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CHIEF EDITOR’S COLUMN

THEORY AND PRACTICE OF ADMINISTRATION

Paley T. F. kmen555@gmail.com A behavioral approach to innovation management as a constructive process of organization development
Annotation This article discusses the practical problems of improving the technology of personnel management in small innovative enterprises 
and ways to overcome them. Keywords: innovation, innovators, followers, personnel management, fractal organization.

Neretina E. A., Lashyna M. V. marina_tihonova@mail.ru Evaluation of customer satisfaction of products and services of industrial enterprise
Annotation The article concerns the problem of evaluation of customer satisfaction of products and services provided by the enterprise at 
the example of JSC «Saransk Plant «Rezinotehnika». In this article the concept of «customer satisfaction» is analyzed, and the specifics of this 
concept as applied to industrial markets is discovered.
Keywords: customer satisfaction, key advantage, evaluation of customer satisfaction, industrial enterprise.

Feofilova T. Y. feotu@yandex.ru The risks and threats to economic security: identification, evaluation and impact resistance
Annotation The paper proposes an approach to determining the adverse effects of economic security through the risks and threats. The 
stages of economic security by controlling the negative effects. The methods for assessing risks and threats through the definition of the 
probability of damage to the socio-economic systems at various levels of management.
Keywords: Risks, threats, negative impacts, economic security.

ENERGY LAW

Lakhno P. G. p.lakhno@mail.ru Legal foundations for national energy policy of Russia, the European Union, the Shanghai Cooperation 
Organization, member states of Euro-Asian Economic Cooperation

Annotation: The article discloses the role of Energy strategy of Russia for the period till the year of 2030. It offers measures on forming 
the system of appropriate normative guarantees for the realization of this strategy. The author pays much attention to international legal 
regulation of energy relations. Particularly, the author gives characteristics to Conceptual approach which Russia offered to the European 
Union. This approach contains main principles of international legal basis for energy cooperation. The article refers to basic international 
documents, regulating cooperation of SCO and EurAsEC member states in the sphere of energy.
Keywords: national energy policy, energy strategy of Russia, energy security.

Gorodov О. А. gorodov@inbox.ru Stafutina N. S. shtu4kina@mail.ru On the concepts of target model of retail electrical power markets.
Annotation: The article provides a description of a target model for retail electrical power markets. The authors perform a detailed 
comparative analysis concerned with a «revolutionary» concept of the retail market target model of the non-profit partnership Market Council, 
an «evolutionary» concept, and the concept of retail markets’ target model of OAO United Energy Retail Company.
Keywords: Electrical power, retail markets, target model, revolutionary model, evolutionary model, last resort suppliers.

Ismailov Sh. M. shism@list.ru The priorities of the Tajikistan energy policy: legal aspects of Rogunskaya hydropower station construction
Annotation: The article touches upon the acute problem of supply the needs of Tajikistan in energy resources. The author examines the right of 
Tajikistan to built hydropower station from the position of modern international law. The author substantiates the necessity to bring together 
the legislation and legal acts of Central Asian states, which regulate domestic and interstate water relations. There is also a necessity for 
mutual agreement upon the position, taking into account interests of all parties.
Keywords: water resources, transboundary waters, water agreement.

Kurbanov R. A. belrusneftegaz@mail.ru Legal aspects of investment into the fuel-energy complex of EurAsEC member states
Annotation: Intensification of economic integration within the frame of EurASEC is the most successfully carried out in the sphere of 
fuel-energy complex. The article examines basic documents of EurAsEC member states, which regulate relations in the sphere of foreign 
investments in the fuel-energy complex.
Keywords: Euro-Asian Economical Treaty, Customs Union, Russia, Kazakhstan, Belarus`, Tukmenistan, Uzbekistan, civil law (legislation), legal 
persons, foreign investment, subsoil use (mining), production sharing agreements, concessions, oil & gaz legislation.

Dzhumageldieva G. D.gulnarad@inbox.ru Private-public partnership as a key aspect of energy policy
Annotation: The article mentions the lack of alternative in strengthening government regulation in the sphere of energy consumption in 
economic crisis environment and through energy planning as well. Administration in the form of private-public partnership may be the most 
efficient under present-day conditions. The author examines the energy planning as a key aspect of partner relations in energy sphere.
Keywords: energy planning, private-public partnership, energy policy, energy saving, benchmarking, energy efficiency.

Salieva R. N. sargus6@yandex.ru Legal regulation in the sphere of associated petroleum gas usage
Annotation: The article contains the analysis of state in legal regulation of relations in the sphere of associated petroleum gas utilization. The 
author notes that many normative legal acts were passed in the mentioned sphere, but there is no effective legal regulation. At present there are 
necessary provisions at the legislative level. They should favor the improvement of the situation in the sphere of gas production and utilization.
Keywords: associated petroleum gas, utilization, the Kyoto Protocol.

Shikhaleva O. V. bmpmag@mail.ru Environmental aspects of Russian fuel-energy complex regulation
Annotation: The article reveals environmental aspects of state regulation in the sphere of fuel-energy complex. The author examines functions 
of administration (on state regulation) favoring environmental security in the sphere of fuel-energy complex.
Keywords: fuel-energy complex, functions of administration, state regulation, environmental legislation.
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SECURITIES MARKET

Belykh V. S. belykhvs@mail.ru On the conceptual approaches in the securities market regulation of EurAsEC member states
Annotation: Despite the fact that in all EurAsEC member states the legislative framework regulating national securities market activity has 
been formed in a varying degree, the key problem is harmonization and unification of legislation on the stock markets of Community countries. 
The article reveals conceptual approaches in regulation of securities markets of EurAsEC member states.
Keywords: stock market, securities market, securities, financial instruments, derivative financial instruments, EurAsEC fundamentals of 
legislation.

Shevchenko G. N. sgn1959@mail.ru Problems of securities law improvement in the conception of Civil law Development
Annotation: The main issue discussed in the article is the problem of improving securities law contained in the Conception of the Civil Law 
Development. Central attention is given to the legal nature of securities law, ways of protection this law and order of cession of rights for 
such securities – transfer.
Keywords: The Conception of the Civil Law Development, securities, law defense.

Burachevsky D. V., Firsova A. V. bdenis@uralfcsm.ur.ru The regulation of relations in the field of private pension system with the public 
budget funds

Annotation: The article is devoted to issues of involving of the public budget funds (regional budgets and municipal budgets) in the non-state 
pension funds and the effective development of private pension system at the regional level, ensuring the rights of members (beneficiaries) of 
private pension funds.
Keywords: non-state pension funds, public budget funds, pension scheme, conditions of private pension contract, right to information

Tselitsheva A. V. atcelitsheva@uralfcsm.ur.ru Review of corporate bonds of the Ural Federal Area in 2009.
Annotation: The article gives a review of corporate bonds of the Ural Federal Area in 2009. It examines the reasons for emission, 
characteristics and dynamics according to the sector and territory, review of legislative amendments.
Keywords: emission, bond, Ural Federal Area, default, guarantor.

COMPARATIVE LAW

Franz Juergen Saecker f.j.sae cker@fu-berlin.de On the problem of differentiation between private and public law ( German legal doctrine).
Annotation: The differentiation between private and public law has fundamental importance for current German law and order. It is important 
for ruling of jurisdiction, for correct qualification, and also from the point of view of legal consequences of the state authorities activity. The 
criteria for differentiation are the theory of subjects (theory of special law) and the theory of subordination (subjectified theory) examined in 
the article.
Keywords: private law, public law, the subject of public authority, theory of subjects, theory of subordination.

Adel Aukhatov aukhatov@enreg.eu Transference of location of the Russian legal person’s administration abroad and foreign legal person’s 
administration to the Russian territory

Annotation: There is a threat to home interests of the state when using the theory of incorporation for the definition of a private legal person 
law. The article grounds that the current Russian theory of incorporation meets the present conditions of internationalization of economy and 
objective interests of integration between states.
Keywords: private law of a legal person, incorporation theory, dormant company, transference of administration location.

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW

Privalov N. G., Privalov S. G. tipu@list.ru The prognosis of economic crisis in Russian economy with using of waves models for the next 20 
years.

Annotation: This article is devoted to the problem of economic crisis and economic waves, related to the world and Russia. The authors 
assess economic crisis in 1998 and 2008 and make a prognosis of Russia development, in particular, a prognosis of economic crisis in 2018 
and 2028-2030.
Keywords: economic crisis, economic waves, Kondratieff long economic waves, exhaustion of resources, prognosis of Russia development, 
national idea.

Nechaev A. S. manuna2002@list.ru Analysis of basic provisions for forming efficient amortization policy of industrial enterprise
Annotation: The article gives a thorough analysis of basic provisions for forming efficient amortization policy of industrial enterprise. It 
indicates basic trends to form the efficient amortization policy. This will help business entity to choose amortization strategy which suits them 
best.
Keywords: amortization policy, efficient amortization policy forming, acceleration factor.

LAW AND INVESTMENTS

Tsiganov S. I. tsyganov-sergey@mail.ru Hyperinvestments in Russia: problem formulation
Annotation: The article examines the formation of hyperinvestments in the economy of modern Russia.
Keywords: global investment, investments, investment climate, megainvestment project.

