волокита. Все больше людей 
приходят к мнению о неверности этих тезисов. К со-
жалению, такая мысль постигает их уже после того, 
как наступил страховой случай, и, заключая в бу-
дущем договор страхования, люди учатся на своих 
ошибках, неся при этом физические и имуществен-
ные потери.

Разумный же хозяин дома или квартиры должен 
учиться на чужих ошибках. Осмотрите свое жилище, 
и вы поймете, что при использовании услуги стра-
хования имущества, вы сэкономите гораздо больше 
средств, чем затратите на приобретение страхового 

полиса. То есть расходы понесенные будут в разы 
меньше, чем расходы предотвращенные.

Бумажная же волокита и современная услуга 
страхования имущества от различных рисков, поня-
тия абсолютно несовместимые. Любая страхования 
компания работает сейчас, основываясь на трех ки-
тах – надежность, быстрота и качество обслужива-
ния, доверие клиентов.

Итак, что же современный уровень развития 
страхового дела в стране, может предложить в на-
стоящий момент разумному хозяину дома или квар-
тиры, от каких рисков он может обезопасить наше 
жилье.

Во-первых, это страхование внутренней отделки 
и имущества от затопления. Актуальность данной 
услуги для собственников жилья в многоквартир-
ных домах бесспорна. Оказаться в роли затоплен-
ного соседа, может любой из нас и в любое время. 
Спорить с этим нецелесообразно, просто оцените 
состояние коммуникаций дома и благонадежность 
своих соседей сверху, а также соседей еще выше эта-
жом. Используя данный вид страхования, вы избега-
ете проблем по выбиванию из соседей суммы при-
чиненного ущерба и сохраняете свои нервы.

Во-вторых, раз уж мы начали говорить о потопе, 
не лишним было бы использование хозяином жилья 
такого вида страхования, как страхование граждан-
ской ответственности собственника квартиры. В 
силу случая вы тоже можете оказаться виновным в 
затоплении своих соседей. Этот факт также не оспо-
рим, как и то, что вода имеет свойство течь вниз, а не 
вверх. Затопление соседей может произойти, когда 
вас не будет дома. Причин для этого можно назвать 
множество. С помощью этой услуги вы снимете с себя 
материальную ответственность за причиненный 
соседям ущерб, переложив ее на плечи страховой 
компании. А заодно сохраните дружеские отноше-
ния с соседями, сразу осознавшими, что свои деньги 
на ремонт они получат быстро и в полном объеме. 
В-третьих, используя услугу страхования квартиры 
и имущества от пожара, собственник гарантирует 
полное возмещение причиненного ему ущерба. Сни-
мите с себя проблемы и переживания по поводу не-
исправной электропроводки, возможности замыка-
ния электроприборов, перепадов напряжения, куря-
щих соседей и любителей сжигать мусор в ветреную 
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погоду или бросать окурки с балкона. Страхование 
квартиры или дома от пожара – надежное средство 
возмещения ущерба, избавляющее вас от необходи-
мости искать виноватого и бегать по судам в целях 
добиться справедливости.

В-четвертых, современный разумный владелец 
жилья экономит средства на обеспечении сохран-
ности своего имущества не путем приобретения 
дорогостоящих средств охраны, а попросту исполь-
зуя услугу страхования имущества от хищений. По-
следствия трудно раскрываемой квартирной кражи 
обойдут вас стороной при наличии страхового по-
лиса, являющегося достойным средством возмеще-
ния ущерба от преступлений.

Развитие данных видов страхования дает воз-
можность собственнику квартиры или дома, сде-
лать свою жизнь более спокойной, а также сэконо-
мить средства, время и силы на последующем воз-
мещении вреда, окупая затраты на приобретение 
страхового полиса, как говорится, с лихвой.

Все эти виды страхования являются действи-
тельно полезным и разумным выбором хозяина 
квартиры или дома. А их преимущества и возмож-
ность сэкономить при заключении договора страхо-
вания можно выразить в следующих моментах:

- страховой агент приходит на дом в любое удоб-
ное для вас время;

- грамотную и объективную консультацию вы 

получаете быстро, не выходя из дома и не тратя на 
это дополнительные средства;

- период страхования выбираете только вы, мо-
жете выбрать весь год, а можете то время, пока вас 
не будет дома;

- стоимость страхового полиса выбираете само-
стоятельно, получив от страхового агента лишь не-
обходимую вам информацию;

- вы сами определяете перечень имущества под-
лежащего страхованию и тем самым регулируете 
стоимость страхового полиса;

- никаких очередей и нервотрепки при заключе-
нии договора и получении страхового возмещения;

- профессиональная бесплатная консультация по 
вопросам оформления документов, необходимых 
для выплаты страхового возмещения.

Подобных преимуществ заключения договора 
страхования владельцем жилья множество и пере-
числить их в рамках одной статьи будет невозмож-
но. Основным является то, что страховая компания 
работает для вас, а ее репутация целиком основыва-
ется на доверии клиентов. 

Являясь хозяином собственного или арендуемо-
го жилья, сделайте действительно разумный выбор, 
в пользу минимизации своего ущерба отказавшись 
от сомнительной экономии на стоимости страхово-
го полиса.■



28 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №2 (60) / 2015

Экономика и управление
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
Волгоградский филиал

В последнее время российское сообщество, опира-
ясь на идеи становления справедливого гражданско-
го общества, поднимает вопросы, касающиеся долго-
срочного устойчивого развития. Функционирующие 
системы решения насущных социальных проблем 
дают сбои как в российской практике, так и на за-
рубежном опыте. Успешными оказываются страны, 
наиболее подвижные в институциональных, право-
вых, общественных изменениях, поддерживающие 
социальные инновации.[12]

Необходимость развития социального предпри-
нимательства (далее СП) в России продиктована на-
личием в стране большого числа социальных про-
блем, с решением которых государство не справ-
ляется. Такими проблемами являются алкоголизм, 
низкий уровень жизни, безработица, социальная 
напряженность. В результате проведенных Legatum 
Prosperity Index исследований, по итогам 2014 года 
Россия занимает только 68 место в списке стран по 
уровню жизни населения.[9] 

Можно выделить ряд причин, приведших к воз-
никновению практики СП:

- низкая эффективность решения социальных 
проблем традиционными методами, используемыми 
государственными и некоммерческими предприяти-
ями; 

- сокращение перечня бесплатных услуг, оказыва-
емых в рамках бесплатного медицинского обслужи-
вания;

- увеличение количества граждан престарелого 
возраста и как следствие старение населения;

- активное внедрение ИТ-технологий при оказа-
нии различного рода государственных социальных 
услуг с использованием Интернета, что требует ре-
ализации дополнительных программ обучения для 
лиц пожилого возраста и др.;[5]

- расширение социальных потребностей населе-
ния, прежде всего развитых стран, как по объему, так 
и по индивидуализации и диверсификации социаль-
ных услуг;

- приближенность предприятия к своей целевой 
аудитории, при этом социальный предприниматель 
несет в общество инновации;

- возможность использовать ресурсы, практиче-
ски не применяемые в стандартизированных сферах 
деятельности (гибкие формы обучения и занятости, 
сети взаимопомощи и взаимообмена, использование 
вторичных ресурсов или инновационных техноло-

гий, не находящих широкого применения в стандарт-
ных массовых производствах, использование практи-
ки микрофинансирования).[1]

Термин «СП» начал использоваться в литературе 
по социальным изменениям в 60–70-е гг. прошлого 
века, а широкое распространение получил в 1980–90-
х гг.[4] В российском законодательстве само понятие 
«СП» отсутствует. Еще в 2012 году при Торгово-про-
мышленной палате создан Координационный совет 
по вопросам развития социального бизнеса и пред-
принимательства и Экспертный совет по развитию 
СП при Комитете по политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Государственной 
думы РФ, где активно обсуждались проблемы разви-
тия СП и внесение данного термина в российское за-
конодательство. Но до сих пор этот вопрос не решен. 

С одной стороны, СП – это новый способ социаль-
но-экономической деятельности, в котором соеди-
няется социальное назначение организации с пред-
принимательским новаторством и достижением 
устойчивой самоокупаемости.[10] С другой стороны, 
СП характеризуется как социально ответственная де-
ятельность субъектов малого предпринимательства, 
направленная на решение социальных проблем.[6]

Однако СП, выступая предпринимательством 
гибридного вида, объединяющим элементы чисто 
коммерческого ведения бизнеса и некоммерческие 
организации (НКО), является выражением необхо-
димости стимулирования социальных изменений и 
включает в себя ряд особенностей:[10]

1. Социальное назначение организации, то есть 
социальный эффект является заранее запланирован-
ным и ожидаемым результатом, а не побочным, как 
это происходит в обычном коммерческом предпри-
нимательстве. Такие предприятия изначально соз-
даются для достижения социально значимых целей, 
проявляющихся в создании рабочих мест (в т.ч. для 
инвалидов), обучении (в т.ч. взрослых) и т.д.;

2. Предпринимательское новаторство, которое 
может быть реализовано путем использования но-
вой идеи или новой комбинации ресурсов (в том чис-
ле не очень привлекательных с точки зрения рынка) 
для решения социальной проблемы;

3. Достижение устойчивой самоокупаемости за 
счет получения дохода от продажи результатов дея-
тельности (товаров и услуг), а также за счет грантов 
и благотворительных пожертвований.

В России формирование СП связывается с деятель-
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ностью НКО, имеющих социальные цели деятельно-
сти, благотворительностью, венчурной филантропи-
ей и корпоративной социальной ответственностью, 
а его жизнеспособность определяется условиями 
вступления в конкурентную борьбу за оказание со-
циальных услуг на основе государственного зака-
за. Современной тенденцией является размывание 
границ между коммерческим и некоммерческим 
секторами. Примеров нестандартных предприятий 
социального назначения, действующих в различных 
странах, становится все больше. Такие организации 
сочетают в себе свойства различных секторов, их 
границы размываются.[7]

В настоящее время существует следующая клас-
сификация предприятий, относящихся к СП. По спо-
собам организации деятельности, существующие со-
циально направленные организации в России услов-
но можно разделить на три категории (рис. 1)

К первой категории относятся организации, глав-
ной целью которых является помощь в обеспечении 
условиями труда людей с ограниченными возмож-
ностями. Предприятия первого типа – это специали-
зированные предприятия, зачастую использующие 
труд инвалидов. 

Предприятия второго типа – это некоммерческие 
и благотворительные организации. Ко второй кате-
гории СП относятся организации, главная цель ко-
торых не связана с осуществлением коммерческой 
деятельности и извлечением прибыли. В таких орга-
низациях многодетным, инвалидам, пенсионерам и 
малообеспеченным гражданам услуги предоставля-
ются со значительной скидкой. 

Третий вид предприятий – это специализирован-
ные предприятия малого и среднего бизнеса, зани-
мающиеся решением разнообразных проблем соци-
ально-незащищенных граждан.[3] К третьей катего-
рии российского СП относятся организации, целью 
которых является решение проблем социально не-
защищенных слоев общества. Например, организа-
ции, занимающиеся производством ортопедической 
системы, позволяющей людям с травмой или заболе-
ваниями позвоночника, приведшими к параличу ног, 
самостоятельно передвигаться.

Эксперты, работающие в данной области, отмеча-
ют, что основным препятствием для развития данно-
го направления выступает недостаточно сформиро-

ванная законодательная база, хотя в Москве принята 
Концепция, устанавливающая меры поддержки для 
СП.[8] Чтобы СП стало распространенной практикой, 
необходима его поддержка не только в отдельных 
регионах, но и на федеральном уровне.

Можно выделить ряд факторов, тормозящих раз-
витие СП в России:

- отсутствие у большинства НКО необходимых 
знаний и навыков предпринимательской деятель-
ности;

- недостаточное развитие системы конкурсов 
в области СП (изучение имеющихся конкурсов по-
казало, что все они организовываются частными 
фондами, либо регионами РФ, либо иностранными 
инвесторами, но на федеральном уровне социальное 
предпринимательство не поддерживается в необхо-
димом объеме);[2]

- высокие ставки арендной платы;

- отсутствие гарантированного устойчивого спро-
са на данный вид услуг;

- недостаток процессов ассимиляции зарубеж-
ной практики и собственных теоретических изыска-
ний,[17] в то же время слепое копирование западных 
моделей без оглядки на российские реалии бизне-
са;[2]

- практически полное отсутствие культуры кор-
поративной социальной ответственности;

- слабое развитие гражданского сознания у росси-
ян;[11]

- высокий уровень коррупции;
- экономическая и политическая нестабильность;
- высокие налоги;
- отсутствие программ поддержки данной дея-

тельности (в т.ч. программ развития малого и сред-
него бизнеса), являющихся важнейшим фактором 
развития социального предпринимательства.

Таким образом, СП – это достаточно перспектив-
ное направление развития малого и среднего биз-
неса, так как развитие данного направления содей-
ствует более полной занятости, расширению спектра 
и качества социальных услуг, их большей доступно-
сти всем слоям населения. Решение вышеуказанных 
проблем позволит не только поощрить развитие СП, 
но также стимулировать становление гражданского 
общества с более высоким уровнем зрелости и каче-
ством жизни. ■

Рисунок 1 - Классификация социальных предприятий в России
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Аннотация. В статье описывается прогноз го-
сударственных финансов и важность улучшения их 
управления во Франции.  Также в ней предполагает-
ся рекомендации по сокращении государственного 
дефицита. В завершении статьи излагаются спо-
собы управления государственным долгам, которые 
могут быть применены как во Франции.

Abstract. The article describes the outlook of public 
finances and the importance of improving their manage-
ment in France. Also, it is assumed recommendations for 
reducing public deficits. At the end of the article outlines 
ways of managing public debt that can be applied in 
France.

Ключевые слова: государственные финансы, 
общественные расходы, налоговые сборы, государ-
ственный долг, общественный дефицит.

Key words: public finance, public expenditure, tax col-
lection, public debt and public deficit.

Правительство Франции поставило перед собой 
цель сократить государственные расходы в струк-
турном балансе на протяжении этого периода и 
восстановить устойчивость государственных фи-
нансов. И действительно, в то время как дефицит 
государственного бюджета был ниже на 2% от ВВП 
в период с 2006 года по 2011 год, сальдо государ-
ственного бюджета увеличилось примерно на 1,2% 
от ВВП (1,15% от ВВП) в 2012 году. В 2012 году в 
первый раз государственные расходы, включая рас-
ходы по обслуживанию долга и пенсии, снизились 
на 0,3 миллиарда евро. Номинальный дефицит был 
сокращен на 0,5% от ВВП, достигнув 4,8%, несмотря 
на стагнацию. 