Tarelkin A. A. tarelkin.alexey@list.ru Methodical approaches to the definition of investment attractiveness of real economy sector as a 
component of investment climate of the country

Annotation: The article analyses approaches to analysis of investment attractiveness of real economy sector by which it is possible to define 
priority directions and work out the program of development. It examines the components of investment attractiveness of real economy sector 
and offers methods for defining this attractiveness to show the weak points which require additional administrative interference.
Keywords: investment attractiveness of real economy sector, investment climate of the country, the system of informative characteristics of 
investment attractiveness, methods of its assessment.
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HIGHER SCHOOL

Mitin A. N. idom@list.ru Innovative potential of intellectual rent
Annotation: The article is devoted to the concept «intellectual rent», which is a form of economic realization of different types of intellectual 
resources and innovative products ownership. The author analyses the importance of intellectual rent for forming a model of Russian innovative 
economy.
Keywords: intellectual rent, intellectual capital, innovative economy, innovation. Инновационный потенциал интеллектуальной ренты

CHAIR

Klimkin S. I. sergklimkin@mail.ru Legal status of business partnerships and joint-stock companies in the Civil Code of Republic of 
Kazakhstan

Annotation: The author critically estimates the place and the role of the Civil Code of Republic Kazakhstan in regulating business status of 
business partnerships. The author puts forward his own position in defining the place of the Code in civil and legal relations regulation. Also 
the article presents analysis of correlation of the Civil Code with other normative acts on business partnerships. The problems of joint-stock 
companies exclusion from business partnerships are also examined.
Keywords: joint-stock company, Civil Code of Republic Kazakhstan, preferential right to buy stocks, business partnership.

Kuchin O. S. kuchin-os@rambler.ru Strengthening of the customs control over moving of precious metals and jewels – the legal tool of the 
prevention of crimes in sphere of illegal circulation of values

Annotation: The article is devoted to legal regulation of customs business in the sphere of a turn of precious metals and natural jewels, to the 
explanation of the essence of specified customs relations as necessary element of foreign trade activities. The permission of various problems 
in the customs legislation and customs business will allow to create the modernized customs service, effective and transparent both for 
subjects of foreign trade, and for the state as a whole, to protect a turn of the specified values from criminal encroachments.
Keywords: the customs control, precious metals, jewels, the international economic relations, foreign trade activities, statutory acts.

Ignatyeva I. A. igna123@rambler.ru The last tendencies in the development of legislation on protected areas
Annotation: The draft law on amending the federal law on Protected areas and other legislative acts laid down a modification of protected 
areas composition, legal regime of several categories of the areas, and primarily of state natural reserves and national parks. Innovations 
proposed by the draft law are analyzed with regard to their compliance with legislation of the Russian Federation.
Keywords: Protected areas, legislation about protected areas, state natural reserve, national park.

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTISTS

Lapteva A. M. aptevaann@rambler.ru Classification of property complexes
Annotation: This article describes the relations between the term property complex and adjacent concepts and classification of property 
complexes.
Keywords: property complex, complex things, commercial property complex, сconsumer property complex.

Saliev I. R. sargus6@yandex.ru Civil and legal regulation of electronic transactions
Annotation: The author substantiates the need for working out and passing a special law «On electronic transactions», amending RF Civil Code 
and other changes into current legislation with the aim to provide for legal certainty of electronic trade. It is suggested to give definition of 
an electronic document in a special law and to recognize its legal effect; to define the parties to electronic transaction, regulate the order 
of electronic documents interchange during transaction; define the moment and place of electronic document sending (receipt), conditions of 
electronic document storage.
Keywords: electronic transaction, electronic trade, conclusion of agreement, electronic document, legal effect, interchange of electronic 
documents.

STUDENTS’ SCIENCE

Kinzyabaeva A. A. kinzanna@yandex.ru Legal nature of bill of debt, expressed in foreign currency. (art. 395 CC RF)
Annotation: The article examines problems which arise most often while application of civil measure of liability in accordance with art. 395 of 
RF Civil Code to situations where there is a delay to fulfill monetary obligation in foreign currency.
Keywords: civil measure, foreign currency, interest rate, bill of debt.

Manina A. V. maninalina@rambler.ru ISO 1400- ENVIROMENT MANADGMENT SYSTEM.
Annotation: The article is devoted to the description of environment management system and international standard ISO 1400. Besides, the 
article is devoted to analysis of the practice of employment ISO 1400 in Russia.
Keywords: environment management system, ISO 1400, voluntariness of standard, environmental policy, employment ISO 1400 in Russia
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На дворе апрель. Приближается День 
Победы – 65-я годовщина победы над фа-
шистской Германией. Знаковое событие 
в истории нашего народа, в истории всего 
человечества. В годы войны СССР и США 
были союзниками по антигитлеровской коа-
лиции. Однако после войны превратились 
из партнеров и союзников в непримири-
мых врагов. До сих пор дух холодной войны 
(и не только) витает между нами и порож-
дает множество проблем во всем мире.

Пора остановиться в губительном про-
тивоборстве и перезагрузить наши отноше-
ния не на словах. Необходимо объединить 
усилия всех государств в борьбе с совре-
менными вызовами и угрозами миру. Это 
– угроза терроризма, ограниченность при-
родных ресурсов на планете и их истоще-
ние, существенный разрыв в уровне жизни 
населения между богатыми и бедными стра-
нами, увеличение межстрановой миграции 
населения, духовный кризис и др.

Историю Победы нельзя переписать за-
ново, подогнать под чье-то авторитетное 
мнение. Равно и нельзя исключить из ис-
торических событий руководителей госу-
дарств – союзников по антигитлеровской 
коалиции. История оперирует фактами, ко-
торые, как известно, упрямая вещь!

Вспоминаю стихи поэта Евгения Евтушенко: «Забыть об этом, память отрубив? Но где топор, 
что память враз отрубит? Никто, как русские, так не спасал других, никто, как русские, так сам се-
бя не губит». Мы победим!

19–20 мая в Екатеринбурге пройдет четвертая сессия Евразийского правового конгресса, кото-
рая будет посвящена обсуждению проблем правового обеспечения экономической интеграции в ев-
ропейско-азиатском пространстве. Работа четвертой сессии будет организована в формате пленар-
ного заседания, заседаний экспертных групп и круглых столов. На страницах журнала «Бизнес, ме-
неджмент и право» опубликованы статьи некоторых участников Правового конгресса по эксперт-
ным группам «Правовое регулирование фондового рынка в условиях глобализации и инновационной 
экономики» и «Правовое обеспечение сотрудничества в сфере энергетики России, государств–чле-
нов ЕврАзЭС, ШОС и Евросоюза». Ждем, надеемся и верим!

Мы открыты для сотрудничества и готовы поместить статьи, информацию и рекламу на страни-
цах журнала «Бизнес, менеджмент и право».

Главный редактор, профессор В. С. Белых

Уважаемые читатели!
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Поведенческий подход к инновационному менеджменту 
как конструктивный процесс развития организации

Т. Ф. Палей, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой общего менеджмента 
ГОУ ВПО «Казанский государственный финансово-экономический институт»

Аннотация
В статье рассматриваются практические проблемы совершенствования технологии управления персоналом 
в малом инновационном предприятии и пути их преодоления.

Ключевые слова
Инновационная деятельность; инноваторы; последователи; кадровый менеджмент; фрактальная организация.

Значительная часть ученых рас-
сматривает инновационную деятель-
ность с экономико-организацион-
ной точки зрения, а инновацию – как 
экономическую категорию, отражаю-
щую общие свойства, признаки, свя-
зи и отношения производства и реа-
лизации нововведений, инвестиций 
в новацию.

Другой стороне инновационно-
го менеджмента – поведенческой – 
уделяется меньше внимания. В цен-
тре поведенческого подхода находит-
ся человеческий фактор, творческое, 
стратегическое и трансформацион-
ное мышление всех сотрудников 
организации.

«Тремя китами» инновационно-
го менеджмента с позиций поведен-
ческого подхода являются: создание 
условий для развития и реализации 
возможностей сотрудников, стиму-
ляция новых идей и практическое 
внедрение новаций1.

Одной из важнейших проблем 
на современном этапе развития 
экономики большинства стран ми-
ра является проблема совершен-
ствования технологии управления 
персоналом.

Основные особенности управле-
ния персоналом на малых предприя-
тиях при внедрении инновационных 
технологий будут рассмотрены нами 
на примере фирмы, назовем ее «АР», 
производящей с 2000 года в Респуб-
лике Татарстан специальные ремонт-
но-строительные работы по диагно-
стике, ремонту и защите строитель-
ных конструкций, сооружений граж-
данского и промышленного назначе-
ния с внедрением инновационных 
разработок мировых и отечествен-
ных производителей. Суть инноваци-
онного процесса на предприятии сво-
дится к постоянному поиску новых 
решений в области обследования, ре-
монта и защиты строительных кон-
струкций от нежелательного воздей-
ствия воды с последующим их апро-
бированием и внедрением в промыш-
ленное применение. Все это требует 

наличия высококвалифицирован-
ных специалистов в узком сегменте 
строительного бизнеса, постоянного 
их желания совершенствовать свои 
знания, реализовывать свой творче-
ский потенциал и получать за все это 
соответствующее вознаграждение.

Интересным представляется про-
цесс прохождения технического нов-
шества через функциональные зве-
нья фирмы «АР» и преобразования 
этого новшества в инновационную 
технологию.

Этап 1. Поиск в различных ис-
точниках (интернет-сайты, периоди-
ческие издания, каталоги по итогам 
выставок и семинаров, партнеры, по-
ставщики) новшеств, которые явля-
ются результатами прорывных тех-
нологий на данный момент времени. 
В фирме «АР» за эту работу отвеча-
ет технический директор со своими 
помощниками.

Этап 2. Руководители, отвечаю-
щие за техническую политику фир-
мы, принимают решение о приемле-
мости технического новшества для 
компании с точки зрения существо-
вания потребности в такой техноло-
гии (материале) и возможности их 
использования.

Этап 3. На этом этапе специа-
листами лаборатории, технолога-
ми проверяется соответствие заяв-
ленных производителем свойств 

Татьяна  ПАЛЕЙ
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материалов либо характеристик обо-
рудования, выявляются возможно-
сти применения их в комплексе с 
уже существующими разработками 
специалистов фирмы. После этого 
оцениваются издержки примене-
ния данных технологий и возмож-
ность предложения ее рынку. Про-
водятся маркетинговые исследова-
ния, и далее принимается решение: 
какова вероятность того, что, при-
меняя данную технологию, органи-
зация сможет нарастить свои ком-
петенции и конкурентные преиму-
щества на рынке.