В связи с принятием мер по снижению дефици-
та на 3%, налоговое бремя усилилось в 2011-2014 
годы, но затем снизилось, достигнув показателя 
46,3% от ВВП к 2017 году, не претерпев измене-
ний с 2013 года. В 2015-2017 годы государствен-
ный долг будет финансироваться частично за счет 
снижения уровня государственных расходов, что 
позволит снизить количество обязательных нало-
говых сборов. Возможности, которые появляются 
в связи с уменьшением обязательных сборов, будут 
использоваться непосредственно для возвращения 
структурного баланса государственных финансов, 
параллельно снижая налоговое бремя. В 2013 году 
налоговое бремя увеличилось на 1% (и составило 

46,0%). 
Таблица 1 - Структура и динамика государствен-

ных доходов во Франции (в % от ВВП)

Это говорит о значительных усилиях, предпри-
нятых для снижения дефицита в столь сложной эко-
номической ситуации. В  период  2014-2017 годов  
увеличение ставок по обязательным сборам было 
более умеренным в 2014 году (46,5% по сравнению 
с предыдущими показателями в 46,3%). Увеличение 
в 2014 году оказалось меньшим, чем ожидалось в 
2013 году (особенно в отношении налога на финан-
совые операции), на что повлияли:  ограничитель-
ные меры, принятые Конституционным Советом, 
уменьшение налоговых и социальных сборов, уси-
ление мер против уклонения от уплаты налогов, а 
также изменение доходов в социальной сфере, где 
были реализованы дополнительные пенсионные 
схемы. Кроме того, размер налогового бремени со-
ставит ориентировочно 7,2% от ВВП в 2014-2017 
годы.

Рост государственных расходов, действительно, 
составит в среднем 0,5% за 2013-2017 гг., что гораз-
до ниже, чем в долгосрочной перспективе (2,1%) и 
при потенциальном экономическом росте. Эффек-
тивное управление государственными расходами 
является результатом длительной работы всех ор-
ганов государственного управления. В это понятие 
входит:

- сокращение государственных расходов в 2015 
году и стабилизация ситуации в этом отношении 
(без учета обслуживания долга и пенсий); 

- ограничение расходов местных органов само-

Годы 2012 2013 2014

Государственные доходы 51,8 52,9 53,1

Налоги на производство 15,4 15,6 16,0
Текущие налоги на доходы и 

состояние 12,0 12,6 12,2

Налоги на капитал 0,5 0,5 0,5

Социальные отчисления 19,0 19,3 19,4

Доходы от собственности 0,7 0,7 0,7

Другие доходы 4,2 4,3 4,3

Обязательные сборы 45,0 46,0 46,1
Источник: [2]
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управления, сокращение денежных средств, получа-
емых от государства в 2014 и 2015 годах; 

- экономия от усовершенствования государ-
ственной политики; 

- сокращение темпов роста в сфере медицинско-
го страхования;

-  введение дополнительных пенсионных схем 
(результаты ожидаются к 2013 году) и реформиро-
вание пенсионной системы (комитет под председа-
тельством г-жи Моро);

- меры в отношении семейной политики (миссия 
возложена на г-на Фрагонара).

Источник: [2]
После повышения налогов в период 2011 – 2014 

годов, связанном с принятием мер по снижению де-
фицита до 3% от ВВП, размер обязательных сборов 
будет снижаться и составит 46,3% от ВВП к 2017 
году, как и в 2013 году. 

В 2015-2017 годы рост раз-
мера налогового кредита для 
повышения  конкурентоспо-
собности и занятости (CICE), 
профинансированный напо-
ловину за счет экономии рас-
ходов, будет способствовать 
снижению показателей по 
обязательным сборам. Будет 
использован весь комплекс 
мер для снижения обязатель-
ных сборов за счет контроля 
над расходами, чтобы вернуть 
структурный баланс и умень-
шить налоговое бремя.

Возвращение равновесия государственным фи-
нансам основывается на правильном, соразмерном 
и ответственном распределении расходов и дохо-
дов. Меры по регулированию государственных рас-
ходов равномерно распределены между всеми ор-
ганами государственного управления. Размер госу-
дарственных расходов (статья 5), без учета выплат 
процентов по государственному долгу и пенсий, ста-
билизируется в пятилетний срок  («ноль% в реаль-
ном выражении»). Кроме того, общая сумма государ-
ственных расходов не повышается быстрее темпов 
инфляции. В период 2013 - 2015 годов, тенденция 
по выплате процентов государственного долга обе-
щает быть благоприятной, а применение правила  
«ноль % в реальном выражении» воспрепятствует 
какому бы то ни было обращению этой тенденции 
в новые расходы. Управление и контроль государ-
ственного долга, таким образом, будет способство-
вать уменьшению дефицита государственного бюд-
жета. Таким образом, общая сумма государственных 
расходов опустится в среднем на 1 % в 2013 – 2015 
годы. В среднем за пятилетний срок (статья 6) ста-
билизируется ситуация со средствами государства 
и других участников экономической деятельности. 
Кроме того, доходы выше запланированных в Зако-
не о государственном бюджете целиком пойдут на 
погашение задолженности (статья 14).

Субъекты экономической деятельности в равной 
степени способствуют возвращению равновесия го-
сударственным финансам, контролируя изменения 

своих бюджетных субсидий, а также 
фиксируя уменьшение своих средств 
(статья 11). Количество ставок, за-
тронутых Законом, расширится, и 
их общая сумма снизится на 126 
миллионов евро в 2013 году, на 200 
миллионов евро в 2014 году и на 400 
миллионов евро в 2015. В этих целях 
до 30 июня 2013 года Правительство 
представит Парламенту и другим 

участникам экономической деятельности доклад 
по оценке размеров ставок, с тем, чтобы были пред-
ложены возможные изменения. Административно-
территориальные образования также принимают 
участие в коллективных мероприятиях путем уста-

Годы 2012 2013 2014
Государственные расходы 56,6 57,0 56,7
Оплата труда работников 13,2 13,2 13,1

Промежуточное потребление 5,6 5,6 5,6
Социальные пособия и 

выплаты 26,0 26,5 26,4
Расходы по обслуживанию 

долга 2,5 2,3 2,5

Субвенции 1,5 1,5 1,6
Валовое накопление 
основного капитала 3,1 3,2 3,0

Капитальные трансферты 0,9 0,7 0,7

Другие 3,8 4,0 3,9
Источник: [1]

Таблица 2 - Структура и динамика государственных 
расходов во Франции в 2012-2014 годах (в % от ВВП)

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Показатели по 

обязательным сборам 
(% от ВВП)

45,0 46,5 46,5 46,7 46,6 46,3

Прибыль, полученная 
от применения мер 

(в миллиардах)1 
7 24 0 -1 -3 -7

Таблица 3 - Показатели по обязательным сборам и результаты 
(% от ВВП)

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Структурное сальдо

-4,8 -3,6 -1,6 -1,1 -0,5 0,0 0,0

Изменение структур-
ного сальдо 1,5 1,2 2,0 0,6 0,6 0,5 0,1

Сальдо государствен-
ного бюджета -5,2 -4,5 -3,0 -2,2 -1,3 -0,6 -0,3

Государственный 
долг 85,3 87,4 88,4 87,3 85,4 82,9 80,1
Величина государ-
ственного расхода 56,0 56,3 56,3 55,6 54,9 54,2 53,6

Изменения государ-
ственного расхода 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%

Таблица 4 - Ключевые показатели программного развития в 2012 - 2017 (в % от ВВП)

Источник: [1]
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новления определенного количества средств, выде-
ляемых им государством в 2013 году, и понижая свое 
содержание на 750 миллионов евро в 2014 и 2015 
годах. Для соблюдения принципа солидарности, в 
2013 году вышеперечисленные меры сопровожда-
ются значительным усилением пропорционального 
налогообложения. Условия распределения выде-
ляемых средств будут определены вместе с адми-
нистративно-территориальными образованиями 
(статья 12). Наконец, статья 9 законопроекта охва-
тывает вопросы изменения расходов в сфере соци-
ального обеспечения, и, в особенности, расходы по 
страхованию на случай болезни, которые в среднем 
повысятся на 2,6 %  в период 2013 – 2017 годов.

Улучшение качественного состояния государ-
ственных финансов облегчает применение полити-
ки консолидации бюджета. Повышение эффектив-
ности государственных расходов и государствен-
ных доходов позволяет в результате ограничить 
влияние мер по сбережению средств на экономи-
ческую деятельность и сохранить качество ока-
зываемой государственной услуги, сокращая при 
этом затраты. Меры, принятые для восстановления 
финансов учли эти качественные показатели, для 
того, чтобы продолжить и оптимизировать работу 
в этом направлении на протяжении  последних лет. 

Мероприятия проводились в рамках общего пере-
смотра государственной политики государством и 
его субъектами, реформирования административ-
но-территориальных образований и повышения 
качества предложения в сфере здравоохранения. 
Таким образом, дополнительные средства, сэконом-
ленные на государственных расходах защищают 
кредиты, выделенные из государственного  бюдже-
та на исследования, и средства, предназначенные 
для будущих инвестиций, которые позволят стиму-
лировать экономический рост. 

С точки зрения доходов приоритетное развитие 
заключается в снижении налоговых расходов и рас-
ходов наименее эффективных социальных сфер, вы-
явленных в результате проведения анализа затрат 
и прибыльности, а также в эффективном функцио-
нировании системы обязательных сборов. Так сво-
бодные новые доходы мало влияют на экономиче-
ский рост, поскольку фактически не затрагивают 
статью доходов. Кроме того, в соответствии с реко-
мендациями, направленными Франции, понижение 
расходов на социальное обеспечение, влияющих на 
стоимость работы и заменяющих повышение нор-
мального значения НДС, приводит к преобразова-
нию системы сборов, к налоговой системе, менее 
ориентированной на работу. ■
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

 Правильная квалификация преступления бази-
руется на точном и объективном установлении всех 
элементов и признаков состава преступления. Су-
щественное значение при этом имеют особенности 
объекта преступления. В научной литературе суще-
ствует позиция, согласно которой «квалификацию 
преступлений следует производить по элементам 
состава преступления, начиная с объекта, объектив-
ной стороны, субъекта и субъективной стороны»[5, 
С. 58]. Признаки объекта преступления позволяют 
отграничить составы преступлений, имеющих схо-
жие черты, а также отличить преступное поведение 
от непреступного.  

Объектом преступления являются обществен-
ные отношения, охраняемые уголовным законом 
[6,7,8]. Группа общественных отношений, состав-
ляющих родовой объект преступления,  предусмо-
тренного ст. 164 УК РФ включает отношения в сфере 
экономики. Отношения в сфере экономики – урегу-
лированные нормами права общественные отноше-
ния, складывающиеся в системе производства, рас-
пределения, обмена и потребления. 

Видовым объектом хищения предметов, имею-
щих особую ценность, выступают общественные 
отношения собственности, а именно отношения, 
связанные с владением, пользованием и распоряже-
нием имуществом. Предмет преступления в данной 
ситуации предопределяет особенности, связанные с 
владением, использованием и распоряжением такой 
категории имущества, как предметы или докумен-
ты, имеющие особую ценность. 

Владение предметами,  имеющими особую цен-
ность, предполагает законное обладание такими 
ценностями, возможность удерживать и управлять. 

Использование предметов, имеющих особую цен-
ность, предполагает законное фактическое их по-
требление, зависящее от полезных свойств. 

Распоряжение предметами,  имеющими особую 
ценность, предполагает возможность их  отчуждать, 
осуществлять различные изменения. 

Владение, использование, распоряжение предме-
тами, имеющими особую ценность, регламентирует-

ся различными отраслевыми законодательными ис-
точниками. В их число входит: Гражданский кодекс 
РФ, Закон РФ № 3612-I «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», Земель-
ный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и др. 

В ст. 14 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о культуре указано, что каждый человек 
имеет право собственности в области культуры. 
Право собственности распространяется на имею-
щие историко-культурное значение предметы, кол-
лекции и собрания, здания и сооружения, организа-
ции, учреждения, предприятия и иные объекты.

Глава VIII ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» определяет особенности владе-
ния, пользования, распоряжения объектом культур-
ного наследия. Так, в ст. 48 ФЗ указано, что объекты 
культурного наследия независимо от категории их 
историко-культурного значения могут находиться 
в федеральной собственности, собственности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальной соб-
ственности, частной собственности, а также в иных 
формах собственности, если иной порядок не уста-
новлен федеральным законом. 

Основным непосредственным объектом рассма-
триваемого преступления являются  отношения 
собственности, дополнительным непосредствен-
ным объектом – отношения, обеспечивающие инте-
ресы культуры. 

В качестве дополнительного непосредственного 
объекта выступают урегулированные нормами пра-
ва общественные отношения, связанные с обеспече-
нием сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны культурных ценностей, а 
также конституционного права на доступ к культур-
ным ценностям и обязанности каждого заботиться о 
сохранении исторического и культурного наследия.  

Помимо основного и дополнительного непосред-
ственного объекта преступления, всегда терпящих 
ущерб при совершении преступления,  выделяют 
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также факультативный непосредственный объект. 
В рассматриваемом преступлении это могут быть 
отношения, охраняющие жизнь и здоровье (в слу-
чае таких форм хищения как, насильственный гра-
беж или разбой). Так, как указано в кассационном 
определении СК по уголовным делам Московского 
городского суда от 6 февраля 2012 г. по делу № 22-
663/2012, Н.Т.Б., совместно с двумя малознакомыми 
мужчинами, проникли в квартиру С.А.Б., используя 
ножи и пистолет, в качестве оружия, избили С.А.Б. и 
похитили имущество потерпевшего, в том числе, ан-
тикварные предметы, редкие коллекции миниатюр 
и фотографий, ценности и украшения, являющиеся 
предметами, имеющими культурную ценность[10]. 
Кроме этого, факультативным непосредственным 
объектом могут выступать отношения, обеспечи-
вающие неприкосновенность жилища (в случаях 
незаконного проникновения в жилище). В приго-
воре Кыштымского городского суда Челябинской 
области указано, что Алферов В.В., перелез через 
забор и прошел во двор дома, где взломав замок на 
входной двери незаконно проник в указанный дом, 
осознавая при этом, что действует против воли про-
живающих в нем лиц. Находясь в доме, Алферов В.В., 
в шкафу, находящемся в коридоре дома, обнаружил 
орден Красной Звезды, имеющий особую историче-
скую или культурную ценность. Реализуя свой пре-
ступный умысел, направленный на хищение пред-
мета, имеющего особую историческую или культур-
ную ценность, Алферов В.В. , действуя умышленно, 
с целью хищения чужого имущества, преследуя 
цель незаконного обогащения, осознавая, что орден 
Красной Звезды, является государственной награ-
дой за особые заслуги перед Отчеством за участие в 
боевых действиях, составляет культурное наследие 
народов Российской Федерации, их национальное 
достояние и, осознавая и предвидя неизбежность 

причинения ущерба владельцам дома, и желая, 
чтобы такие последствия наступили, скрылся с ме-
ста преступления с похищенным орденом Красной 
Звезды, и распорядился им по своему усмотрению 
[11]. 