Этапы 4–5. В случае если выводы 
сводятся к тому, что данные новше-
ства обладают низким уровнем но-
визны либо очень высокой на дан-
ный момент времени конечной стои-
мостью, и заказчики пока не гото-
вы вкладывать средства в проведе-
ние такого дорогостоящего ремонта, 
принимается решение, что необходи-
мо временно прекратить работу над 
этим проектом и сосредоточиться на 
поиске альтернативных либо заме-
щающих продуктов.

Этапы 6–7. В том случае, если 
анализ возможностей говорит о вы-
соком уровне новизны и приемлемой 
стоимости данного материала или 
технологии, становится ясно, что бы-
строе внедрение в производство та-
кого новшества дает возможность до-
стижения высокого экономического 
эффекта в будущем. Поэтому в фир-
ме начинается работа по подготовке 
проекта внедрения этого новшества 
и его финансирования.

Рассмотрим проблемы, возни-
кающие в сфере кадрового менедж-
мента инновационной организации, 
и пути их преодоления.

Определение потребности в пер-
сонале. В практике фирмы «АР» ком-
плектованию штата всегда уделялось 
большое внимание. С определенной 
периодичностью в арсенале фирмы 
появляются новые технологии, ко-
торые необходимо апробировать, 

а затем предлагать рынку, либо на-
лаживаются деловые контакты с но-
выми заказчиками, которых необхо-
димо информировать о возможно-
стях предприятия, проводить пред-
варительные обследования, разра-
батывать технологические решения, 
формировать пакет предложений. 
В таких случаях руководство фирмы 

стоит перед выбором: либо отвлекать 
от части выполняемых функций су-
ществующих работников, либо ком-
плектовать штат новыми сотрудни-
ками, что может привести к «разду-
ванию штата».

Поэтому, прежде чем переходить 
к процессу отбора-найма, необходи-
мо определить потребность в персо-
нале для установления количествен-
ного и качественного состава персо-
нала на заданный период времени.

В результате исследования ди-
намики выполненных работ и чис-
ленности персонала выявлена пря-
мопропорциональная зависи-
мость роста количества заказов 
и количества работников фирмы, 

занимающихся продвижением ин-
новационных идей на строитель-
ный рынок. Однако важно отметить 
следующую тенденцию: количество 
заказчиков, приходящихся на одного 
такого работника, постоянно сокра-
щается: с 12,5 в 2004, до 9,3 – в 2006 
и 7,3 предприятий на «инноватора» 
– в 2008 году.

Полученные цифры заставляют 
руководство фирмы думать о том, 
что при увеличивающемся общем ко-
личестве фирм-заказчиков, эффек-
тивность работы каждого отдельно-
го работника и предприятия в целом 
снижается.

Имеет смысл создавать резерв 
кандидатов на инженерно-техни-
ческие должности, предваритель-
но ставя перед ним задачу ознаком-
ления со спецификой работ, теоре-
тической подготовки и адаптации 
в коллективе. Далее из созданного 
резерва происходит отбор кандида-
тов собственно на роль «инновато-
ров». Такие люди должны обладать 
достаточным багажом базовых зна-
ний, определенной квалификаци-
ей в рамках специализации, а так-
же морально-волевыми качества-
ми: коммуникабельностью, настой-
чивостью, способностью принимать 
решения и нести за них ответствен-
ность. С целью выявления соответ-
ствия квалификации специалиста 
предъявляемым требованиям в прак-
тику предприятия необходимо вве-
сти трехмесячный испытательный 
срок для кандидатов на инженерно-
технические должности. Периодиче-
ски (один раз в месяц) следует про-
водить с работниками собеседова-
ния и, на основании вышеперечис-
ленных критериев, делать выводы о 
возможном закреплении человека в 
постоянном штате фирмы, а также о 
должности и специализации, кото-
рая ему будет предложена.

Основная задача руководства на 
данном этапе комплектования шта-
та фирмы заключается в правильном 

Полученные цифры 
заставляют руководство 
фирмы думать о том, 

что при увеличивающемся 
общем количестве 
фирм-заказчиков, 

эффективность работы 
каждого отдельного 

работника и предприятия 
в целом снижается
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определении роли специалиста. Бу-
дет ли на него возложена задача «ге-
нерировать идеи» и продвигать их на 
рынок, либо он должен заниматься 
традиционной повседневной произ-
водственной деятельностью.

Соотношение на малом иннова-
ционном предприятии работников 
– инноваторов и традиционалистов 
(последователей). Систематическая 
инновация состоит в целенаправлен-
ном, организованном поиске изме-
нений и в систематическом анализе 
тех возможностей, которые эти из-
менения могут дать для экономиче-
ских или социальных нововведений. 
Поэтому непрерывность, системати-
зация и комплексность инновацион-
ного процесса обеспечивают форми-
рование организационной культуры 
восприимчивой к инновациям.

Анализируя положение вещей 
в данном разрезе в фирме «АР», 
можно сделать вывод, что сущест-
вует противоречие между содержа-
нием и результатом труда работни-
ков: инноваторов и традиционали-
стов (последователей). Работни-
ки-инноваторы, с одной стороны, 
находятся в привилегированном по-
ложении, так как являются основ-
ной движущей силой своего пред-
приятия в инновационном бизне-
се. Они претворяют в жизнь основ-
ные задачи стратегической линии 
фирмы. С другой же стороны, эко-
номическая выгода от такого рода 
деятельности в настоящий момент 
времени может равняться нулю, или 
фирма может нести и убытки, пла-
нируя получить дивиденды в буду-
щем. Работники-традиционалисты 
же своим постоянным и эффектив-
ным трудом создают материальную 
выгоду для предприятия, но по су-
ти своей не являются инноватора-
ми и, в принципе, могут с таким же 
успехом работать в обычной строи-
тельной фирме.

В последний год организации 
пришлось столкнуться с ситуацией, 

когда при показателях объемов вы-
полненных работ на уровне преды-
дущего года, планируемая прибыль 
снизилась на 6%. При детальном 
анализе выявилось, что за послед-
ние два года произошли разитель-
ные изменения в структуре персо-
нала фирмы «АР» (рис. 1).

При этом на фоне производства 
основных видов работ и получения 
планируемой прибыли появились 
дополнительные издержки непро-
изводственной сферы: затраты на 
продвижение на рынок новых мате-
риалов, освоение производства но-
вых видов работ, внедрение на но-
вые географические рынки. Эти за-
траты и ухудшили основные эконо-
мические показатели.

Руководством предприятия были 
разработаны и приняты меры по пре-
одолению сложившейся ситуации:

– укрупнение количественного 
состава бригад непосредственно на 
объектах, что позволило изменить 
соотношение производственного 
и управленческо-инновационного 
персонала до уровня 80 / 20. Опира-
ясь на показатели прошлых лет, та-
кое соотношение может считаться 
оптимальным для фирмы «АР»;

– введение в практику предприя-
тия создания отдельных групп, со-
стоящих из работника-инноватора, 
трех-четырех работников-традицио-
налистов и бригады рабочих основ-
ного производства.

Такие группы могут создавать-
ся для решения специальных задач, 
связанных с появлением каких-ли-
бо новых технологий, для их апро-
бирования и внедрения в произ-
водство, либо для реализации ка-
ких-то проектов на удаленных объ-
ектах. Все члены таких групп долж-
ны быть объединены одной идеей 
и дополнять друг друга при реше-
нии поставленной задачи. Такими 
группами легче управлять, так как 
в них сосредоточены специалисты 
по разным областям знаний и функ-
циональным обязанностям. Данный 
подход к процессу управления пер-
соналом предприятия, основанный 
на принципах управления группа-
ми, может стать способом разре-
шения противоречий между содер-
жанием и результатом труда работ-
ников-инноваторов и работников-
традиционалистов.

«Выращивание» или «head hunt-
ing» сотрудников? Ежегодно перед 

 Производственный персонал
 Управленческий персонал
 Специалисты (инноваторы)

Рис. 1. Структура персонала фирмы «АР».
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началом строительного сезона ру-
ководство фирмы проводит расши-
ренный просмотр претендентов на 
вакансии инженерно-технических 
работников (около 20 кандидатур 
на 2–3 вакансии ежегодно).

Всегда возникает дилемма: ко-
го брать на работу? Квалифици-
рованных специалистов с богатым 
опытом работы и, как следствие, 
со своим видением инновационной 
направленности организации, либо 
молодых выпускников профилиро-
ванных вузов или молодых инже-
неров, которых можно обучать с 
«чистого листа». И в том, и другом 
случае существуют как свои поло-
жительные, так и отрицательные 
моменты. Зрелые опытные специа-
листы, в большинстве своем, от-
носятся скептически к инноваци-
онному характеру своих будущих 
обязанностей, их больше интере-
суют финансовые и морально-эти-
ческие аспекты работы. Принимая 
таких людей, организация стал-
кивается с таким негативным яв-
лением, как пассивность, неспо-
собность или нежелание прини-
мать решения и брать на себя от-
ветственность за них, отсутствие 
желания к обучению, хотя к основ-
ным производственным обязан-
ностям практически никаких пре-
тензий не бывает. Люди знают все 
процедуры оформления докумен-
тации, регламент снабжения объ-
ектов материальными ресурсами и 
т. д. Молодые же специалисты про-
являют рвение буквально ко все-
му, компенсируя недостатки зна-
ний напористостью и желанием 
обучаться.

Вывод из всего вышесказанно-
го был сделан такой: каждый кан-
дидат на должность должен прой-
ти несколько стадий отбора, дабы 
можно было определить, насколь-
ко он подходит фирме, выявить его 
способности и возможности по двум 
критериям:

1) квалификация, которая выра-
жается в его способности эффектив-
но выполнять прямые производст-
венные задачи;

2) способность к обучению, 
изменению, отвечающая за то, 
насколько быстро человек ста-
нет частью коллектива едино-
мышленников и сможет продви-

гать вперед инновационные идеи 
предприятия.

Стимулирование инновационной 
активности персонала. На первый 
взгляд, изучение особенностей моти-
вации работника кажется простым и 
очевидным делом. Создается впечат-
ление, что достаточно руководителю 
определить доминирующие потреб-
ности подчиненного, и он сможет 
легко определить тот тип рабочих за-
даний и такие условия, которые смо-
гут наилучшим образом заинтересо-
вать работника в достижении конеч-
ных результатов и мотивировать на 
работу с высокой отдачей. Однако 
на практике воздействие на моти-
вацию персонала является намного 

более сложной задачей, чем это мо-
жет показаться.

В период своего становления 
фирме пришлось столкнуться с 
трудностями, связанными с процес-
сами роста. В процессе становления 
(2000–2002 гг.) основными задачами 
стратегического развития предприя-
тия являлись: внедрение на рынок 
ремонтно-восстановительных работ 
региона, выявление потенциальных 
заказчиков и доведение до них воз-
можностей, которыми обладает орга-
низация, диверсификация деятель-
ности фирмы и освоение техноло-
гий в тех сегментах рынка ремонт-
но-строительных работ, где отсут-
ствует высокая конкуренция.

То есть основная работа велась с 
«внешним окружением» предприя-
тия. При этом небольшой коллек-
тив работников-единомышленни-
ков полностью разделял новые идеи 
руководства и делал все необходи-
мое для быстрейшего их продвиже-
ния на рынке.

В последующие годы, когда фир-
ма «АР» завоевала серьезные пози-
ции на строительном рынке Респуб-
лики и закрепила свои конкурентные 
преимущества, появилась необходи-
мость увеличения количества работ-
ников предприятия вследствие ро-
ста объемов заказов на выполнение 
работ. При отсутствии достаточного 
опыта в процедурах комплектования 
штата и отбора-найма персонала, на 
предприятие стали набирать работ-
ников, которые не были готовы ра-
ботать по-новому. Многим из них 
(как оказалось впоследствии) были 
непонятны или даже чужды идеи но-
ваторства. Прежде чем руководство 
фирмы смогло это понять и стало 
принимать меры по выходу из сло-
жившейся ситуации, на предприя-
тии появилось много «случайных» 
людей, что привело к снижению эф-
фективной работы основных подраз-
делений предприятия. Неоднократно 
анализируя ситуацию, руководством 

Молодые же 
специалисты проявляют 

рвение буквально ко 
всему, компенсируя 
недостатки знаний 
напористостью и 

желанием обучаться
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фирмы было принято решение о не-
обходимости перестройки всей си-
стемы управления персоналом, а 
именно:

– изменения системы мотивации 
персонала предприятия (введения 
новой системы оплаты труда и пре-
мирования работников, дополни-
тельных социальных льгот);

– развития принципов делеги-
рования полномочий (введения 
принципов самоуправления, раз-
вития демократического стиля 
руководства);

– построения системы управле-
ния по принципу фрактальной ор-
ганизации (управление проектами, 
группами).

Во-первых, было проведено об-
щее собрание коллектива, на кото-
ром были озвучены тезисы гряду-
щих в скором изменений в систе-
ме управления предприятием в об-
щем и персоналом фирмы в част-
ности. Все это нашло понимание у 
большей части коллектива. Выска-
зывались критические замечания: 
в основном по срокам внедрения в 
практику таких новшеств. Поэтому 
были намечены даты контрольных 
встреч по определению эффектив-
ности проводимой в этом направ-
лении работы.

Анализ экономических пока-
зателей, полученных в результа-
те введения новой системы опла-
ты труда и премирования работ-
ников предприятия, выявил тен-
денцию увеличения на 10–12% 
объемов выполненных за квар-
тал работ при снижении уровня 
заработной платы на 7%. Таким 
образом, можно сделать вывод 
о том, что правильная полити-
ка руководства фирмы в области 
мотивации персонала дала поло-
жительный эффект. Возросла ин-
тенсивность труда и повысилась 
эффективность производствен-
ного процесса при том, что сни-
зились издержки производства, 

в частности, размер фонда оплаты 
труда работников.

Дальнейшее усовершенствование 
системы управления персоналом на 
предприятии должно было заклю-
чаться в поднятии на более высокий 
уровень морально-психологического 
климата в коллективе и оптимизации 
внутрифирменных коммуникаций. 
Необходимо было добиться макси-
мального доверия со стороны работ-
ников фирмы к проводимой руковод-
ством политике нововведений в об-
ласти управления персоналом путем 
участия самих же сотрудников в раз-
работке мероприятий по активизации 
инновационного потенциала фирмы. 
Поиск таких путей привел к понима-
нию того, что необходимо сочетание 
различных способов активизации, а 
именно – процесса мотивации и про-
цесса делегирования полномочий.

В результате организация полу-
чила свой собственный метод акти-
визации. Его можно назвать методом 
развития самоуправления (фрак-
тальное управление, эдхократия, 
распределенное управление).

Самоуправление и делегирование 
полномочий. В фирме «АР» была соз-
дана организационная культура но-
вого типа, которая основывается на 
принципах самообучения и самоор-
ганизации, и новая организацион-
ная форма – фрактальные креатив-
ные группы.

Фрактал – это самостоятельно 
действующая структурная едини-
ца предприятия, цели и достиже-
ния которого поддаются однознач-
ному определению. Фракталы похо-
жи друг на друга, но каждый имеет 
свою задачу. Для фракталов харак-
терны оперативность и динамич-
ность в тактике и стратегии. Фрак-
талы объединены непротиворечивой 
системой целей и взаимодейству-
ют посредством высокопроизводи-
тельной информационно-коммуни-
кационной системы. Они сами опре-
деляют вид и объем своего доступа 

к данным. Конечные результаты 
фрактала постоянно измеряются и 
оцениваются.

На описываемом предприятии 
такими фракталами считаются:

– отдельные группы работников, 
перед которыми ставится задача из-
учения и апробирования, а затем и 
продвижения на рынок комплексов 
технологий по определенному виду 
работ. Например, группа специали-
стов, которым была поставлена зада-
ча овладения технологиями усиле-
ния конструкций с помощью компо-
зитных материалов на основе лами-
нированных углепластиков. Задача 
подразумевала оптимальный выбор 
одного из нескольких предлагаемых 
на рынке материалов, изучение осо-
бенностей технологического процес-
са, а затем подготовка пакета пред-
ложений по потенциальным потре-
бителям данного вида услуг;

– группы специалистов, обслужи-
вающих удаленные объекты, где необ-
ходимо оптимизировать процесс про-
изводства работ при промышленном 
внедрении инновационных техноло-
гий. Примером может служить рабо-
та на объектах Смоленской АЭС в 
г. Десногорске. Коллективу специа-
листов необходимо было выехать на 
объект, достаточно удаленный от цен-
трального офиса фирмы, провести 
процедуру согласования предлагае-
мых для производства работ техно-
логий и материалов в проектной ор-
ганизации, обеспечить поставку ма-
териалов на объект и максимально 
быстро выполнить работу;

– группа работников, специали-
зирующихся на выполнении узко-
определенного вида работ. Напри-
мер, работа по монтажу, наладке и 
запуску в эксплуатацию оборудо-
вания для бассейнов. Специалисты 
этой группы должны быть в курсе 
всех новых разработок в этой обла-
сти, анализировать стоимостные ха-
рактеристики оборудования, кон-
тролировать всю цепочку данного 
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процесса: от проекта до запуска в 
эксплуатацию и послегарантийно-
го обслуживания.

И здесь очень важным представ-
ляется процесс делегирования пол-
номочий на нижние уровни руко-
водства. Ответственность за при-
нимаемые решения, чувство сопри-
частности общему делу, понимание 
задач и осознание целей, а также воз-
можность участия в прибылях по-
зволяет всему персоналу надеяться, 
что получение прибыли и инвести-
рование большей ее части в разви-
тие своих основных конкурентных 

преимуществ дает повод думать о 
стабильном положении фирмы на 
рынке в будущем.

Безусловным основанием для на-
чала такого процесса должен быть 
инновационный потенциал персо-
нала организации, который заклю-
чается в способности воспринимать 
нововведения. Персонал должен об-
ладать инновационным типом мыш-
ления, способностью к постоянно-
му обучению, повышению уровня 
квалификации.

Процесс зарождения управлен-
ческих нововведений в фирме «АР» 

при реализации технических нов-
шеств в своей повседневной дея-
тельности проиллюстрирован на 
рис. 2.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что процесс непрерывных 
технологических и технических ин-
новаций привел руководство фир-
мы к необходимости внедрения ин-
новаций в области управления пер-
соналом, которые заключаются в 
нахождении оптимального сочета-
ния различных методов активиза-
ции трудового потенциала органи-
зации.

1 Дандон Э. Инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду. М.: 
Вершина, 2006.

Рис. 2. Процесс зарождения управ-
ленческих нововведений на примере 
фирмы «АР».
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В рамках реализации концепции 
маркетинга взаимодействия и кли-
ентоориентированного подхода 
в управлении предприятем и орга-
низации различных сфер деятельно-
сти в качестве одной из важнейших 
стратегических целей ставят повы-
шение уровня удовлетворенности 
потребителей.

Удовлетворенность потреби-
телей согласно Международно-
му стандарту ISO 9004-2000 – это 

восприятие потребителями сте-
пени выполнения их требований 
к продукции или услугам.

В. Вархавтиж дает следующее 
определение удовлетворенности по-
требителей: «ощущение довольства, 
возникающее у потребителя, кото-
рый сопоставляет предварительные 
ожидания и реальные качества при-
обретенного продукта» 1.