В анализируемом составе преступления предмет 
является обязательным признаком. В диспозиции 
нормы предмет преступления сформулирован как  
«предметы или документы, имеющие особую исто-
рическую, научную, художественную или культур-
ную ценность». Отнесение того или иного объекта 
посягательства к предмету преступления, предус-
мотренного ст. 164 УК РФ, базируется на следующих 
критериях: 

- возможность отнесения предмета преступле-
ния к одной из категорий, определяемых законами 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей», «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», «Об 
особо охраняемых природных территориях» и др.; 

- наличие экспертного заключения определяю-
щего особую историческую, научную, художествен-
ную или культурную ценность похищенных пред-
метов или документов,  определяемую не только с 
учетом их стоимости в денежном выражении, но и 
значимости для истории, науки, искусства или куль-
туры[9].  

Анализ признаков объекта преступления, пред-
усмотренного ст. 164 УК РФ способствует осущест-
влению правильной квалификации и отграничению 
рассматриваемого состава: по признакам дополни-
тельного непосредственного объекта от составов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 158-162 УК 
РФ; по признакам предмета от преступлений, пред-
усмотренных ст. 158-162, 191,192, 222, 226,243.2, 
324, 325 УК РФ. ■
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Анализ юридической литературы и судебно-след- юридической литературы и судебно-след-юридической литературы и судебно-след- литературы и судебно-след-литературы и судебно-след- и судебно-след-и судебно-след- судебно-след-судебно-след-
ственной практики свидетельствует о том, что при 
квалификации преступления, предусмотренного ст. 
272 УК РФ, возникают определенные трудности. В 
соответствии с ч. 1 ст. 272 УК РФ лицо подлежит уго-
ловной ответственности за неправомерный доступ к 
охраняемой законом компьютерной информации при 
наличии альтернативных преступных последствий: 
уничтожении, блокировании, модификации либо ко-
пировании компьютерной информации. 

Уничтожение информации – удаление информа-
ции из памяти компьютера и машинных носителей; 
приведение ее в состояние, непригодное для исполь-
зования без возможности восстановления.

Блокирование информации – совершение дей-
ствий, в результате которых владелец утрачивает воз-
можность обращаться к компьютерной информации 
и ее использовать. Блокированием компьютерной ин-
формации следует признать и атаки на ресурсы сети 
Интернет с целью затруднения доступа к информа-
ции, находящейся на веб-страницах.

Модификация информации – несанкционирован-
ное собственником изменение компьютерной инфор-
мации кроме изменений, связанных с адаптацией ком-
пьютерных программ для средств вычислительной 
техники или баз данных.

Копирование информации – запись в памяти 
средств вычислительной техники или на машинном 
носителе второго и последующих файлов, компьютер-
ных программ или компьютерных баз данных, созда-
ние печатной версии или размещение в электронных 
каналах связи с сохранением неизменности оригина-
ла. От копирования необходимо отличать размноже-
ние информации на оригинальном носителе, при ко-
пировании происходит перенос информации на носи-
тель, обособленный от оригинала.

Состав преступления является материальным и 
считается оконченным при наступлении хотя бы од-
ного из названных последствий. Если преступные по-
следствия, указанные в ч. 1 ст. 272 УК РФ не наступают, 
то деяние квалифицируется как покушение не непра-
вомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 
ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 272 УК РФ).

За неоконченное преступление уголовная ответ-
ственность наступает по соответствующей статье 
Особенной части УК РФ с обязательной ссылкой на ст. 
30 УК РФ. Согласно ч. 3 ст. 66 УК РФ срок или размер 
наказания за покушение на преступление не может 

превышать трех четвертей максимального срока или 
размера наиболее строгого вида наказания, предусмо-
тренного соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ за оконченное преступление.

Среди ученых существуют различные точки зре-
ния относительно установления ответственности за 
факт неправомерного доступа к охраняемой законом 
компьютерной информации.

Т.Г. Смирнова предлагает состав ч. 1 ст. 272 УК РФ 
сформулировать как формальный, устранив из фор-
мулировки ч. 1 ст. 272 УК РФ требование о наступле-
нии тяжких последствий, по ее мнению это будет спо-
собствовать эффективному применению закона [1, с. 
139]. Последствиями неправомерного доступа к ком-
пьютерной информации в большинстве случаев явля-
ются ее копирование, блокирование, уничтожение и 
модификация, поэтому они должны быть выделены в 
ст. 272 УК РФ в качестве квалифицированного состава.

С.А. Яшков считает обоснованным дополнение 
действующего УК РФ новой нормой – ст. 2721 УК РФ, 
которая будет предусматривать ответственность за 
неправомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации, повлекший полное либо ча-
стичное ознакомление с ней [2, с. 131].

 Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации состоит не только в получении возможности 
доступа к ней, но и в несанкционированном собствен-
ником ознакомлении лица с компьютерными данны-
ми.

В.В. Воробьев и С.И. Ушаков под неправомерным 
доступом к компьютерной информации понимают не-
санкционированное проникновение к ней, в том числе 
с возможностью ознакомления [3, с. 70; 4, с. 103]. К.Н. 
Евдокимов в предлагаемом примечании 1 к ст. 272 УК 
РФ неправомерным доступом к компьютерной ин-
формации признает несанкционированное обраще-
ние к ней, осуществляемое обычным способом или с 
помощью введения ложных сведений [5, с. 74]. М.Ю. 
Дворецкий под неправомерным доступом к охраняе-
мой законом компьютерной информацией понимает 
несанкционированное собственником информации 
ознакомление лица с данными, содержащимися на ма-
шинном носителе или в памяти компьютера [6, с. 74].

В Федеральном законе от 21.07.1993 г. № 5485-1 
«О государственной тайне» (ред. от 21.12.2013 г.) до-
ступ к информации равнозначен ознакомлению с ней. 
Согласно ст. 2 указанного закона доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну, определяется 
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как санкционированное полномочным должностным 
лицом ознакомление конкретного лица со сведения-
ми, составляющими государственную тайну [7]. 

Поэтому вряд ли можно считать обоснованным 
предложение С.А. Яшкова о включении ст. 2721 УК РФ, 
которая будет предусматривать ответственность за 
неправомерный доступ к охраняемой законом ком-
пьютерной информации, повлекший полное либо 
частичное ознакомление с ней [8, с. 9]. В случае вклю-
чения ст. 2721 УК РФ будет возникать искусственная 
конкуренция со ст. 272 УК РФ.

И.А. Сало критикует мнение об установлении уго-
ловной ответственности за неправомерный доступ 
к компьютерной информации. В частности она отме-
чает: «…совершение неправомерного доступа, не по-
влекшее указанных в законе последствий, не достига-
ет уголовной вредности в силу малозначительности 
вреда, причиняемого отношениям» [9, с. 100]. 

Следует отметить, что общественная опасность 
преступлений в сфере компьютерной информации 
возрастает в связи с тем, что компьютерные техно-
логии становятся средством совершения экономиче-
ских преступлений, происходит интернационализа-
ция преступлений, связанных с незаконным проник-
новением в компьютерную сеть [10, с. 26]. 

С помощью вредоносных компьютерных программ 
и уязвимостей операционных систем преступники мо-
гут получить доступ к закрытым информационным 
системам, содержащим различные данные. Например, 
незаконный доступ к информационным базам дан-
ных банковских карт, ущерб от одного преступления 
связанного с использованием таких данных может до-
стигать десятки миллионов рублей. Обслуживанием 
банковских карт занимаются процессинговые центры 
– юридические лица, которые обеспечивают техноло-
гическое и информационное взаимодействие между 
участниками безналичных расчетов. Информация о 

картах, хранящаяся в базах данных процессинговых 
центров становится объектом атак крекеров.

Поэтому ознакомление с компьютерной инфор-
мацией, содержащей конфиденциальные сведения 
без наступления последствий, перечисленных в ч. 1 
ст. 272 УК РФ может достигать общественной опас-
ности деяний, за которые установлена уголовная от-
ветственность.

В.С. Карпов предлагает увеличить количество спо-
собов совершения компьютерных преступлений: за-
крепить в ст. 2721 УК РФ ответственность за несанкци-
онированный доступ к компьютерной информации, 
в ст. 2722 УК РФ – за неправомерное завладение ком-
пьютерной информацией, в ст. 2723 УК РФ – за моди-
фикацию компьютерной информации [11, с. 97]. 

Установление ответственности за неправомерное 
завладение компьютерной информацией и модифи-
кацию компьютерной информации представляется 
излишним, т.к. эта ответственность полностью вхо-
дит в понятие «копирование» и «модификация» в ст. 
272 УК РФ. Более актуальными являются проблемы 
борьбы с преступностью в глобальной сети Интернет 
и распространение компьютерных баз данных огра-
ниченного доступа.

У преступных деяний, предусмотренных ст. 272 УК 
РФ, один объект – право на неприкосновенность охра-
няемой законом компьютерной информации ее вла-
дельца и третьих лиц. Факт неправомерного доступа 
к компьютерной информации должен быть выделен 
не  отдельную статью, а в самостоятельный состав в 
рамках ч. 1 ст. 272 УК РФ.

В связи с вышеизложенным представляется не-
обходимым изложить ч. 1 ст. 272 УК РФ в следующей 
редакции:

 «1. Неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, - наказывается…». ■
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Согласно ст.39 Конституции РФ каждому гаран-
тируется социальное обеспечение по возрасту, в слу-
чае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 
воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. 

Согласно п.7 ст.12 УИК РФ за осужденными к ли-
шению свободы лицами сохраняется право на со-
циальное обеспечение, в том числе на получение 
пенсий и социальных пособий, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  В соот-
ветствии с п.1 ст.98 УИК РФ осужденные к лишению 
свободы, привлеченные к оплачиваемому труду, 
подлежат обязательному социальному страхованию 
[3]. 

В соответствии с п.1 ст.4 ФЗ от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» [1] право на страховую 
пенсию имеют граждане Российской Федерации, за-
страхованные в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 № 
167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» [2]. 

Согласно п.1 ст.7 ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в РФ» застрахованные лица - лица, 
на которых распространяется обязательное пенси-
онное страхование в соответствии с данным Феде-
ральным законом. Следует отметить, что право на 
страховую пенсию по старости имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет, при наличии не менее 15 лет стра-
хового стажа и при величине индивидуального пен-
сионного коэффициента в размере не менее 30 [1, 
ст.8]. 

Страховой стаж - учитываемая при определении 
права на страховую пенсию и ее размера суммарная 
продолжительность периодов работы и (или) иной 
деятельности, за которые начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, а также иных периодов, засчиты-
ваемых в страховой стаж. В страховой стаж включа-
ются периоды работы и (или) иной деятельности, 

которые выполнялись на территории Российской 
Федерации застрахованными лицами при условии, 
что за эти периоды начислялись и уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Исчисление страхового стажа произво-
дится в календарном порядке [1, п.2 ст.3]. 

Время привлечения осужденных к оплачивае-
мому труду засчитывается им в страховой стаж. Со-
гласно п.3 ст.104 УИК РФ учет отработанного време-
ни возлагается на администрацию исправительного 
учреждения и производится по итогам календар-
ного года. При систематическом уклонении осуж-
денного от выполнения работы соответствующий 
период времени исключается по решению админи-
страции исправительного учреждения из его трудо-
вого стажа. 

Страховой стаж устанавливается по документам, 
подтверждающим время работы осужденного в ме-
стах лишения свободы. 

Согласно пп.а п.2 Постановления Правительства 
РФ от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил 
подсчета и подтверждения страхового стажа для 
установления страховых пенсий» [4] в страховой 
стаж включаются (засчитываются) периоды работы 
и (или) иной деятельности, которые выполнялись 
на территории Российской Федерации лицами, за-
страхованными в соответствии с ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции», при условии, что за эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Периоды работы под-
тверждаются на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. 

В соответствии с п. 2.1 Указания Министерства 
социальной защиты населения РФ от 02.11.1992 
№ 1-94-У «О порядке учета времени работы осуж-
денных в период отбывания ими наказания в виде 
лишения свободы, засчитываемого в общий трудо-
вой стаж» этими документами могут быть трудовая 
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книжка, а при ее отсутствии - справка, которая вы-
дается администрацией исправительного учрежде-
ния. В трудовую книжку или справку, подтверждаю-
щую время работы осужденного в местах лишения 
свободы, вносятся сведения о суммарном времени 
работы из карты учета [5].

В случаях, когда документы, подтверждающие 
время работы лиц, ранее отбывавших наказание в 
местах лишения свободы, не сохранились частично 
или полностью в результате чрезвычайных ситу-
аций, произошедших в исправительном учрежде-
нии после освобождения таких лиц, администра-
ция выдает по запросу обратившегося гражданина 
подтверждающие время работы в исправительном 
учреждении документы, подготовленные на осно-
вании данных территориального информационно-
вычислительного центра либо опроса сотрудников 
учреждения.

Учет осуществляется с помощью ведения карты 
учета рабочего времени осужденного, в которой 
указываются следующие данные: фамилия, имя, от-
чество  осужденного, табельный номер, номер лич-
ного дела, на сколько лет осужден, когда прибыл в 
исправительное учреждение, прежний трудовой 
стаж. Кроме того, указывается средняя заработная 
плата за месяц и причины исключения времени 
работы из трудового стажа. Учет производится по 
итогам календарного года. В стаж работы входит 
только оплачиваемая работа, так как осужденные 
согласно ч.1 ст.106 УИК РФ могут привлекаться к 
работам без оплаты труда. 