Удовлетворенность потребите-
ля состоит из трёх взаимодополняю-
щих элементов: 1) качества ключе-
вых выгод; 2) качества процесса ока-
зания услуг (взаимодействия с фир-
мой в процессе покупки товара); 
3)  восприятия ценности това-
ра / услуги. (рис. 1).

В качестве ключевых выгод 
для потребителя могут рассмат-
риваться качество товара, прием-
лемая цена, соответствие товаров 
ожиданиям, удобное место прода-
жи товара или местонахождение 
поставщика, то есть любые инди-
видуально воспринимаемые и ожи-
даемые качественные характери-
стики, значимые для отдельного 
потребителя.

В зависимости от сферы деятель-
ности предприятия, фактор процесса 

оказания услуг может превалиро-
вать над ключевыми выгодами от ис-
пользования продукта. Для про-
мышленных рынков, где процесс 
закупки материалов или оборудо-
вания представляет собой сложную 
многоэтапную схему, или для сфе-
ры услуг, когда достаточно тяжело 
определить качество услуг и взаимо-
действие клиента с обслуживающим 
персоналом организации высоко, ка-
чество процесса оказания услуг пре-
обладает над самой услугой.

Оценка удовлетворенности потребителей продукцией 
и услугами промышленного предприятия
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Восприятие ценности това-
ра / услуги потребителем зависит 
от большого числа факторов, к ко-
торым относятся соответствие за-
трат полученному результату, соци-
альные факторы – мнение окруже-
ния, ситуационные факторы, лич-
ностные характеристики и многие 
другие.

В мировой практике для оценки 
качества обслуживания часто при-
меняется методика «SERVQUAL», 
разработанная в 1985 году А. Па-
расураманом и Л. Берри2. Она ос-
нована на концепции сервисного 
качества. Основой «SERVQUAL», 
кратко отражающей суть концеп-
ции, является алгоритм «Ожидание 
Минус Восприятие» (Expectation 
– Perception, Е-P). Под восприяти-
ем в данной методике понимается 
замеренное потребительское отно-
шение к реально созданному и вос-
принимаемому товару / оказанной 
услуге.

Методика «SERVQUAL» вклю-
чает в себя анкету, разработанную 
на основе обобщения собранных 
по пяти различным видам услуг дан-
ных, включающую в себя 22 пары 
вопросов со шкалой Лайкерта. Во-
просы учитывают пять основных 
параметров (измерений) качества 
услуг (рис. 2).

Первая группа вопросов по этой 
методике предназначается для вы-
явления ожиданий клиента относи-
тельно определенной услуги. Вто-
рая служит для определения уровня 
обслуживания по каждому парамет-
ру в конкретной организации.

Нужно отметить,  что при-
ведённая система параметров 
«SERVQUAL» не является уни-
версальной, т. к. каждый описывае-
мый в ней параметр имеет разный 
«вес» в разных отраслях и сферах 
деятельности. Примером несколько 
более универсальной системы может 
служить методика «SERVPERF», 
разработанная Дж. Дж. Крониным 

готовность персонала помочь

Рис. 2. Параметры качества услуг по методу «SERVQUAL».

Рис. 1. Составляющие удовлетворенности потребителей.
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и С. А. Тэйлором3. До сих пор единой 
методики измерения воспринимае-
мого качества товаров / услуг нет.

Метод «SERVPERF» исполь-
зуется и маркетологами ОАО «Са-
ранский завод «Резинотехника». 
В июле 2009 г. ими было принято 
решение о необходимости проведе-
ния оценки степени удовлетворен-
ности потребителей резинотехниче-
скими изделиями предприятия 1 раз 
в полгода. В качестве респондентов 
выступают 100 потребителей груп-
пы А, к которой относятся 20 % по-
требителей, которые приносят 80 % 
выручки по результатам АВС ана-
лиза. Они относятся к той катего-
рии, которая осуществляет наибо-
лее крупные закупки в течение го-
да, предшествующего периоду про-
ведения опроса.

Определение степени удовле-
творенности потребителей осуще-
ствляется на основе анкетирования. 
В случае невозврата анкет от по-
требителя оценка может произво-
диться поставщиком самостоятель-
но на основе других данных, предо-
ставленных потребителем (оцен-
ка деятельности поставщика, пись-
ма, рекламации и т. д.), в том числе 
по телефону. Опрос считается со-
стоявшимся, если количество по-
ступивших анкет составляет не ме-
нее 80 % от выборки. Анкета пред-
усматривает оценку потребителем 
важности для него каждой предло-
женной характеристики, а также со-
вокупную оценку потребителем сте-
пени удовлетворенности сотрудни-
чеством с ОАО «СЗРТ» и другими 
поставщиками по рассматриваемым 
аспектам деятельности предприя-
тия, которые разделены на следую-
щие группы: 

– коммерческие аспекты сотруд-
ничества, которые включают в себя 
оценку конкурентоспособности про-
дукции, качество и быстроту оформ-
ления заявок, уровень обслужива-
ния и др.;

– удовлетворенность поставка-
ми: сроки изготовления заказа, на-
личие продукции на складах, ком-
плектность заказа и др.;

– удовлетворенность ценой про-
дукции: гибкость условий оплаты, 
возможность рассрочки;

– удовлетворенность техниче-
ской и рекламной поддержкой: на-

личие рекламно-информационных 
материалов, качество рекламно-ин-
формационных услуг.

Степень удовлетворенности по-
требителей продукции и услуг ОАО 

«Саранский завод «Резинотехни-
ка» по итогам опроса потребителей 
за III квартал 2009 г. представле-
на в таблице 1. Она рассчитывалась 
как отношение оценок потребителей 
ОАО «СЗРТ» по отношению к дру-
гому поставщику по 10 бальной шка-
ле. Степень удовлетворенности ме-
нее 0,9 признавалась неудовлетво-
рительной, в интервале от 0,9 до 1 – 
удовлетворительной, от 1 до 1, 1 – 
хорошей, а свыше 1,1 – отличной.

Из таблицы 1 видно, что продук-
ция ОАО «СЗРТ» удовлетворяет 
потребность клиентов по трем па-
раметрам: цена товара, качество об-
служивания и отсутствие срывов 
в работе. В то же время у предприя-
тия параметры качества продукции 
и сроки исполнения заказов в срав-
нении с конкурентом ниже.

Используемая ОАО «Саранский 
завод «Резинотехника» методика 
оценки потребительской удовлетво-
рённости продуктом / обслуживани-
ем дает возможность: оценить об-
щую удовлетворенность потреби-
телей; выявить «узкие места»; опре-
делить направления деятельности 
по улучшению различных парамет-
ров продуктов или услуг.

Однако используемая предприя-
тием методика имеет определен-
ные недостатки. В частности, она 
не позволяет оценить значимость 
для потребителей отдельных эле-
ментов сервиса, а также такой важ-
ный для разработки программы 

Таблица 1. Степень удовлетворенности потребителей 
продукции и услуг ОАО «Саранский завод «Резинотехника»

Оцениваемые параметры Степень удовлетворенности
потребителей

Качество продукции 0,97
Цена продукции 1,04

Качество обслуживания 1,07

Срок исполнения заказа 0,98
Отсутствие срывов в работе, 
включая случаи возврата изделий 1,02

Определение степени 
удовлетворенности 

потребителей 
осуществляется 

на основе 
анкетирования
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лояльности потребителей пара-
метр, как вероятность переключе-
ния на потребление продукции кон-
курентов. Кроме того, система оцен-
ки удовлетворенности потребите-
лей на основе опроса потребителей, 
принятая на предприятии, не отра-
жает ситуации на рынке резинотех-
нических изделий. Слишком узким 
(от 0,9 до 1,2) является также диа-
пазон для разграничения ответов 
респондентов.

Методика проведения опроса 
удовлетворенности потребителей 
продукции ОАО «СЗРТ» предпо-
лагает в случае невозврата анкеты 
возможность заполнения анкеты 
менеджером предприятия. Подоб-
ный подход к проведению опросов 
не только значительно снижает объ-
ективность исследования, но и да-
ет возможность сотрудникам пред-
приятия улучшить на бумаге пока-
затели, служащие оценкой качества 
их работы, что недопустимо для со-
блюдения принципа достоверности 
исследования. Следует также отме-
тить, что в вышеприведённой табли-
це 1 самые высокие баллы получил 
параметр, являющийся самым субъ-
ективным – «Требование к качеству 
обслуживания».

На наш взгляд, при разработ-
ке анкет и опросных листов ОАО 
«СЗРТ» кроме удовлетворённости 
на различных уровнях сотрудниче-
ства следует различать вербальную 
и реальную удовлетворённость, от-
слеживать факторы, которые лежат 
в их основе. Под вербальной удовле-
творенностью понимаются заявлен-
ные потребителем в анкете характе-
ристики сотрудничества. В основе 
реальной удовлетворенности лежит 
группа факторов, зачастую не нахо-
дящих отражение в результатах ан-
кетирования, но являющаяся скры-
тым мотивом сотрудничества. Так, 
менеджер ответственный за закуп-
ки может ответить при анкетирова-
нии, что определяющим фактором 

при выборе именно этого, а не ино-
го поставщика являются выгодные 
условия сотрудничества, в то время 
как его фактическая удовлетворён-
ность работой с этим поставщиком 
имеет в своей основе только ком-
фортность сотрудничества с ним.

Выявить фактические основания 
удовлетворенности призван квад-

рант-анализ, при проведении кото-
рого все анализируемые факторы де-
лятся на 4 группы: переоценка важ-
ности фактора, ключевые характе-
ристики, скрытые мотивы и низкая 
важность фактора (рис. 1).

Факторы этой группы «ключевые 
характеристики» имеют высокую 
степень важности для потребителей 
и получают высокую оценку текуще-
го состояния на предприятии. Они 
выполняются на высоком уровне 
большинством поставщиков на рын-
ке, так как являются своеобразным 
«стандартом поведения». К ключе-
вым параметрам оценки удовлетво-
ренности потребителей продукции 
ОАО «СЗРТ» относятся показатели 

качества, цена товара и частично ка-
чество обслуживания.