На исправительное учреждение, в котором от-
бывает наказание лицо в виде лишения свободы, 
возложена обязанность по перечислению в Пен-
сионный фонд Российской Федерации страховых 
взносов по выплатам, которые производятся при-
влеченным к труду осужденным.

Суммы страховых взносов, поступившие за за-
страхованное лицо в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, учитываются на его индивидуальном 
лицевом счете по нормам, предусмотренным дан-
ным Федеральным законом и Федеральным зако-

ном от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» [2, п.1 ст.10].

При назначении пенсии администрация испра-
вительного учреждения представляет в управление 
Пенсионного фонда РФ по месту нахождения ис-
правительного учреждения паспорт осужденного и 
справку о нахождении осужденного в исправитель-
ном учреждении. При отсутствии в личном деле 
необходимых документов администрация учреж-
дения заблаговременно принимает меры к розы-
ску или оформлению необходимых для назначения 
пенсии документов.

В соответствии с п.12 ст.21 ФЗ «О страховых 
пенсиях» предусмотрено иное: выплата страховой 
пенсии на территории Российской Федерации про-
изводится пенсионеру органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, в установленном размере. 
Органом, осуществляющим пенсионное обеспече-
ние, в соответствии со ст.5 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации» признается Пенсионный Фонд РФ.  
Однако п.3 ст.98 УИК РФ говорит о том, что выплата 
пенсий осужденным осуществляется органами со-
циальной защиты населения по месту нахождения 
исправительного учреждения путем перечисления 
пенсий на лицевые счета осужденных. Таким обра-
зом, указанную норму УИК РФ необходимо приве-
сти в соответствие с нормами ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», 
ФЗ «О страховых пенсиях».

Также стоит отметить, что из пенсии осужден-
ных к лишению свободы производятся удержания 
для возмещения расходов по их содержанию в соот-
ветствии с п.4 ст.99 УИК РФ [3, п.1 ст.107].

Таким образом, лицам, осужденным к отбыва-
нию наказания в виде лишения свободы, предостав-
ляется право на страховые пенсии, а оплачиваемая 
работа, выполняемая ими во время отбывания дан-
ного наказания, засчитывается в страховой стаж и 
учитывается при назначении страховой пенсии по 
старости. ■
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РОССИЙСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Екатерина Николаевна ТРАПЕЗНИКОВА
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»

В развитие положений Конституции РФ, гаран-
тирующих единство экономического пространства, 
свободу экономической деятельности и защиты от 
недобросовестной конкуренции, в 1995 году был 
принят Федеральный закон от 18 июля 1995 года № 
108-ФЗ «О рекламе». Этот Закон стал логичным до-
полнением системы российского конкурентного за-
конодательства, ввел комплексное регулирование 
отношений, возникающих в процессе производства, 
размещения и распространения рекламы в Россий-
ской Федерации.

Закон «О рекламе» определил положение хозяй-
ствующих субъектов в рекламной деятельности и 
маркетинговых коммуникациях, ввел понятийный 
аппарат и общие требования к рекламе, определил 
специальные требования к рекламе отдельных то-
варов и услуг, а также к различным способам рас-
пространения рекламы, запретил ненадлежащую 
рекламу, установил государственный контроль в 
лице антимонопольного органа за соблюдением за-
конодательства Российской Федерации о рекламе и 
ответственность за его нарушение.

Вместе с тем по истечении более чем десятилет-
ней практики применения Закона «О рекламе» ряд 
его положений перестал в полной мере соответство-
вать социально-экономическим реалиям и динами-
ке развития рекламной деятельности в России. В 
2006 году Государственной Думой РФ была принята 
новая редакция Закона «О рекламе».

Отражая субъективный взгляд в представлении 
современной рекламной действительности, эти 
предложения могут быть сведены к следующим те-
зисам.

 Следует признать базовый характер Закона о 
рекламе 2006 г., представляющего собой системо-
образующий нормативный акт всего рекламного 
законодательства. Системность рекламному зако-
нодательству придают также единство целей ряда 
нормативных актов, выполнение которых обеспе-
чивается взаимопроникновением отдельных их 
норм, посвященных сходному объекту правового 
регулирования.

 Размещение политической рекламы, равно как 
и агитация, регулируется общими требованиями 
избирательного законодательства РФ, установлен-
ными для предвыборной агитации, а не Законом 

о рекламе. Несмотря на подобную правопримени-
тельную практику, заслуживает внимания идея о 
необходимости принятия законопроекта "О поли-
тической рекламе" с учетом уже давно назревшей 
проблемы регламентации такого весьма значимого 
элемента государственной и общественной жизни.

Кроме того, принимая во внимание то обстоя-
тельство, что реклама предназначена для оказания 
направленного воздействия на неопределенный 
круг ее потенциальных потребителей, и в целях их 
защиты от проявлений недобросовестной рекламы 
и конкурентной борьбы, нам представляется целе-
сообразным дополнить статью 5 ФЗ «О рекламе», 
предъявляющей общие требования к рекламе, рас-
пространяемой на территории Российской Федера-
ции, абзацем следующего содержания: «Реклама о 
физическом или юридическом лице, товарах, иде-
ях и начинаниях должна содержать информацию о 
фирменном наименовании (наименовании) и ме-
стонахождении (юридическом адресе) рекламода-
теля».

Кроме того, представляется очевидным, что по-
ложения законодательства о размещении наружной 
рекламы нуждаются в совершенствовании. Прежде 
всего следует четко определить понятие наружной 
рекламы, дабы отграничить ее от схожей инфор-
мации, а также от рекламы, размещаемой иными 
способами. При этом вряд ли следует считать обя-
зательными признаками наружной рекламы разме-
щение на специальных конструкциях, а также связь 
этих конструкций с объектами недвижимости. Раз-
мещение на специальных конструкциях, монтируе-
мых (устанавливаемых) на объектах недвижимости, 
весьма распространенный, но отнюдь не единствен-
ный вариант наружной рекламы. Таковая может 
находиться непосредственно на объектах недвижи-
мости, например, в виде надписи на стене здания, а 
также на объектах, к недвижимости не относящих-
ся, - например, на тентах, зонтиках и т.д.

Растущее количество рекламы, сила и специфи-
ка ее воздействия на общество привели к призна-
нию ее социальной значимости. Этим обусловлено 
становление, развитие и постоянное совершен-
ствование законодательства о рекламе. Реклама 
представляет собой сложный, обладающий рядом 
специфических признаков феномен. Являясь особой 
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разновидностью коммуникации, она направлена на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, 
на его продвижение. При этом круг потенциальных 
потребителей рекламы всегда неперсонифициро-
ван.

Концептуальная разработка, производство и 
распространение рекламы составляют рекламную 
деятельность. Пункт 1 ст. 3 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" гласит: "Ре-
клама - информация, распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объек-
ту рекламирования, формирование или поддержа-
ние к нему и его продвижение на рынке".

Наконец, в отечественной судебной доктрине 
высказывается мнение о том, что отношения в об-
ласти рекламной деятельности являются граждан-
ско-правовыми (к примеру, см. Постановление Кон-
ституционного Суда РФ по делу о проверке консти-
туционности ст. 3 Федерального закона от 18 июля 
1995 г. "О рекламе"). Это верно, но в последнее вре-
мя многие ученые и специалисты придерживаются 
мнения о комплексном характере этих отношений.

Если предположить, что Закон о рекламе - акт 
только гражданского законодательства, то справед-
ливо требование о необходимости учета в нем таких 
установленных ст. 1 ГК РФ общих начал граждан-
ского законодательства, как, например, равенство 
участников гражданских отношений, неприкосно-
венность собственности, свобода договора, недопу-
стимость произвольного вмешательства кого-либо 
в частные дела, обеспечение восстановления нару-
шенных прав, их судебной защиты. 

Однако, если определение рекламы, данное в ст. 
437 ГК РФ, приведено в полном соответствии с от-
меченными выше общими началами гражданского 
законодательства, то применение этих общих начал 
к Закону "О рекламе" не всегда возможно. Примером 
чему является ст. 33 указанного Закона. В ней пред-
усмотрены полномочия федерального антимоно-

польного органа по государственному контролю в 
области рекламы - Федеральной антимонопольной 
службы, которая наделяется правом во внесудеб-
ном порядке давать обязательные для исполнения 
участниками рекламной деятельности предписа-
ния. 

При этом между рекламодателем и производи-
телем или распространителем рекламы существует 
договор как гражданско-правовое обязательство, 
заключение, исполнение и расторжение которого 
регулируется нормами гражданского законодатель-
ства. Законодательство о рекламе предусматривает 
существенные ограничения для производства, раз-
мещения и распространения рекламных материа-
лов. Закон содержит как прямое ограничение ре-
кламной деятельности в виде закрепления общих и 
специальных требований к рекламе и установления 
ответственности за их нарушение, так и косвенное. 
Косвенные ограничения на рекламу предусмотре-
ны в основном налоговым и таможенным законода-
тельством и носят финансовый характер.

В этой связи показательно постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 4 марта 1997 г. № 4П. Как 
следует из его смысла, регулирование отношений в 
сфере производства, размещения и распростране-
ния рекламы, связанное с установлением правовых 
основ единого рынка, относится к компетенции фе-
дерального законодателя. Правовое регулирование 
вопросов в области рекламы, относящихся к обще-
федеральному законодательству, иными видами за-
конодательства способно создать препятствия для 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, 
ограничить добросовестную конкуренцию, что не-
совместимо с обязанностью государства гаранти-
ровать единство экономического пространства. 
Следовательно, субъекты Российской Федерации 
не могут принимать нормативные правовые акты, 
направленные на регулирование тех отношений в 
области рекламной деятельности, которые состав-
ляют основы единого рынка.■
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА В 
СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ РОССИИ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМАТИКА

Маргарита Алексеевна ДОГАДКИНА 
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»

Брачный договор, хотя и является до сих пор опре-
деленного рода "экзотикой" в семейно-правовом ре-
гулировании, в то же время может быть использован 
супругами как весьма действенный способ обеспе-
чения их имущественных прав и интересов. Опре-
деленная динамика в этой сфере прослеживается, 
поскольку в связи с возрастанием количества иму-
щественных споров, касающихся раздела имущества 
супругов, увеличилась численность нотариальных 
действий, связанных с удостоверением брачного до-
говора. В 2012 г. на территории субъектов Россий-
ской Федерации нотариусами удостоверено более 30 
тыс. брачных договоров, что на 19 % выше аналогич-
ного показателя 2011 г.1

Об актуальности и важности рассматриваемо-
го вопроса также можно судить по статистическим 
данным, согласно которым, например, в Уфе, городе 
более чем с миллионным населением, на 1 сентября 
2008 г. был заключен 121 брачный договор, а по дан-
ным архива нотариуса г. Димитровграда Ульяновской 
области А.С. Богомоловой, в 2010 г. было заключено 
всего два брачных договора на данном участке и 15 
договоров на всех участках. Однако и эта незначи-
тельная практика свидетельствует о том, что брач-
ный договор заключают чаще всего лица с высокими 
доходами и вступающие в повторный брак. В насто-
ящее время 90 % российских брачных договоров за-
ключается в Москве2.

К сожалению, в Семейном кодексе РФ от 29 дека-
бря 1995 г. № 223-ФЗ РФ3 институт брачного догово-
ра не нашел достаточной правовой регламентации.

Правовое регулирование имущественных отно-
шений супругов дает пример проникновения публич-
но-правовых элементов в частноправовую сферу, и 
брачный договор как регулятор имущественных от-
ношений супругов не является исключением. Общее 
правило о том, что обладатели частноправовых ин-
тересов вправе устанавливать по своему усмотрению 
права и обязанности на основе договора (п. 2 ст. 1 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ4), в заключении 
которого они свободны (п. 1 ст. 421 ГК РФ), не являет-
ся абсолютным. Оно уточнено другим нормативным 
1 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов. М.: 
Статут, 2013. С. 105.
2 Там же. С. 107.
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №1. 
Ст. 36.
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. 
Ст. 3301.

предписанием, согласно которому договор должен 
соответствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законом и иными правовыми 
актами (императивными нормами), действующими 
в момент его заключения (п. 1 ст. 422 ГК РФ). Данное 
положение целиком относится и к брачному догово-
ру.

Принцип свободы договора применительно к 
брачному договору проявляется в следующих аспек-
тах:

супруги и лица, намеревающиеся вступить в брак, 
не обязаны, а вправе заключить его;

супруги и лица, намеревающиеся вступить в 
брак, вправе по своему усмотрению изменить пред-
усмотренный законом режим общей совместной соб-
ственности и установить на все имущество или от-
дельные его виды режим, соответствующий в боль-
шей степени их имущественным интересам;

супруги и лица, намеревающиеся вступить в брак, 
в-третьих, они вправе включить в брачный договор 
любые иные положения, касающиеся их имуществен-
ных отношений (ст. 42 СК РФ).

Представляется, что правовая связь между граж-
данско-правовым и брачным договорами существует, 
однако она заключается лишь в том, что основные 
правовые идеи, общие положения гражданского до-
говорного права пронизывают и брачный договор, 
но в результате этого специфика последнего не утра-
чивается, что позволяет говорить о его самостоя-
тельности и смешанном комплексном характере.

С момента вступления в силу СК РФ прошло уже 
много лет. И, несмотря на его преимущественную 
диспозитивность в регулировании семейно-брачных 
отношений, небольшое число граждан стремится во-
плотить в реальность возможности, предоставляе-
мые семейным законодательством. В свою очередь, 
семейные правоотношения являются одной из наи-
более сложных с точки зрения правового регулиро-
вания областей общественной жизни.

По ранее действовавшему брачно-семейному за-
конодательству имущественные отношения супру-
гов регулировались только законом. Какие-либо 
иные соглашения по управлению и распоряжению 
совместным имуществом противоречили закону и 
являлись недействительными. Как показывает исто-
рический экскурс, в советской семье духовное начало 
преобладало над материальным.

Отечественный законодатель воспринял нормы 
зарубежного законодательства о брачном договоре, 
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предоставив супругам право устанавливать режим 
супружеского имущества по своему усмотрению. 
Нормы, регулирующие имущественные отношения 
супругов, отныне носят диспозитивный характер, 
дозволяя смотреть на брак как на договор, юридиче-
скую сделку. Практика заключения брачного догово-
ра существует, как правило, в состоятельных семьях. 
В нем определяется право собственности на иму-
щество мужа и жены, принадлежавшее им до брака 
и приобретенное в период его протекания; иногда 
предусматриваются имущественные санкции на слу-
чай развода. При разрешении впоследствии спора 
между супругами суд руководствуется не предписа-
ниями закона, а положениями брачного договора.