Группа факторов «скрытые мо-
тиваторы» имеет высокую степень 
важности для потребителей, но низ-
ко оценивается ими применитель-
но к конкретному предприятию. 
Для потребителей резинотехниче-
ских изделий такими факторами яв-
ляются срок исполнения заказа и ча-
стично качество продукции. Высо-
кие оценки по этим факторам ис-
пользуют в качестве конкурентного 
преимущества новые игроки на рын-
ке резинотехнических изделий.

Для группы факторов «переоцен-
ка важности» характерна низкая сте-
пень важности и высокая оценка те-
кущего состояния. Отсутствие сры-
вов в работе и случаев возврата из-
делий получили низкую оценку важ-
ности для делового сотрудничества 
с ОАО «СЗРТ».

Четвертая группа факторов «низ-
кая важность» обладает низкой сте-
пенью важности для клиентов и низ-
кой оценкой текущего состояния 
на конкретном предприятии. На них 
потребители обращают небольшое 
внимание при оценке отношений 
с конкретным предприятием. Среди 
характеристик, оцениваемых ОАО 
«Саранский завод «Резинотехни-
ка», факторов с низкой важностью 
не оказалось.

Очевидно, что для объективной 
оценки и анализа факторов удовле-
творённости необходим их качест-
венный и количественный анализ. 
Качественный анализ удовлетво-
ренности потребителей на промыш-
ленных рынках возможно проводить 
с помощью Интернет-форума4. Ос-
новными преимуществами в этом 
случае будут участие респондентов 
под псевдонимами (и, как следствие, 
возможность получения более объ-
ективной «обратной связи»), отсут-
ствие привязки к определенному 
времени беседы, возможность об-
суждения результатов деятельности 

Очевидно, 
что для объективной 

оценки и анализа 
факторов 

удовлетворённости 
необходим 

их качественный 
и количественный 

анализ
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предприятий–конкурентов. Кроме 
того, Интернет-форум с клиентами 
способствует внедрению в практи-
ку предприятия принципа клиенто-
ориентированности за счёт посто-
янного мониторинга потребностей 
клиентов.

Таким образом, действующая 
в настоящее время система оцен-
ки удовлетворенности потребите-
лей в ОАО «Саранский завод «Ре-
зинотехника» лишь отчасти выпол-
няет свои функции: помогает опре-
делить уровень удовлетворенности 

клиентов, позволяет проводить мо-
ниторинг удовлетворённости кли-
ентов качеством продукции, ценами 
и сроками исполнения заказа, одна-
ко не обеспечивает объективного от-
вета на ряд необходимых для работы 
отдела маркетинга вопросов: какова 
вероятность переключения клиентов 
на потребление продукции конку-
рентов в зависимости от изменения 
различных критериев, каковы пока-
затели удовлетворенности предприя-
тия по сравнению с конкурентами.

В настоящее время практиче-
ски все промышленные предприя-
тия проводят тем или иным спосо-
бом оценку удовлетворенности по-
требителей. Однако, эти мероприя-
тия оказываются неэффективными 
из-за недостаточной отработанно-
сти методических подходов и инст-
рументария оценки. Поскольку ре-
зультаты таких исследований ис-
пользуются в дальнейшем при раз-
работке маркетинговой стратегии 
компании, это существенно снижа-
ет её результативность.

Рис. 1. Квадрант-анализ удовлетворенности потребителей для ОАО 
«Саранский завод «Резинотехника».

1  Warhaftig W. From policyholders to valued customers: customer management 
strategies in life insurance. London, 1998. P.  51.

2  Parasuraman A., Zeithaml V. A., Berry L. L. SERVQUAL: a multiple-item scale 
for measuring service quality// Journal of Retailing. 1988. Vol. 64. № 1. P. 32.

3  Cronin Jr. J. J., Taylor S. A. SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling 
performancebased and perceptions-minus-expectations measurement of service 
quality // Journal of Marketing. 1994. Vol. 58. № 1. P. 126

4  Сытник Т. М. Удовлетворенность клиентов на индустриальных рынках 
как инструмент управления компанией // Индустриальный и B2B марке-
тинг. 2009. № 4 (8). С. 262.
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Проблемы обеспечения эко-
номической безопасности актив-
но обсуждаются политиками, уче-
ными, практиками различных 
сфер общественной деятельности 
на протяжении двух десятилетий, 
однако не все аспекты в этой обла-
сти имеют достаточную теорети-
ческую и методологическую про-
работку. К ним обоснованно мож-
но отнести вопросы идентифика-
ции, оценки и противодействия 
рискам и угрозам экономической 
безопасности.

Экономическая безопасность 
понимается:

– как такое состояние экономи-
ки, при котором обеспечивается га-
рантированная защита националь-
ных интересов, устойчивое соци-
ально направленное развитие стра-
ны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при наиболее не-
благоприятных условиях развития 
внутренних и внешних процессов1;

– состояние и тенденции разви-
тия защищенности важных интере-
сов социума и его структур от внут-
ренних и внешних угроз2.

Можно еще привести порядка со-
рока определений экономической 
безопасности, сформулированных 
молодыми и заслуженными эконо-
мистами, юристами, социологами 
и др. Мы же придерживаемся той 
точки зрения, которая дефиниру-
ет экономическую безопасность че-
рез призму состояния экономики, 
подверженной влиянию негативных 
воздействий. С нашей точки зрения, 
экономическая безопасность – это 
состояние экономики, при котором 
обеспечивается защита националь-
ных, региональных, местных и лич-
ных социально-экономических ин-
тересов в условиях неблагоприятно-
го влияния негативных воздействий, 

достигаемое за счет реализации ор-
ганами управления и обществом 
институциональных норм, закреп-
ленных в нормативных правовых 
актах.

Такое состояние достигается 
за счет обеспечения экономической 
безопасности. Применяя методы 
моделирования, механизм, описы-
вающий состояние экономической 
безопасности, можно представить 
следующим образом. Негативные 
воздействия любой природы и ис-
точников происхождения влияют 
на систему обеспечения экономи-
ческой безопасности, при недоста-
точной ее эффективности проника-
ют через нее и влияют на экономи-
ческую систему, нанося возможно 
последней ущерб.

В процессе обеспечения эконо-
мической безопасности выделяем 
несколько составляющих:

– оценку влияния негативных 
воздействий на состояние экономи-
ческой безопасности;

– применение мер по миними-
зации влияния негативных воздей-
ствий на систему обеспечения эко-
номической безопасности;

– применение мер по миними-
зации влияния негативных воздей-
ствий на экономическую систему.

Риски и угрозы экономической безопасности: 
идентификация, оценка и противодействие влиянию

Т. Ю. Феофилова, кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного, 
муниципального и организационного управления Государственной полярной академии

Аннотация
В статье предлагается подход к определению негативных воздействий экономической безопасности через 
риски и угрозы. Рассмотрены этапы обеспечения экономической безопасности путем управления негативными 
воздействиями. Предложены методы оценки рисков и угроз через определение вероятности нанесения ущерба 
социально-экономическим системам различного уровня управления.
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Оценка влияния негативных воз-
действий. Негативные воздействия 
разделяем на риски и угрозы, кото-
рые имеют вероятностный характер 
и отличаются степенью вероятно-
сти нанесения ущерба социально-
экономическим системам. Следует 
отметить, что такая структура не-
гативных воздействий не является 
общепризнанной.

Отправной точкой для проведе-
ния исследований по определению 
негативных воздействий, влияющих 
на экономические системы, послу-
жили работы ведущих отечествен-
ных экономистов, опубликованные 
в 1994 г. в специализированном но-
мере журнала «Вопросы экономи-
ки» (№ 12).

В указанном периодическом из-
дании К. Самсонов применитель-
но к экономической системе под-
разделяет воздействия на внеш-
ние и внутренние долговременные 
факторы риска, негативно воздей-
ствующие на экономическую без-
опасность, в частности, на стабиль-
ность и устойчивость экономическо-
го развития страны. Итак, автором 
предложены источники формиро-
вания рисков. К внешним факторам 
относит геополитические и внешне-
экономические, а также глобальные 
экологические процессы.

Внутренние факторы риска под-
разделяются на связанные с законо-
мерностями циклического развития 
экономической системы и внеэконо-
мические (например, преобразование 
национально-государст венных струк-
тур России и утверждение в них прин-
ципов реального федерализма).

С точки зрения К. Самсонова, 
масштабы и устойчивость действия 
этих факторов приво дят к выводу, 
что они при определенных усло-
виях могут иметь негативные пос-
ледствия на макроэкономическом 
уровне и составить реальную угро-
зу экономической безопасности 
России.

К. Самсонов обозначил взаи-
мосвязь между угрозами эконо-
мической безопасности и долго-
временными факторами риска по-
средством превышения порогового 
значения показателей, характери-
зующих факторы риска. В момент 
превышения пороговых значе-
ний показателей долговременные 

факторы риска квалифицируются 
как угрозы экономической безопас-
ности. При этом наше представле-
ние о взаимосвязи рисков и угроз 
схоже и заключается в наступлении 
определенной (пороговой) степени 
вероятности нанесения ущерба эко-
номической системе3.

А. В. Романюк4 по ряду специа-
лизированных источников про-
вел анализ характеристики по-
нятия «риск» применительно 
к микроэкономическому уровню, 
из которого следует, что «риск» 
соотносится  с  «опасностью» 
в условиях неопределенности 
предполагающей вероятностное 
ее возникновение.

Такая точка зрения является пре-
обладающей в исследованиях не-
гативных воздействий, влияющих 
на состояние экономической без-
опасности. При этом в структуре са-
мих негативных воздействий выде-
ляют помимо рисков опасность, вы-
зовы, угрозы, шоки.

Не вдаваясь в этимологию ука-
занных понятий, отметим, что при-
менение «вызова» и «шока» в иден-
тификации негативных воздействий 
затруднительно, так как вызов 
предполагает действие или бездей-
ствие, спровоцированное событи-
ем или явлением, то есть быть не-
гативным воздействием он не мо-
жет. Шок – это реакция на небла-
гоприятное действие, то есть из-
менение состояния после влияния 
негативных воздействий, из чего 
следует, что шоки так же не могут 
квалифицироваться, как негатив-
ные воздействия.

«Опасность» и «угроза» имеют 
схожее значение, например, в слова-
ре Ожегова5: «угроза – это возмож-
ная опасность», в словаре Ушакова6: 
«опасность – возможность, угроза 
бедствия, катастрофы, чего-то неже-
лательного». Поэтому одно и другое 
понятия равно применимы. Наша 
точка зрения соответствует мне-
нию А. Прохожева, считающего, 
что определение угрозы через опас-
ность вполне самодостаточно и уни-
версально для любых видов безопас-
ности. Угрозы безопасности имеют 
объективный характер и возника-
ют в результате столкновения инте-
ресов индивидов, слоев общества, 
классов, государств при их взаимо-
действии в процессе общественно-
го развития7.

С. Афонцев, напротив, представ-
ляет угрозы экономической безопас-
ности как шоки: «угрозы экономи-
ческой безопасности представля-
ют собой эндогенные и экзогенные 
шоки экономического или полити-
ческого происхождения, способные 
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вызвать дестабилизацию националь-
ной или международной экономиче-
ской системы» 8.

Таким образом, несмотря на тео-
ретическую и практическую значи-
мость категории «угроза экономи-
ческой безопасности» единого под-
хода к ее определению пока еще нет. 
При этом часто авторы не предла-
гают собственное понимание угроз, 
ограничиваясь перечислением не-
гативных воздействий, которые, 
по их мнению, относятся к угрозам 
(или к другим категориям) эконо-
мической безопасности.

Обобщая вышесказанное и учи-
тывая сложившуюся практику при-
менения, считаем наиболее удачным 
в идентификации негативных воз-
действий использование категорий 
«риски» и «угрозы».

Итак, негативные воздействия – 
это совокупность всех воздействий, 
способных причинить ущерб эко-
номической системе определенного 
уровня с различной долей вероят-
ности. Такое представление позво-
ляет дифференцировать по возмож-
ности нанесения ущерба экономи-
ческой системе различные воздей-
ствия для уровней экономической 
безопасности. Как уже было отме-
чено, в основу группировки нега-
тивных воздействий положена ве-
роятность наступления момента, ко-
гда экономике будет нанесен реаль-
ный ущерб.

Риски сами по себе в процессе 
развития могут иметь как положи-
тельное, так и отрицательное влия-
ние на экономическую безопас-
ность, а вполне возможен и ней-
тральный результат. Как было от-
мечено ранее, риск – вероятност-
ная категория. Если количественно 
оценить возможность нанесения 
ущерба от 0 до 1, то риск находит-
ся в границах от 0,3 до 0,5, угроза – 
от 0,7 до 0,9. Интервал от 0,5 до 0,7 
будет являться угрозоформирую-
щим риском, то есть такое влияние 

не имеет явного «намерения» нанес-
ти ущерб, но указанная тенденция 
явно прослеживается.

Оценка негативных воздействий 
– это процесс, посредством которого 
определяется соответствие ожидае-
мых результатов – ущерба экономи-
ческой системе, конкретным формам 
и интенсивности влияния на эконо-

мическую безопасность негативных 
воздействий. Иначе говоря, оценка 
предполагает:

– во-первых, идентификацию не-
гативных воздействий;

– во-вторых, определение изме-
нений силы влияния негативных 
воздействий на экономическую без-
опасность в периоде;

– в-третьих, выявление возмож-
ных изменений экономической си-
стемы адекватных влиянию негатив-
ных воздействий.

Для оценки рисков и угроз эко-
номической безопасности можно 
применять математические методы, 
используемые для анализа неопре-
деленностей. Однако в этом случае 

необходим солидный информаци-
онный материал, поддающийся ста-
тистической обработке, чем за ред-
ким исключением исследователи 
и аналитики в реальных условиях 
не располагают. Поэтому целесооб-
разно использование методов экс-
пертных оценок, хорошо зарекомен-
довавших себя в анализе стохастиче-
ских моделей.

Применение мер по минимизации 
влияния негативных воздействий 
на систему обеспечения экономиче-
ской безопасности. Общеизвестно, 
что болезнь проще и лучше преду-
предить, чем излечить ее. Соответ-
ствующую аналогию можно прове-
сти в цепочке «негативные воздей-
ствия – система обеспечения эконо-
мической безопасности – состояние 
экономики». В ней предупреждаю-
щей силой выступает система обес-
печения экономической безопасно-
сти. В настоящее время в Россий-
ской Федерации система обеспече-
ния экономической безопасности 
структурно представлена практиче-
ски всеми федеральными органами 
исполнительной власти, имеющими 
отношение к регулированию соци-
ально-экономических систем. Это 
следует из полномочий закреплен-
ных в положениях или вопросах то-
го или иного ведомства. Но присут-
ствие словосочетания «экономиче-
ская безопасность» в полномочиях 
или функциях не предполагает, к со-
жалению, включение органа управ-
ления в качестве структурного эле-
мента в механизм обеспечения эко-
номической безопасности. Как по-
казал современный кризис, сформу-
лированное утверждение под собой 
имеет достаточные основания.

Таким образом, видим следую-
щие действия в построении систе-
мы обеспечения экономической 
безопасности:

– институциональное закрепле-
ние содержания обеспечения эконо-
мической безопасности;

Обобщая вышесказанное 
и учитывая 

сложившуюся практику 
применения, считаем 

наиболее удачным 
в идентификации 

негативных 
воздействий 

использование 
категорий «риски» 

и «угрозы»



22

теория и практика управления

– четкое определение зон от-
ветственности, полномочий и фун-
кций органов государственного 
управления;

– отражение в административ-
ных регламентах конкретных дей-
ствий и мероприятий по миними-
зации влияния негативных воздей-
ствий на систему обеспечения эко-
номической безопасности;

– подготовка специалистов 
(бакалавров и магистров) по на-
правлению «экономическая безо-
пасность».

Системный подход позволит бо-
лее достоверно и своевременно вы-
являть негативные воздействия, раз-
рабатывать и реализовывать меры 
по минимизации их влияния на си-
стему обеспечения экономической 
безопасности.

Применение мер по минимизации 
влияния негативных воздействий 
на экономическую систему необхо-
димо после того, как система обес-
печения экономической безопасно-
сти оказалась неспособной сопро-
тивляться. Здесь следует выделить 
два этапа:

– первый направлен на форми-
рование пороговых значений по-
казателей, характеризующих со-
стояние социально-экономической 
системы;

– второй – разработка и реализа-
ция мер по недопущению отклоне-
ний фактических значений от поро-
говых или их восстановлению в тре-
буемый диапазон.

Проблема критериев экономиче-
ской безопасности рассматривается 
отечественными учеными в парал-
лели с определением сущности ка-
тегории «экономическая безопас-
ность». Поэтому многочисленность 
подходов к дефинированию указан-
ного понятия предопределило та-
кое же разнообразие в формирова-
нии системы критериев и показа-
телей оценивания экономической 
безопасности.

Наибольшую известность по-
лучила разработанная И. Я. Богда-
новым система критериев и поро-
говых значений показателей эко-
номической безопасности, которая 
базируется на данных источни-
ков, обобщающих мировой опыт, 
а также на результатах научно-
практических исследований рос-

сийских ученых. Не все показа-
тели, предложенные И. Я. Богда-
новым, являются отражением со-
стояния экономической системы, 
но они, при этом, могут выступать 
как оценочные показатели состоя-
ния экономической безопасности 
страны. Причём, в зависимости 
от особенностей социально-эко-
номических систем, одни и те же 
параметры целесообразно рас-
сматривать и как показатели, ха-
рактеризующие степень влияния 
негативных факторов на эконо-
мическую безопасность, и как по-
казатели, характеризующие собст-
венно содержание указанных нега-
тивных воздействий.

В начале 2000 г. Центром фи-
нансово-банковских исследований 
Института экономики РАН бы-
ло предложено сформировать че-
тыре группы пороговых значений 
для оценки уровня экономической 
безопасности9:

1) макроэкономических, отра-
жающих главные, принципиаль-
ные черты национальных интере-
сов и утверждаемых на правитель-
ственном уровне;

2) раскрывающих и дополняю-
щих эти главные черты и утверждае-
мые Минэкономразвития России;

3) функционального и отрасле-
вого уровня, утверждаемые соответ-
ствующими министерствами;

4) экономической безопасности 
регионов.

Таким образом, Центром опре-
деляется необходимость построе-
ния вертикальной и горизонтальной 
структуры системы показателей эко-
номической безопасности страны. 
Полагаем, такое построение являет-
ся наиболее обоснованным для Рос-
сийской Федерации, так как оно по-
зволит учесть отраслевые и терри-
ториальные особенности экономи-
ческой безопасности.

В настоящее время Центром фи-
нансово-банковских исследований 
Института экономики РАН пред-
ложено расширить состав индика-
торов экономической безопасности 
с 19 до 32, дополнив их рядом фи-
нансовых, социальных, демографи-
ческих показателей, обладающих 
особой чувствительностью к измен-
чивости социально-экономической 
ситуации10.