Таким образом, брачный договор – это, прежде 
всего соглашение, суть которого – договоренность 
лиц, выражающая их общую волю. Это соглашение 
основано на равенстве сторон и предполагает сво-
боду выбора партнера. Сторонами в брачном дого-
воре являются как лица, вступающие в брак, так и 
супруги. Стороны могут устанавливать свои права и 
обязанности, то есть определять судьбу имущества, 
нажитого, как в период брака, так и в случае его рас-
торжения, а также только в период брака или только 
в случае его расторжения.

Четкость законодательной регламентации, стро-
гие требования, предъявляемые к форме договора 
и порядку его заключения, составление брачных до-
говоров квалифицированными юристами, богатая 
судебная и нотариальная практика – все это можно 
считать причинами «успеха» брачного договора.

Среди основных проблем, связанных с правовой 
регламентацией брачных договоров, можно назвать 
следующие. 

Во-первых, правовое регулирование института 
брачного договора построено по такой модели, что 
практическое применение соответствующих норм 
напрямую затруднительно, а порой и просто невоз-
можно. Многие юридические нормы, регулирующие 
данный правовой институт, могут надлежащим об-
разом применяться на практике только в результате 
систематического и логического толкования иных 
норм как семейного, так и гражданского законода-
тельства. Без преувеличения можно сказать, что пра-
вовое регулирование брачных договоров в какой-то 
степени только декларировано действующим зако-
нодательством России. Во-вторых, не менее важная 
проблема связана с терминологическим аппаратом, 
применяемым законодателем. Многие термины и 
категории, применяемые в указанных нормах, в силу 
своей абстрактности и расплывчатости не могут 
быть однозначно истолкованы, что создает дополни-
тельные трудности в правоприменении. В-третьих, 
за рамками правового регулирования остался ряд 
важнейших и актуальнейших вопросов, связанных 
с возможностью или, наоборот, с невозможностью 
определить в содержании брачного договора ряд 
положений имущественного характера, в частности 
в области жилищных прав и обязанностей, возни-

кающих между супругами1. И наконец, в-четвертых, 
брачный договор породил и ряд проблем теоретиче-
ского характера, от разрешения которых зависит его 
дальнейшее практическое применение. В частности, 
в юридической науке до сих пор не дан однозначный 
ответ на вопрос о гражданско-правовой природе 
брачного договора.

Практическое применение брачного договора в 
реальной жизни показало, что данный правовой ин-
ститут не так совершенен, как того можно было бы 
ожидать. Взять хотя бы для примера тот факт, что 
правовому регулированию брачных договоров в на-
стоящее время посвящены всего пять небольших по 
объему статей Семейного кодекса РФ (статьи 40 - 44). 
Причем две из указанных статей посвящены измене-
нию, расторжению и признанию брачного договора 
недействительным и носят в основном отсылочный 
характер. Вопросам непосредственного содержания 
брачных договоров посвящена всего одна статья2.

В настоящее время законодатель рассматри-
вает брачный договор как возможный регулятор 
лишь общегражданских, но не семейных отношений 
между супругами, оставляя функцию регулирова-
ния семейных отношений только закону. Очевидно, 
что регулятором гражданских отношений является 
гражданский договор, что в полной мере относит-
ся и к брачному договору, способному регулировать 
лишь имущественные отношения между супругами 
и лишь до тех пределов, которые очерчены импера-
тивными нормами СК РФ, потому что за этими преде-
лами начинается семейно-правовое регулирование 
соответствующих отношений.

Урегулировав отношения совместной собствен-
ности супругов, ГК РФ, отдавая дань сложившимся 
стереотипам, предоставил СК РФ урегулировать 
лишь "детали", в частности, касающиеся правил 
определения долей в общем имуществе супругов при 
его разделе и порядок такого раздела (п. 4 ст. 256).

Представляется, что включение института брач-
ного договора (а вместе с тем - договорного режима 
имущества супругов) не в ГК РФ, а в СК РФ объясняет-
ся определенной "робостью" законодателя, впервые 
в истории постреволюционного периода, наконец 
разрешившего супругам самим определять режим 
имеющегося у них имущества3. 

Это был значительный, но лишь первый шаг. Хо-
чется надеяться, что при дальнейшем совершенство-
вании законодательства законодатель отважится 
сделать и второй шаг - легально квалифицировать 
брачный договор как гражданско-правовую сделку 
(договор) со всеми вытекающими юридическими 
последствиями, каковой она по сути является и в на-
стоящее время. ■
1  Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского частного 
права. М.: Статут, 2012. С. 43.
2 Невзгодина Е.Л. Брачный договор: проблемы правоприменения 
// Цивилист. 2012. № 4. С. 69 - 76.
3 Альбиков И.Р. Брачный договор как источник правового регу-
лирования имущественных отношений супругов в современном 
обществе // Нотариус. 2011. № 6. С. 8 - 10.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ирина Валерьевна ЖАРИНОВА
ФГОБУ ВПО  «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

С началом действия Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации [2], в жилищном праве был создан 
правовой институт управления многоквартирными 
домами, появились новые правовые принципы ре-
гулирования отношений, возникающих между соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме 
по поводу управления и содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме. Законодателем 
преследовалась цель создать правовой механизм, 
который способен был регулировать правоотноше-
ния собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Правовое регулирование управления многоквар-
тирным домом в Жилищном кодексе Российской 
Федерации далеко не совершенно: ряд положений, 
регламентирующих управление многоквартирными 
домами и конкретные формы его осуществления, 
изложены неоднозначно. Это создает почву для воз-
можных злоупотреблений со стороны субъектов, 
осуществляющих такое управление, а также препят-
ствуют полноценной реализации собственниками 
своих правомочий.

Собственники помещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из способов управле-
ния многоквартирным домом: непосредственное 
управление собственниками помещений (приме-
нение данного способа возможно в доме, в котором 
количество квартир не превышает 16); управление 
товариществом собственников жилья (ТСЖ) либо 
жилищным кооперативом (ЖК) или иным специ-
ализированным потребительским кооперативом; 
управление управляющей организацией. Каждый 
способ управления имеет свои преимущества и не-
достатки.

При непосредственном управлении преимуще-
ствами являются: отсутствие расходов на управ-
ление, характерных для способа управления через 
управляющую организацию; техническое обслужи-
вание жилья и общего имущества может осущест-
вляться силами собственников или подрядными 
организациями, привлекаемыми на постоянной или 
краткосрочной основе, что позволяет снизить расхо-
ды на содержание и ремонт дома; каждый собствен-
ник самостоятельно заключает договоры с ресурсос-
набжающими организациями и не несет ответствен-
ности за задолженности по оплате коммунальных 

услуг своих соседей (ч. 2 ст. 164 ЖК РФ).
К недостаткам этого способа управления можно 

отнести: сложность управления при большом коли-
честве собственников помещений, что отражается 
на качестве оказываемых услуг; необходимость про-
ведения общих собраний по каждому жилищному 
вопросу; отсутствие возможности выполнять капи-
тальный ремонт за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства.

Преимуществами ТСЖ являются прямое управле-
ние имуществом собственников и оказание комму-
нальных услуг, эффективная защита собственников 
перед ресурсоснабжающими организациями, а так-
же возможность ведения коммерческой деятельно-
сти.

К недостаткам ТСЖ можно отнести высокий уро-
вень расходов на содержание штата работников.

Если нормы Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации о ТСЖ посвящены управлению многоквар-
тирным домом, то нормы о жилищных и жилищно-
строительных кооперативах, в основном, регулиру-
ют отношения по приобретению и/или строитель-
ству кооперативом многоквартирного дома и пере-
даче помещений в данном доме членам кооператива. 
Это главная проблема в правовом регулировании 
жилищных кооперативов как субъектов, управля-
ющих многоквартирными домами. Данный раздел 
требует существенной доработки.

Управляющая организация – это коммерческая 
организация, оказывающая услуги по управлению 
многоквартирным домом. За ненадлежащее оказа-
ние таких услуг она несет ответственность перед 
собственниками в соответствии с действующим за-
конодательством. В большинстве случаев управляю-
щие организации нацелены на получение прибыли 
от оказания услуг собственникам за счет повышен-
ных тарифов, а не на управление чужим имуществом. 
Собственники не могут контролировать результаты 
оказанных услуг или выполненных работ. Процеду-
ра смены управляющей организации является слож-
ной.

Жилищное законодательство позволяет соб-
ственникам помещений самостоятельно определить 
наиболее удобный способ управления многоквар-
тирным домом, принимая во внимание всю полноту 
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сложившихся отношений, как между собственника-
ми, так и с третьими лицами.

В соответствии со статьей 210 Гражданского ко-
декса Российской Федерации [1] собственник несет 
бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено законом или догово-
ром.

Согласно п. 1 ст. 290 ГК РФ и п. 1 ст. 36 ЖК РФ соб-
ственникам квартир и собственникам нежилых по-
мещений в многоквартирном доме принадлежат на 
праве общей долевой собственности общие помеще-
ния дома, несущие конструкции дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное обо-
рудование, а также земельный участок, на котором 
расположен дом, с элементами озеленения и благо-
устройства.

Способ управления многоквартирным домом вы-
бирается на общем собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме. Он может быть из-
менен в любое время на основании решения общего 
собрания собственников.

В многоквартирном доме может быть выбран 
только один способ управления. Также многоквар-
тирным домом может управлять только одна управ-
ляющая организация. 

При управлении многоквартирным домом  меж-
ду сторонами заключается письменный договор, в 
котором стороны закрепляют перечень работ и ус-
луг, осуществляемых управляющей организацией, 
их стоимость, права, обязанности и ответственность 
сторон.

Договор управления многоквартирным домом 
является важным документом, регулирующим отно-
шения собственников с управляющей организаци-
ей. Впервые нормы, его регулирующие, закреплены 
в Жилищном кодексе Российской Федерации в 2004 
г. Определение данного договора содержится в ч. 2 
ст. 162 ЖК РФ. По договору управления многоквар-
тирным домом одна сторона (управляющая орга-
низация) по заданию другой стороны (собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, органов 
управления товарищества собственников жилья, 
органов управления жилищного кооператива или 
органов управления иного специализированного 
потребительского кооператива) в течение согласо-
ванного срока за плату обязуется выполнять работы 
и (или) оказывать услуги по управлению многоквар-
тирным домом, оказывать услуги и выполнять рабо-
ты по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества в таком доме, предоставлять коммуналь-
ные услуги собственникам помещений в таком доме 
и пользующимся помещениями в этом доме лицам, 
осуществлять иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом дея-
тельность.

От грамотного составления договора управления 
зависит дальнейшая судьба управления домом, так 
как именно он регулирует перечень услуг и порядок 
проведения работ по содержанию дома в надлежа-
щем состоянии. 

Договор управления многоквартирным домом, 

как и любая сделка, имеет свою классическую струк-
туру. Объектом договора является многоквартир-
ный дом; субъектами – участники сделки; содержа-
ние составляет совокупность взаимных прав и обя-
занностей субъектов.

Собственники помещений в отдельно взятом 
многоквартирном доме определяют предмет дого-
вора управления многоквартирным домом. От пра-
вильности отражения информации о нём зависит 
объём обязательств управляющей организации.

В договоре управления необходимо чётко отра-
жать состав общего имущества многоквартирного 
дома, включив в него в обязательном порядке за-
пирающие устройства (домофон), все разводящие 
коммуникации (в том числе, электрические, теле-
фонные, телевизионные, радио и т.п.), лифты, двери, 
окна, стены, мусоропроводы и т.д.

Основной сложностью в правоотношениях по 
управлению многоквартирным домом является 
то обстоятельство, что на стороне заказчика услуг 
управления общим имуществом многоквартирного 
дома выступает всегда множество собственников.

Содержание прав собственников и обязанностей 
управляющих организаций, изложенных в проектах 
договоров управления, предлагаемых компания-
ми-кандидатами, имеет особое значение. Основная 
масса управляющих организаций работает на ос-
новании стандартной формы договора, которая не 
отражает индивидуальные моменты конкретного 
многоквартирного дома.

С учетом закрепленных в п. 3 ст. 162 ЖК РФ тре-
бований к минимальному перечню условий, кото-
рые должны содержаться в договоре управления 
многоквартирным домом можно отнести:

- описание состава общего имущества много-
квартирного дома, адрес такого дома;

- перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, по-
рядок изменения такого перечня, а также перечень 
коммунальных услуг, которые предоставляет управ-
ляющая организация;

- срок действия договора (от 1 года до 5 лет, со-
гласно ч. 5 ст. 162 ЖК РФ):

- порядок определения цены договора, размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и размера платы за коммунальные услуги, а также 
порядок внесения такой платы;

- организация расчётов за жилищно-коммуналь-
ные услуги;

- порядок осуществления контроля за выполне-
нием управляющей организацией ее обязательств 
по договору управления;

- формы фиксации фактов неисполнения и не-
надлежащего исполнения обязательств управляю-
щей организацией;

- письменный досудебный порядок урегулирова-
ния претензий;

- перечень условий, которые стороны признают 
существенными.

Детальная регламентация процедуры фиксации 
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ненадлежащего исполнения обязательств управ-
ляющей организацией в случае неисполнения до-
говора позволит собственникам помещений легко 
расторгнуть договор управления многоквартирным 
домом с недобросовестной управляющей организа-
цией.

Подробное описание общего имущества позволит 
в любой момент с уверенностью требовать от управ-
ляющей организации устранения неисправностей 
такого имущества. В случаях незаконного отказа в 
устранении таковых, это даст возможность привле-
кать для устранения неисправностей сторонние ор-
ганизации, с последующим возложением расходов 
на управляющую организацию (ст. 397 ГК РФ). Не-
исполнение же существенных условий договора вле-
чёт упрощённую процедуру расторжения договора 
управления многоквартирным домом.

Жилищным законодательством подробно ре-
гламентирована процедура заключения договора 
управления многоквартирным домом. Перед за-
ключением такого договора необходимо выбрать 
на общем собрании собственников управляющую 
организацию, либо органы местного самоуправле-
ния должны провести открытый конкурс по отбору 
управляющей организации. 

Собственники жилья заключают договор с орга-
низацией, осуществляющей управление и эксплуа-
тацию жилищного фонда. Данный договор, является 
главным документом, регулирующим отношения 
между собственниками дома и жилищно-комму-
нальной компанией. 

В соответствии ч. 1 ст. 162 ЖК РФ договор управ-
ления многоквартирным домом заключается в пись-
менной форме путем составления одного документа, 
подписанного сторонами. Отсутствие письменного 
договора управления, заключенного между соб-
ственником жилого помещения и управляющей ор-
ганизацией, не влечет освобождение собственника 
от обязанности внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги в организацию, обслужива-
ющую многоквартирный дом.  Согласно требовани-
ям ст. 155 ЖК РФ собственник потребляет комму-
нальные услуги, а значит, обязан за них платить.

В соответствии с ч. 8.2 ст.162 ЖК РФ право на рас-
торжение договора управления многоквартирным 
домом в одностороннем порядке принадлежит соб-

ственникам помещений в данном доме. Основанием 
для этого является неисполнение управляющей ор-
ганизацией условий договора управления. 

Решение о расторжении договора управления 
принимается собственниками на общем собрании. 
В случае принятия такого решения собственникам 
надлежит избрать иную управляющую организацию 
либо изменить способ управления многоквартир-
ным домом.

Решение о расторжении договора управления 
многоквартирным домом по инициативе управля-
ющей организации может принять только суд на 
основании искового заявления управляющей орга-
низации.

При получении от управляющей организации 
уведомления о расторжении в одностороннем по-
рядке договора управления многоквартирным до-
мом на основании ч. 1 ст. 11 ЖК РФ, ст. 12 ГК РФ не-
обходимо обратиться в суд с исковым заявлением: 
обязать управляющую организацию возобновить 
управление многоквартирным домом в соответ-
ствии с ранее заключенным договором[10].

Договор управления многоквартирным домом 
является самостоятельным договором. Он закре-
плен законодательно, урегулирован нормами как 
жилищного, так и гражданского права. Его главной 
функцией является защита прав и предоставление  
гарантий, в первую очередь, физическим лицам – 
собственникам жилых помещений, являющимся по-
требителями коммунальных услуг.

На сегодняшний день законодательство в сфе-
ре ЖКХ является одним из самых несовершенных. 
Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства формируется преимущественно из норм пу-
блично-правовой направленности, включая нормы 
конституционного, административного, финансово-
го, жилищного права. 

Немаловажную роль играет сознательность соб-
ственников при выборе способа управления и при 
подписании каких-либо документов, связанных с 
управлением многоквартирным домом.  На сегод-
няшний день, низкий процент собственников, кото-
рые занимаются данным вопросом. Также требуется 
упорядочение законодательства, регулирующего от-
ношения по управлению многоквартирным домом.



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 2 (60)/ 2015 47

ФИЛОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА СОВРЕМЕННЫХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЕРИАЛОВ НА 
РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА SHERLOCK)

Елена Александровна ПОЛЯКОВА
кандидат филологических наук,

доцент кафедры английской филологии
Ивановского государственного университета

Юлия Николаевна СЕДОВА
студентка факультета романо-германской филологии

Ивановского государственного университета

Перевод фильмов является видом межъязыко-
вого, устного (если это дублирование или закадро-
вый перевод) или письменного (если используют-
ся субтитры), опосредованного перевода, который 
по степени эмоционально-эстетического воздей-
ствия близок к художественному. В частности, так 
же как и переводчик художественного произведе-
ния, переводчик кинофильмов может столкнуться 
с проблемой перевода безэквивалентной лексики. 
В большинстве случаев необходимо сохранить не 
только её информативную составляющую, но и то 
эмоциональное воздействие, которая она оказы-
вает на зрителя. Трудность заключается в том, что 
при переводе художественного произведения су-
ществует возможность дать комментарий прямо в 
тексте, в сноске или в примечаниях в конце книги. В 
фильмах же такая возможность отсутствует. Невоз-
можным оказывается дать даже краткий коммен-
тарий в тексте, так как необходимо согласовывать 
все фразы с мимикой и жестами актёра. Кроме того, 
при переводе с английского на русский очень часто 
общее количество знаков увеличивается, поэтому 
часто приходится прибегать к лексическому свёр-
тыванию, и, конечно, уже не приходится говорить о 
дополнительном комментарии.

На примере британского сериала Sherlock рас-Sherlock рас- рас-
смотрим, как переводчики решают данную пробле-
му. Во втором эпизоде третьего сезона (The Sign of 
Three) встречается слово thingama�o�, возникаю-) встречается слово thingama�o�, возникаю-
щее в сознании детектива, когда он находится под 
действием алкоголя. В русской версии оно переда-
ётся словом «непоймичего». Рассмотрев дефини-
ции этих слов в словарях, мы обнаружили, что они 
практически совпадают. Будем опираться на опре-
деление thingama�o� в словаре Collins [3]: «a person 
or thing the name of which is unknown, temporarily 
forgotten, or deli�erately overlooked». Очевидно, что 

прямой эквивалент в русском языке подобрать 
сложно. В словарях данное слово сопровождается 
пометой «informal» [3], «spoken» [4]. Вариант «не-informal» [3], «spoken» [4]. Вариант «не-» [3], «spoken» [4]. Вариант «не-spoken» [4]. Вариант «не-» [4]. Вариант «не-
поймичего», использованный при переводе, явно 
является разговорным, поэтому можно говорить о 
сохранении функционально-стилистической при-
надлежности слова. Как указывает Oxford Dictionary 
[5], слово thingama�o� появилось в конце XVIII века 
и образовалось от слова thing при помощи бессмыс-
ленного суффикса -ama, а потом, видимо, прикре-
пился ещё один корень - �o�. Слово, появившееся в 
русском переводе, похоже на слово, использованное 
в оригинале, даже по внешнему виду. Однако смысл 
немного изменился: если в английском это предмет, 
название которого говорящий не может вспомнить, 
то в русском говорящий либо не знает название дан-
ного предмета, либо не может его узнать. В целом 
следует отметить, что переводчикам удалось найти 
функциональный аналог. В данном случае проблему 
перевода безэквивалентной лексики помог преодо-
леть прием целостного переосмысления.

При переводе фильмов возрастает роль адек-
ватности перевода. Ведь адекватность, по мнению 
В.Н. Комиссарова, зависима от конкретных обсто-
ятельств, и есть обеспечение полноты межъязы-
ковой коммуникации, в то время как эквивалент-
ность – смысловая общность единиц ИЯ и ПЯ [2, 
с.60]. А.В. Вишневский подчёркивает важность ори-
ентировки на адекватность при переводе рекламы 
и названий фильмов, ведь в этих случаях особенно 
важна результативность воздействия на аудиторию 
[1, с.83].

Рассмотрим способы достижения адекватности 
и уровневой эквивалентности во фрагменте сериа-
ла Sherlock. Эпизод The �reat �ame начинается раз-Sherlock. Эпизод The �reat �ame начинается раз-. Эпизод The �reat �ame начинается раз-
говором молодого белоруса и известного детектива 
Шерлока Холмса. В оригинальной версии сериала 
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молодой человек делает ошибки, связанные с не-
правильным выбором числа глагола (например, 
Karin were not happy with that, …saying I were not a 
real man). Стоит отметить, что эта ошибка связана 
только с выбором числа глагола to �e в прошедшем 
времени. Молодой человек ошибочно использует 
местоимение (me вместо my в предложении …you 
know me old man was a �utcher), делает лексическую 
ошибку (использует learn вместо teach), путает фор-
му причастия II в разных значениях глагола to hang. 
За счёт всех этих ошибок возникает комический эф-
фект. В сериале создаётся образ Шерлока, воплоща-
ющего некоторые стереотипные черты британского 
характера. Герой предстаёт чопорным, надменным, 
в чём-то даже безразличным к другим людям и об-
ращающим внимание на любую мелочь. Слушая рас-
сказ белоруса, детектив, казалось бы, не обращает 
внимания на его историю, а лишь фиксирует его 
ошибки. Малограмотная английская речь является 
оскорблением для британца-педанта, хотя тон и ин-
тонации в речи молодого человека указывают на то, 
что в данный момент он очень серьёзен, взволнован 
и действительно не понимает, как он мог совершить 
такое преступление.

Теперь обратимся к переводу этого эпизода на 
русский язык. Количество ошибок при переводе го-
раздо больше, чем в оригинальной версии, и это сра-
зу бросается в глаза. Герой не изменяет существи-
тельные и прилагательные ни по падежам, ни по 
родам, а глаголы в его речи предстают в начальной 
форме. Каждая его фраза изобилует яркими ошиб-
ками. Однако русский и белорусский языки являют-
ся родственными. В белорусском также присутству-
ют категории рода и числа. Кроме того, Белоруссия 

входила в состав СССР, поэтому русский язык был 
там очень распространён. Большинство представи-
телей этой страны хорошо говорит по-русски. Поэ-
тому очень странным для русского зрителя кажется 
тот факт, что белорус делает такие грубые ошибки, 
которые были бы более характерны для представи-
телей стран Европы, говорящих на русском языке. 

Кроме того, на наш взгляд, тон и интонации при 
переводе таковы, что выдают психически неуравно-
вешенного человека, который говорит об убийстве 
с маниакальным задором, что отсутствует в ориги-
нальной версии. За счёт этого также создаётся ко-
мический эффект, но отличный от комизма ориги-
нала. В английской версии юмор более тонкий и на-
правлен на личность детектива, а в русской версии 
он целиком направлен на личность преступника.

Переводчик сумел передать низкое социальное 
положение героя, которое подчёркнуто в оригина-
ле, с помощью того же средства, то есть через раз-
говорную лексику. Более того, переводчику удалось 
обыграть каламбур, возникший в результате непра-
вильного употребления причастия II от глагола to 
hang. Сравните: “Without you I’ll get hung for it.” – “No, 
not at all, Mr. Bewick. Hanged, yes.” («Мне без Вас за это 
подвесят». – «Снова, мистер Бевик, ошибаетесь. По-
весят, это да…»)

В целом с небольшими оговорками перевод этого 
эпизода можно назвать адекватным. Однако необхо-
димо заметить, что воздействие, производимое на 
зрителя переводной версии, отличается от того эф-
фекта, который должен был произвести оригинал. 
Что же касается эквивалентности, то она сохраня-
ется на всех уровнях (семантическом и прагматиче-
ском), кроме синтаксического. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В МИГРАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ

Александра Валерьевна ПЕТРОВСКАЯ
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Основные тезисы.
1. Данное направление исследования посвящено 

изучению роли, функции и «положения»  родного 
языка в условиях студенческой миграции. Мигра-
ционный процесс присущ всем временам и всем че-
ловеческим общностям.  При этом важно понимать, 
что его проявления и последствия важны как для 
государства-донора, так и для государства-реципи-
ента. Интенсивность миграционного процесса кор-
релирует со сменой исторических эпох, достигнув 
максимума в эпоху глобализации. Однако одним из 
важных направлений миграционного процесса яв-
ляется миграция молодежи, связанная с обучением, 
поиском работы, стремлением расширить свои по-
знания.  Так, например, согласно оценкам, доля мо-
лодых людей из развивающихся стран, которые пе-
ресекают границы, составляет порядка одной трети 
всего потока мигрантов. Известно, что миграция в 
студенческом возрасте практически исключает пол-
ную языковую ассимиляцию, и соответственно,  не 
позволяет индивиду забыть свой родной язык. Од-
нако статус данного языка у последующих поколе-
ний мигрантов весьма не определен.  Несомненно, 
любое государство заинтересовано в сохранении 
своей культуры и языка и, тем не менее, меры, ве-
дущие напрямую к решению данной проблемы, в 
большинстве случаев неощутимы.

2. Язык – одна из основных национальных цен-
ностей. Язык, хранитель и ретранслятор духовных 
ценностей, выражающий менталитет и характер на-
рода, национальные чувства, углубляет у его носи-
телей ощущение принадлежности к данному этносу, 
формирует национальное самосознание, без кото-
рого нет самой этносоциальной целостности[1].

3. Языковая ситуация – ситуация реального су-
ществования и функционирования национального 
языка или языков в данном государстве или реги-
оне [2].

4. Итак, целью моего исследования  является рас-
смотрение государственных мер, принимаемых для 
сохранения государственного языка в случаях сту-
денческой миграции.  

Как нам кажется, наибольшего успеха в дости-
жении поставленной цели можно добиться путем  
сравнительного исследования, причем объектами 
сравнения должны быть страны с контрастными 
показателями, в связи с чем мы остановились на 

изучении лингвистической ситуации  российского 
и израильского студенчества в Германии.    Бесспо-
рен тот факт, что испокон веков израильские госу-
дарственные организации всячески способствуют 
продвижению родных языка и культуры в условиях 
заграничных реалий (вспомним, хотя бы, кадиму), 
однако аналога в истории российского студенчества 
мне найти не удалось.

Объект исследования – языковая политика, про-
водимая Россией и Израилем  по отношению к их 
гражданам, а также их потомству, обучающимся в 
Германии. Предметом исследования является язы-
ковая ситуация российских  и израильских студен-
тов, иммигрирующих в Германию. 

Актуальность исследования определяется  рас-
ширением и двусторонней направленностью мигра-
ционных потоков, появлением новых возможностей 
обучения за рубежом, а также сравнительной незна-
чительностью действий со стороны большинства 
государств в области поддержки студентов за рубе-
жом.  

Для достижения поставленной цели представля-
ется целесообразным рассмотреть следующие во-
просы:

1. Языковая политика России и Израиля в отно-
шении их национальных общностей на территории 
Германии;

Обратимся к опыту России: широко распростра-
нено мнение, что языковая политика в отношении 
стран дальнего зарубежья – это одно из основных 
направлений языковой политики РФ.  Вспомним, 
что русский язык сохраняет за собой статус мирово-
го языка и является одним из официальных языков 
ООН [3].  Очевидно поэтому у российских государ-
ственных и политических деятелей сформирова-
лось мнение, что статус русского языка так и будет 
оставаться незыблемым, и какие-то меры по его 
поддержанию являются излишними. В России в рам-
ках этого направления пока всего лишь намерены 
создать учебные центры повышения квалификации 
преподавателей русского как иностранного языка, 
российскими учеными пока лишь обсуждается це-
лесообразность создания объединения по продви-
жению русского языка в мире по примеру Между-
народной Организации Франкофонии, которая за-
нимается распространением французского языка и 
культуры в глобальных масштабах. И даже учитывая 
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то, что в институциональном плане языковая поли-
тика России достаточно развита, все же наблюдает-
ся наличие некоторых проблем в сфере языкового 
строительства. 

Как следует из вышеуказанного,  все меры, при-
нимаемые в отношении укрепления государствен-
ного языка и распространения его за рубежом, в на-
шей стране носят эфемерный характер, и, более того, 
не меняется мнение  о нецелесообразности дополни-
тельных мер.

В это же время в Израиле, стране с весьма раз-
мытыми представлениями о государственном язы-
ке (если не в нормативно-правовом аспекте, то, по 
крайней мере, с точки зрения объективного вос-
приятия) вектор языковой политики весьма четко 
прослеживается: во-первых, вот уже на протяжении 
шестидесяти лет мы наблюдаем жесткую идеологию 
ивритского монолингвизма. Утверждение иврита в 
качестве общего еврейского языка в Израиле было 
стержнем создания единой израильской нации. Ив-
рит стал своего рода «остовом» новой национальной 
идентичности. 

Кроме того, в языковой политике Израиля можно 
выделить несколько этапов[4]: 

1) ревитализация – возрождение языка;
2) гебраизация – политика распространения ив-

рита;
3) модернизация – придание современного харак-

тера языку.
Судя по статистическим данным, которые пока-

зывают, что в 1998 году (на начальном этапе форми-
рования языковой политики) 18.8% не владели ив-
ритом, а уже к 2011 году число людей, не владеющих 
устным ивритом сократилось до 5-ти процентов, 
данная политика весьма эффективна.

Конечно же, сфера распространения новой ив-
ритской языковой политики значительно обшир-
нее, чем территория Израиля. Весьма значительно  
распространению национального еврейского языка 
способствует политика гебраизации . Стоит отме-
тить, что эмиграция евреев (йерида) интересна мас-
штабной интеграцией, но отнюдь не ассимиляцией 
ее участников в принимающее общество. Поражает 
воображение факт внутреннего единства еврейско-
го народа, способного создавать и аккумулировать 
структуры, которые проводят политику Израиля 
далеко за его пределами, содействуют сохранению 
культурной, языковой и религиозной идентичности, 
отстаивают интересы еврейского народа в других 
странах, и при этом ведущим инструментом инте-
грации является язык. В Германии они лоббируют 
интересы  еврейской общины вплоть до разработки 
специальных законов.

А теперь обратимся к статусу еврейской молоде-
жи в Германии, причем в диахроническом аспекте. 
Впервые молодежная организация, отстаивающая 
интересы евреев за рубежом, появилась в Вене в 19 
веке и носила название «Кадима» [3]. Целью Кадимы 
было противодействие ассимиляции. Кадима также 
боролась с антисемитизмом и защищала достоин-
ство еврейских студентов, которых не принимали в 

другие студенческие ассоциации Австрии и Герма-
нии. Конечно же, вклад Кадимы в усиление роли и 
значения еврейского языка в Германии был огромен.

2. Государственная политика Германии в отноше-
нии некоренного населения; 

На протяжение последних десятилетий в Герма-
нии активно проводилась политика мультикульту-
рализма. Однако с 2010-го года четко прослежива-
ется изменение вектора миграционной политики, 
заключающееся в том, что иммигранты должны 
предпринимать больше усилий для интеграции в 
германское общество, в частности, изучая немецкий 
язык. В то же время не могут не учитываться демо-
графические процессы, характеризующиеся, прежде 
всего,  прогрессирующим постарением населения. 
В ответ на этот вызов в миграционном законода-
тельстве отмечена тенденция к переносу акцентов 
с "гастарбайтеров" на "новых граждан", остающихся 
в стране надолго, хорошо образованных, молодых, 
активных. 

3. Основные задачи государств в формировании 
благоприятной языковой ситуации национальных 
общин (диаспор) на территории государств-реципи-
ентов. 

Безусловно, самым ярким показателем эффек-
тивности языковой политики государства за преде-
лами его территории является функционирование 
разного рода институтов, культурных центров, спо-
собствующих развитию языка; деятельность орга-
низаций, как государственных, так и частных, вы-
пуск литературы, средств массовой информации на 
языке государства-продуцента. И на основании вы-
шеприведенной информации можно сделать вывод 
о том, что политика Израиля в этом аспекте может 
служить если не эталоном и образцом для подража-
ния, то, по крайней мере, достойным примером для 
ряда современных государств. Израиль, еврейский 
язык и культура представлены в Германии во всех 
вариациях: это и многочисленные культурные цен-
тры, количество которых растет в геометрической 
прогрессии, синагоги, строительство которых спон-
сируется преимущественно Германией, молодежные 
студенческие организации. К сожалению, трудно 
сказать то же и о российской языковой и культурной 
политике, суть которой на данный момент состоит в 
анализе необходимости такой политики.

Представляет интерес и мнение некоторых рос-
сийских специалистов в области миграционной по-
литики о том, что попавшие в чужую культурно-на-
циональную среду пассивны в реализации своих 
прав на поддержание и сохранение родного языка и 
национальной культуры.

На наш взгляд, немаловажен и следующий аспект: 
исторически сформировалось различная степень не-
гативного отношения немецкого государства и его 
населения к еврейскому и российскому народам. 
Ярким примером этому является политика нацизма 
первой половины 20-го века. Естественно, защитные 
механизмы у живого существа, в том числе, человека, 
коррелируют со степенью агрессивности окружаю-
щей его среды.  
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К ВОПРОСУ О ВЫРАЖЕНИИ ИУДЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ НЕМЕЦКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

Александра Валерьевна ПЕТРОВСКАЯ
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Наше научное исследование посвящено изуче-
нию трансформации иудейского национально-куль-
турного компонента в немецкой культуре и лите-
ратуре с 20-х годов до второй половины 80-х годов 
18 века. В процессе работы над темой был проведен 
качественный контент-анализ 80 произведений 20-
ти писателей Немецкого Просвещения.

В рамках исследования было выявлено, что в 
произведениях немецкой литературы исследуемо-
го периода в значительном количестве встречаются 
высказывания типа «Jud ist Jud», «Ein Jud ist ein Jud». 
Данные высказывания наиболее просты по струк-
туре и, очевидно, могут причисляться к исходным 
по отношению к классу тавтологических высказы-
ваний. О тавтологических высказываниях подоб-
ного рода в разное время писали М.В. Никитин, Е.В. 
Падучева, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Ю.Д. Апресян, 
И.М. Кобзева, Дж. Катц, Дж. Фодор, М. Биршвиш, А. 
Вежбицка и ряд других зарубежных и отечествен-
ных лингвистов. Основной дискуссионный вопрос, 
связанный с тавтологическими высказываниями 
такого типа: причислять их к информативным или 
неинформативным высказываниям риторическим 
высказываниям.

Кроме того, бурную полемику вызывает сам факт 
принадлежности высказываний подобного рода к 
тавтологическим или псевдотавтологическим еди-
ницам. Сторонники последнего, к коим относятся 
Е.В. Падучева, И.М. Кобзева, Ю.Д. Апресян, придержи-
ваются мнения, что тавтологии в языке имплициру-
ют определенное содержание, в связи с чем относят 
вышеупомянутые высказывания к псевдотавтоло-
гическим, с чем мы согласны.

Высказывания типа «Jud ist Jud» следует причис-
лять к тавтологическим в том случае, если суще-
ствительное, занимающее позицию подлежащего 
по семантике равнозначно существительному, зани-
мающему позицию сказуемого. Содержание выска-
зывания «Jud ist Jud» на основании фоновых знаний 
можно понять следующим образом «Всякий еврей 
хитер» (если опираться на теорию Т.Е. Водоватовой)
[4] Однако данное содержание вышеупомянутому 
содержанию не принадлежит, а выводится из него 
логическим путем. То есть, высказывание является 
тавтологическим лишь формально, а не по суще-
ству. В этом наша теория и теория Т.Е. Водоватовой 

находит точку соприкосновения. Однако в дальней-
шем автор выдвигает аргументы в пользу того, что 
в высказываниях существительное в обеих синтак-
сических позициях обозначает объект целиком, и, 
соответственно, причисляет их к подлинно тавто-
логичным. Кроме того, ученым выдвигается пред-
положение о неинформативности, а, вернее, о под-
линной неинформативности высказывания. Весь-
ма затруднительным представляется согласиться 
с суждениями подобного рода, поскольку с точки 
зрения риторики тавтология - риторическая фигу-
ра, представляющая собой необоснованное повто-
рение одних и тех же или близких по смыслу слов. 
Исходя из того мнения, что данное высказывание и 
все высказывания подобного рода информативны, 
мы будем придерживаться мнения, что повторение 
лексических единиц в высказывании является обо-
снованным. Как следствие, возникает сомнение в 
тавтологической природе данных речевых единиц.

Выражая почти единодушное мнение исследова-
телей о тавтологиях, Ю.Д. Апресян отметил: «Первая 
позиция в такой конструкции собственно актуали-
зирует собственно лексическое значение слова, а по-
следняя – его коннотации»[5].

В сущности, компромисс в данном вопросе не 
найден по следующим причинам:

- Не доказано, что коннотация, выраженная пре-
дикативом, является презумпцией, поскольку, в 
противном случае, она входит в состав ассерции, а 
это противоречит выводному характеру признака, 
приписываемого данному субъекту. В таком случае 
высказывание будет являться неинформативным и, 
как следствие, причисляться к подлинным тавтоло-
гиям.

- Неясно, имеет ли высказывание «Jud ist Jud», 
«Ists �loss Jud wie ein Jud», то есть высказывания 
типа «А есть А» связь с высказываниями типа «А не 
есть не А», «Если А, то А». Наличие данной связи яв-
ляется релевантным по причине доказанной неин-
формативности высказываний такого типа.

На наш взгляд, тот факт, что данные высказыва-
ния являются псевдотавтологичными, играет клю-
чевую роль, поскольку это исключает отнесение их 
к категории неинформативных. В контексте всей 
работы, целью которой является анализ языковых 
средств для выражения иудейского национально-
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культурного компонента, данное заключение ока-
зывается принципиальным в той связи, что повто-
ры-сравнения с неактуализированным признаком 
служат средством к пониманию коннотационной 
составляющей любого высказывания.

 Кроме того, лингвистический интерес, связан-
ный с непрозрачностью семантики вызывают сле-
дующие высказывания:

«Ein Berlinischer Jude (Bendavid) hatte einmal die 
Artigkeit mir �ei einem Besuche ins �esicht zu sagen, 
dass in du�io der Jude mehr Kopf als der Christ. Ich 
glau�e sie ha�en eigentlich gar das nicht was man Kopf 
nennt». (Г.К.Лихтенберг)

«Welche Wonne ist es zu denken, daß der Türke, der 
mich für einen Hund, und der Jude, der mich für ein Sch-
wein hält, sich einst freuen werden, meine Brüder zu 
sein». (И.В.Гете)

На основании практического материала, проана-
лизированного в работе, сложно сделать вывод о 
регулярности такого языкового явления как энан-
тиосемия в произведениях немецких авторов эпохи 
Просвещения. Однако, тот факт, что данная фигура 
речи встречается в текстах неоднократно, наводит 
на мысль о продуктивности данного лингвистиче-
ского средства. В данных примерах мы наблюдаем 
адгерентную энантиосемию, то есть неотраженную 
в словарях. Она демонстрирует изменение коннота-
ции и, вероятно, сопровождается иронией. Можно 
высказать предположение о том, что данный при-
мер не реализует энантиосемию, а является разно-
видностью стилистической иронии (такова тради-
ционная точка зрения), однако реализация каждой 
лексической единицы из корпуса с потенциалом 
стилистической иронии встречается однократно в 
таком контекстуальном значении, а, исходя из опре-
деления контекстуального значения, данное явле-
ние должно быть частотным, хотя и не зафиксиро-
ванным в словаре. Таким образом, данные высказы-
вания можно отнести к адгерентной энантиосемии. 
Эту точку зрения подтверждают и наблюдаемые в 
конкретных высказываниях ирония и антифразис, 

которые выражают энантиосемные отношения с 
негативной коннотацией.

Противоречит мнению, что данные высказыва-
ния являются разновидностью реализации энанти-
осемии, тот факт, что согласно традиционным тео-
риям (Скляревская, 1994) адгерентная  энантиосе-
мия всегда жестко связана с внутренней иерархией 
участников коммуникативного акта.[6] Однако из 
примеров, указанных выше, это не следует. Не по-
зволяет нам судить о внутренней иерархии участ-
ников коммуникативного акта и литературный 
анализ произведений.

С другой стороны, доказательством принадлеж-
ности данного явления к адгерентной энантиосе-
мии является тот факт, что при изменении семанти-
ки значение слова «выветривается» (по выражению 
Скляревской), так что слово становится выразите-
лем лишь эмоциональной оценки. Несмотря на ка-
жущуюся очевидность такого вывода, нам кажется 
неотъемлемость такой функции слова как «эстети-
ческая» опровержением точки зрения Скляревской. 
И тем не менее, вышеприведенное спорное явле-
ние не влияет на принадлежность высказываний 
Г.К.Лихтенберга и И.В.фон Гете к адгерентной энан-
тиосемии.

Кроме того, помимо антифразиса в данных от-
рывках можно проследить неярко выраженную реа-
лизацию астеизма. На принадлежность этих выска-
зываний к астеическим указывает то, что в них оче-
видна форма проявления речевой агрессивности.

Таким образом, несмотря на обилие точек зре-
ния относительно вопроса о разграничении рече-
вой, адгерентной энантиосемии и других приемов, 
выражающих стилистическую иронию, мы при-
держиваемся мнения о принадлежности данных 
отрывков к адгерентной энантиосемии. Однако, на 
наш взгляд, количество такого рода высказываний, 
наблюдаемых в литературе Немецкого Просвеще-
ния, не позволяет судить о продуктивности данного 
явления.
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ФИЗИКА

Редкоземельные ферриты-гранаты – кристал-
лы черного цвета, то есть не прозрачны для све-
та видимого диапазона. Поэтому при оптических 
и магнитооптических исследованиях редкозе-
мельных ферритов-гранатов в видимом диапа-
зоне длин волн «на просвет» используются либо 
их этипаксиальные пленки, либо образцы в виде 
плоскопараллельных пластинок толщиной не бо-
лее 100 мкм. 

Беспримесные монокристаллы редкоземель-
ных ферритов-гранатов в области длин волн 1 ÷ 6 
мкм имеют окно прозрачности, где коэффициент 
оптического поглощения α очень мал (< 0,1 см-1) 
[1]. Однако в этом интервале могут присутство-
вать несколько узкий пиков поглощения, связан-
ных с электронными переходами в ионах  R3+  в  с – 
подрешетке (исключение составляют ионы  Lu3+, 
Y3+, �d3+  и  La3+). В окне прозрачности поглощение 
определяется примесями и разного рода несовер-
шенствами образцов. Для света с длинами волн 
короче 1 мкм поглощение в редкоземельных фер-
ритах-гранатах обусловлено электродипольными 
переходами в ионах железа. В спектральной об-
ласти 10 ÷ 100 мкм поглощение этих кристаллов 
весьма интенсивно и связано с колебательным 
спектром молекул. Для  длин волн более 100 мкм 
вплоть до СВЧ диапазона редкоземельные ферри-
ты-гранаты обладают высокой прозрачностью, а 
уровень поглощения в них определяется дефек-
тами кристаллической решетки. Однако для за-
дач прикладной магнитооптики основной инте-
рес представляют видимая и ближняя ИК области 
спектра.

Спектры поглощения редкоземельных ферри-
тов-гранатов в видимом и ближнем ИК диапазо-

не определяются суперпозицией вкладов от вну-
триионных электродипольных переходов в Fe3+  в 
кристаллическом поле с типичной силой осцил-
лятора f ≈ 10-5 и значительно более интенсивных 
переходов межионного типа с обменом заряда в 
области выше 20000 см-1 с типичной силой  ос-
циллятора f ≈ 10-4 [1]. Тот факт, что запрещенные 
по спину и четности переходы ионов  Fe3+  в види-
мой области спектра имеют интенсивность  10-4 ÷ 
10-5  вместо 10-7, как этого требует теория, объяс-
няется существованием кооперативного эффекта 
спаренных спиновых комплексов, который сни-
мает запрет по спину для одноионных переходов 
типа  6А 1 → 4Т 1  [1, 2].

Внутриподрешеточные парные переходы в 
ионах Fe3+  и переходы с переносом заряда ответ-
ственны за оптическое поглощение в диапазоне 
длин волн короче 0,45 мкм [1]. В видимом диапа-
зоне доминирующий вклад в коэффициент погло-
щения α вносят два перехода в кристаллическом 
поле  а –  и  d  –  подрешеток. Эти переходы обуслов-
ливают поглощение, которое для беспримесного 
монокристалла Y3Fe5O12 для света с длиной волны 
0,633 мкм (длина волны излучения He – Ne лазе-He – Ne лазе- – Ne лазе-Ne лазе- лазе-
ра) составляет 620 см-1. Уменьшить это значение 
можно, лишь замещая железо диамагнитными 
ионами. Однако при большом содержании таких 
ионов снижается обменное взаимодействие, что 
приводит к сильному изменению большинства 
магнитных и магнитооптических параметров. 

Поскольку редкоземельные ферриты-гранаты 
являются трехподрешеточными ферримагнети-
ками, фарадеевское вращение в них формируют 
вклады от каждой магнитной подрешетки. В на-
стоящее время принято считать, что эффект Фа-
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радея в этих кристаллах определяется аддитив-
ной суммой вкладов различных магнитных под-
решеток и может быть представлен в виде [3-5]

                            θF = ± (θFе    θR) .                          (1)
Здесь θR – фарадеевское вращение, обуслов-

ленное редкоземельной подрешеткой, которое 
может быть представлено как [3-5]

                θR = (В МR
o + D МR

vv) ω2(ωo
2 – ω2)-1,       (2)

где первое слагаемое описывает «парамаг-
нитный» вклад, а второе – вклад «смешивания», 
ω – частота падающего света, ωо – эффективная 
частота оптических переходов в редкоземель-
ном ионе, определяющая наблюдаемый эффект 
Фарадея, МR

o и МR
vv – соответственно магнитный 

момент, связанный с различной заселенностью 
подуровней основного мультиплета, и ванн-
флековский вклад в магнитный момент, В и D – 
коэффициенты, определяющие магнитооптиче-
скую активность редкоземельного иона; 

  θFе = (Са Mа – Сd Md) ,
–  фарадеевское вращение железных подреше-

ток, Са и Сd   –  зависящие от частоты падающего 
света коэффициенты, характеризующие магни-
тооптическую активность соответственно а –  и  
d  –  подрешеток железа, а Mа и Md – магнитные 
моменты этих подрешеток [3].

Выражение (1) справедливо в магнитных по-
лях, больших поля насыщения, когда магнитные 
моменты подрешеток коллинеарны направле-
нию внешнего поля Н. Верхние знаки в (1) от-
носятся к области температур ниже, а нижние   
–   выше температуры магнитной компенсации 
Тс (для ферритов-гранатов с тяжелыми редкозе-
мельными ионами). Эти знаки отражают ориен-
тацию магнитных моментов подрешеток относи-
тельно направления вектора Н. Таким образом, 
смена знака эффекта Фарадея при переходе через 
точку магнитной компенсации вызывается тем, 
что выше Тс по направлению поля ориентирует-
ся вектор Md, а ниже Тс – вектор Mа. Поскольку 
редкоземельная подрешетка антиферромагнит-
но связана с тетраэдрической d  –  подрешеткой 
железа, то направление ее магнитного момента 
МR также изменяется при переходе через точку 
магнитной компенсации. Отметим, что в области 
максимальной оптической прозрачности фара-
деевское вращение для разных редкоземельных 
ферритов-гранатов достигает величины ~ 500 
÷ 2000 о/см [6], чем и определяется широкое ис-
пользование этих ферримагнетиков (в основном 
в виде эпитаксиальных пленок) в качестве ма-
териала элементной базы различных приборов 
прикладной магнитооптики [7].

Удельное фарадеевское вращение θFе в случае 
электрического дипольного перехода для изоли-
рованного иона железа в области, удаленной от 
пиков поглощения, может быть выражено как [8-
10]

                  θFе = π(n2 + 2)2f(ω)Δωв/ 9cnhωв ,       (3)
где n – показатель преломления, с – скорость 

света, h – толщина образца, ωв – энергия перехода 
между основным и возбужденным состояниями, 
f(ω) – контур линии поглощения с центром при 
ωв, Δωв – разность частот переходов для право-  
и  левополяризованного по кругу света, которая 
пропорциональна расщеплению возбужденных 
состояний в соответствии с величиной эффек-
тивного спин-орбитального взаимодействия. 

В Y3Fe5O12 большие магнитооптические эффек-
ты создаются переходами в диапазоне от 0,25 до 
0,7 мкм (в частности, переходами при  0,25;  0,31;  
0,44;  0,48  и  0,625 мкм). Однако интерпретация 
спектров фарадеевского вращения только с по-
мощью модели изолированных ионов, которая 
применяется при описании диамагнитных ма-
триц, встречает ряд трудностей в случае обмен-
но-связанных ионов Fe3+. При этом за наблюдае-
мые эффекты ответственны скорее парные пере-
ходы железа, что находит экспериментальное 
подтверждение в спектрах диамагнитно заме-
щенных железистых гранатов.

Как видно из (2) и (3), зависимость эффекта 
Фарадея в редкоземельных ферритах-гранатах от 
частоты падающего света, внешнего магнитного 
поля и температуры определяется соответствую-
щими зависимостями вкладов редкоземельных 
ионов и ионов Fe3+. Причем, как выяснилось в 
результате многочисленных эксперименталь-
ных исследований, дисперсия эффекта Фарадея 
в ферритах-гранатах определяется в основном 
частотной зависимостью вклада железных под-
решеток θFе, тогда как зависимость от Т и Н связа-
на, главным образом, с полевой и температурной 
зависимостями вклада θR.

В многодоменном образце эффект Фарадея 
определяется как [11]:

                                   ФF = κ l М cos γ,                                                
где κ – постоянная Кунда, l – длина пути света в 

кристалле вдоль направления намагниченности, 
М = Мs l (S1 – S1)/ (S1 + S1) – результирующая на-
магниченность многодоменного образца в виде 
плоскопараллельной пластинки (S1 и S2 – площа-
ди доменов по поверхности образца с противо-
положной ориентацией магнитных моментов, 
S1 + S1 – площадь поверхности образца), γ – угол 
между направлением распространения света и 
вектором Мs. 

Следовательно, 
ФF = θF cos γ (S1 – S1)/ (S1 + S1),

где θF – спонтанный эффект Фарадея.
В заключение отметим, что эффект Фарадея 

нечетный по намагниченности магнитооптиче-
ский эффект, то есть знак фарадеевского враще-
ния зависит от того, совпадает направление рас-
пространяющегося в кристалле света с направле-
нием вектора намагниченности М, или антипа-
раллельно вектору М. Это обстоятельство лежит 
в основе хорошо известного метода визуального 
наблюдения магнитных доменов в редкоземель-
ных ферритах-гранатах.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Насосные агрегаты оросительных систем явля-
ются большими потребителями электроэнергии. В 
основном электропривод мощных насосных агрега-
тов осуществляют синхронными двигателями, кото-
рые имеют ряд преимуществ по сравнению с асин-
хронными двигателями, как коэффициент мощно-
сти близкой к единице, а также высокая жесткость 
механической характеристики. Недостаток мощных 
синхронных машин выявляется в динамических 
режимах, а именно в пусках электродвигателя, ког-
да пусковые токи могут достигать величину десяти 
кратную номинала. Этот фактор негативно влияет 
на изоляцию обмоток, так как создают большие то-

ковые удары и тем самим к уменьшению техниче-
ского ресурса всего электрооборудования в целом.

В данной статье исследуется пусковые режимы 
работы мощных синхронных двигателей насосной 
станции первого подъем АНС-1, Аштский район, Ре-
спублика Таджикистан. В данной насосной станции 
установлены 4 насосных агрегата технические дан-

ные, которых приведены в таблице 1.
В соответствии инструкции завода изготовителя 

пуск ВДС2-325/69-16 выполняется только на откры-
тую задвижку, в особых случаях, если выполнят пуск 
при закрытой задвижке, то допускается не более 
двух минут. Из курса электромеханики известно, что 
распространённый способ пуска синхронных машин 
является асинхронный пуск. Сущность асинхрон-
ного пуска синхронных двигателей заключается в 
том, что обмотка возбуждения синхронной машины 
не сразу получает питание. Питание в обмотку воз-
буждения подается тогда, когда скорость вращения 
двигателя близка к номиналу на 95%. Паспортные 

данные синхронных двигателей серии ВДС2-325/69-
16 приведены в таблице 2.

Для моделирования пуска синхронного двигате-
ля используем компьютерную программу MATLAB, 
библиотеку Simulink/SimPowerSystems. Надо отме-Simulink/SimPowerSystems. Надо отме-/SimPowerSystems. Надо отме-SimPowerSystems. Надо отме-. Надо отме-
тить, что данная программа специально создана для 
моделирования инженерных систем и эту програм-

№ 
п/п Установка Назначение Напор, 

м
Произв. 
насоса, 
м3/час

Частота 
враще-

ния, об/
мин

КПД 
%

Мощность 
кВт

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1200В-6,3/100-А 
(52В11) Резерв

88 22680 375 88 8000

2 1200В-6,3/100-А 
(52В11) Перекачивание воды

88 22680 375 88 8000

3 1200В-6,3/100-А 
(52В11) Перекачивание воды

88 22680 375 88 8000

4 1200В-6,3/100-А 
(52В11) -

88 22680 375 88 8000

Таблица 1 - Номинальные технические данные насосных агрегатов АНС-1

№ Тип эл/двигателя

М
ощ

но
ст

ь,
 к

Вт Ток, А Напряжение
кВ

Ч
ас

то
та

 в
ра

щ
е-

ни
я,

 о
б/

м
ин

К
П

Д
, %

сo
s,

 φ

Го
д 

вв
од

а 
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эк
с-

пл
уа

та
ци

ю
 а

гр
е-

га
та

/э
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дв
иг

Ти
п 

во
зб

уд
ит

ел
я

ст
ат

ор
а

ро
то

ра

ст
ат

ор
а

ро
то

ра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ВДС2-325/69-16 
УХЛ4 8000 540 400 10 0,16 375 0,9 0,9 1979 ТВУ-8

Таблица 2 - Номинальные данные электродвигателя насосного агрегата АНС-1
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Технические науки
му используют миллионы учёных во всем мире [2, 6]. 
Модель для исследования изображена на рисунке 1.

Результаты моделирования приведены на рисун-
ке 2.

Как видно из графиков пусковой режим мощных 
синхронных двигателей проходит большими колеба-
ниями токов и моментов двигателя. Ток превышает 
6-8 раз от номинальных значений, а электромагнит-
ный момент 3-4 раза. Это актуальная проблема над 

которой работают не мало ученых многих стран. В 
связи прогрессом в отрасли силовой электроники, 
для решения данной проблемы применяют различ-
ных устройств на базе полупроводниковых прибо-

ров, как: устройства плавного пуска, преобразовате-
ли частоты, регуляторы напряжения и т.д [3]. Как по-
казывает практика некоторых предприятий приме-
нение данных устройств приводит к плавному пуску 
и 15÷25% экономии электроэнергии [1, 4, 5].

Рисунок 1 - Компьютерная модель для исследования пусковых режимов работы синхронного двигателя 
насосного агрегата

Рисунок 2 - Переходные процессы синхронного двигателя при пуске 
(токи статора, скорость ротора, электромагнитный момент)



Уважаемые читатели!

Если Вас заинтересовала какая-то публикация, близкая Вам по теме исследования, 
и Вы хотели бы пообщаться с автором статьи, просим обращаться в редакцию журнала, 
мы обязательно переправим Ваше сообщение автору.

Наши полные контакты Вы можете найти на сайте журнала в сети Интернет по 
адресу www.naupers.ru Или же обращайтесь к нам по электронной почте post@naupers.ru

C уважением, редакция журнала “Научная перспектива”.

Издательство «Инфинити».
Свидетельство о государственной регистрации ПИ №ФС 77-38591.
Отпечатано в типографии «Принтекс». Тираж 750 экз.
Цена свободная.