В публикациях выделяются раз-
личные подходы к формированию 
индикаторов экономической без-
опасности и их пороговых значе-
ний. С нашей точки зрения, пере-
чень индикаторов состояния эко-
номической безопасности должен 
быть динамичным и отражать ре-
акцию социально-экономической 

Системный подход 
позволит более достоверно 
и своевременно выявлять 
негативные воздействия, 

разрабатывать 
и реализовывать 

меры по минимизации 
их влияния на систему 

обеспечения экономической 
безопасности
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системы на внешние и внутрен-
ние процессы. Так же не могут 
быть статичными пороговые зна-
чения. Поэтому разделяем точку 
зрения В. А. Богомолова11, который 
справедливо считает, что критиче-
ская величина экономических по-
казателей безопасности не всегда 
означает ситуацию полного краха 

экономики или отдельных ее обла-
стей. Она, прежде всего, свидетель-
ствует о необходимости оператив-
ного вмешательства органов управ-
ления с целью изменения опасных 
тенденций.

В настоящей статье сделана по-
пытка систематизировать элементы, 
входящие в область экономической 

безопасности. Из вышесказанно-
го следует понимание несовершен-
ства механизма обеспечения эко-
номической безопасности, в том 
числе и за счет недостаточной из-
ученности рисков и угрозы эконо-
мической безопасности, отсутствия 
сбалансирован ной системы по ми-
нимизации их влияния.
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I. Энергетическая стратегия 
России на период до 2030 года 
и нормативное правовое обеспече-
ние ее реализации.

Государственная энергетиче-
ская политика Российской Фе-
дерации, задающая устойчивый 

долгосрочный курс развития энер-
гетического сектора, приобретает 
особую значимость в современных 

условиях глобализации и новых 
вызовов как внутри страны, так 
и в мировом масштабе. Энер гети-

Правовые основы государственной энергетической 
политики России, Европейского Союза, Шанхайской 
организации сотрудничества, государств–членов 

Европейско-Азиатского экономического сообщества
П. Г. Лахно, кандидат юридидических наук, доцент кафедры предпринимательского права юридического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, главный редактор журнала «Энергетическое право»

Аннтотация
В статье раскрывается роль энергетической стратегии России на период до 2030 года, и предлагаются 
меры по формированию системы адекватного нормативного обеспечения ее реализации. Большое внимание 
автором уделено международно-правовому регулированию энергетических отношений. В частности, автор 
характеризует предложенный Россией Европейскому Союзу Концептуальный подход, содержащий основные 
принципы международно-правовой базы энергетического сотрудничества. В статье приведены основные 
международные документы, регулирующие сотрудничество государств–членов ШОС и государств–членов 
ЕврАзЭС в сфере энергетики.
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ческая стратегия России на пери-
од до 2030 года1 (далее ЭС–2030) 
является документом, конкретизи-
рующим цели и задачи перспектив-
ного развития российского энер-
гетического сектора, приоритеты 
и ориентиры, а также механизмы 
государственной энергетической 
политики на отдельных этапах ее 
реализации.

ЭС–2030 – не первый доку-
мент подобного рода. Энергети-
ческих стратегий в России, начи-
ная с 1991 г., было разработано не-
сколько. Последняя – с проекцией 
на 2030 г. Но все они базировались 
на трех китах. Первое – обеспече-
ние энергетической безопасности 
страны и ее регионов. Там долж-
но быть достаточно ресурсов, они 
должны быть экономически доступ-
ны и технологически допустимы. 
Второе – эффективно использовать 
природные ресурсы и весь энергети-
ческий потенциал, все националь-
ное богатство для развития эконо-
мики и повышения качества жиз-
ни населения. Третье, инноваци-
онно обновить как сам ТЭК, так и, 
с его помощью, всю отечественную 
промышленность.2

Кроме того, в 1996 г. в соответ-
ствии с Законом РФ от 25 декабря 
1992 г. № 4235-1 «О безопасности»3 
была разработана и одобрена реше-
нием Межведомственной комиссии 
по экономической безопасности Со-
вета Безопасности РФ от 27 фев-
раля 1998 г. Доктрина энергетиче-
ской безопасности России. В Док-
трине энергетика рассматривалась 
как важнейший фактор националь-
ной безопасности, в том числе внеш-
него характера.4

В ныне действующей ЭС–2030 
сказано: настоящая Стратегия фор-
мирует новые ориентиры разви-
тия энергетического сектора в рам-
ках перехода российской экономи-
ки на инновационный путь разви-
тия, предусмотренный Концепцией 

долгосрочного социально-экономи-
ческого развития РФ до 2020 г.5

Формирование долгосрочной го-
сударственной экономической поли-
тики, в том числе в сфере энергети-
ки, началось с первых шагов новой 
России как самостоятельного госу-
дарства, что было законодательно 
закреплено на самом высоком пра-
вовом уровне. В Конституции РФ 
1993 г. установлено, что «В ведении 
Российской Федерации находятся… 
федеральные энергетические систе-
мы, ядерная энергетика, расщепляю-
щиеся материалы …» (п. «и» ст. 71).

В развитие конституционных 
положений государственная энер-
гетическая политика новой Рос-
сии закрепляется на законодатель-
ном и ином нормативно-правовом 
уровне.6

Новая Энергетическая страте-
гия России на период до 2030 г. со-
блюдает преемственность по отно-
шению к ЭС–2020. Она обеспечи-
вает корректировку ориентиров, 
максимальный учет новых тенден-
ций развития экономики и энерге-
тики, появление новых технологий 

и расширение временного горизон-
та до 2030 г. в соответствии с требо-
ваниями времени.

Главная цель, закрепляемая 
в Стратегии, – максимально эф-
фективное использование природ-
ных энергетических ресурсов и все-
го потенциала энергетического сек-
тора для устойчивого роста эконо-
мики, повышения качества жиз-
ни населения страны и содействия 
укреплению ее внешнеэкономиче-
ских позиций.

Главный внутренний вызов за-
ключается в необходимости вы-
полнения энергетическим секто-
ром страны своей важнейшей ро-
ли в рамках предусмотренного Кон-
цепцией долгосрочного социально-
экономического развития перехода 
на инновационный путь развития 
экономики.

Главный внешний вызов заклю-
чается в необходимости преодоле-
ния угроз, связанных с волатильно-
стью мировых цен на энергоресур-
сы, неустойчивостью мировых энер-
гетических рынков и обострением 
конкуренции на них, и обеспечения 

Схема взята.8
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энергетическим сектором страны, 
в этих условиях, требуемого вкла-
да в повышение эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
и усиление позиций России в миро-
вой экономической системе.

В итоге реализации ЭС–2030 бу-
дет обеспечено масштабное продви-
жение по осям главных стратегиче-
ских ориентиров: 1) энергетической 
безопасности; 2) энергоэффектив-
ности; 3) бюджетной эффективно-
сти; 4) экологической безопасности 
энергетики.

Отметим, что приведенные 
в ЭС–2030 цифры задают мини-
мальные требования к указанным 
продвижениям.

Достижение поставленных це-
лей потребует адекватного разви-
тия всех отраслей ТЭК – с учетом 
намеченных в ЭС–2030 соответ-
ствующих поэтапных стратегиче-
ских ориентиров.

Очевидно, решение поставлен-
ных в ЭС–2030 стратегических за-
дач невозможно без системы адек-
ватного нормативного правового 
обеспечения ее реализации.

Как утверждают руководители 
Министерства энергетики РФ: «Об-
щие требования к указанной систе-
ме включают в себя ее предсказуе-
мость и последовательность, на-
личие собственных опережающих 
приоритетов и ориентиров поэтап-
ного развития нормативного пра-
вового обеспечения, нацеленность 
на конечный стратегический резуль-
тат, гармонизацию с общей норма-
тивной правовой базой инноваци-
онного социально-экономического 
развития страны».9

В связи с этим уместно поставить 
вопрос о том, какое место ЭС–2030 
занимает в системе стратегических 
и программных документов, дру-
гих официальных актов (см. схе-
му),10 поскольку многие проблемы 
связаны именно с выяснением, чет-
ким определением места Стратегии 
в системе официальных докумен-
тов страны.

Надо отметить, что Стратегия со-
гласована с самыми главными доку-
ментами подобного рода, определяю-
щими развитие страны, с Концепци-
ей долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ до 2020 г. 

и Долгосрочным прогнозом разви-
тия экономики России до 2030 г. 
И это совершенно логично, ибо це-
ли ЭС–2030 и этапы ее реализации 
должны исходить из общей эконо-
мической и социальной стратегии 
государства. То же можно сказать 
и об отраслевых стратегиях и пла-
нах развития.

ЭС–2030 содержит в себе инди-
каторы, на базе которых в настоя-
щее время ведутся работы по созда-
нию Генеральной схемы развития 
газовой отрасли, Генеральной схе-
мы развития нефтяной отрасли, Го-
сударственной программы энерго-
сбережения и др. 11

Конструкция данной системы 
должна учитывать основные состав-
ляющие и механизмы реализации го-
сударственной энергетической поли-
тики, специфику отдельных отраслей 
ТЭК и быть достаточно устойчивой 
в условиях объективно существую-
щей неопределенности и рисков пер-
спективного развития энергетическо-
го сектора и экономики в целом.

По мнению многих специалистов, 
исходные контуры и направления 
формирования системы адекватного 
нормативно-правового обеспечения 
могли бы характеризоваться сле-
дующей укрупненной структурой:

– комплексные базовые законы 
в сфере функционирования под-
отраслей энергетического сектора, 
в сочетании с целостными система-
ми соответствующих подзаконных 
актов;

– нормативное правовое обеспе-
чение конкретных механизмов реа-
лизации государственной энергети-
ческой политики;

– нормативное правовое обес-
печение интеграции стратегических 
инициатив ЭС–2030 с федераль-
ными и региональными проектами 
и программами социально-эконо-
мического развития, совершенство-
вания информационной и кадровой 
политики в ТЭК.12
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Комплексные базовые законы.
К числу указанных базовых за-

конов в первую очередь относятся 
следующие: «О недрах», «О госу-
дарственном регулировании тари-
фов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации»; 
«О естественных монополиях»; 
«Об использовании атомной энер-
гии»13; «О государственном регули-
ровании в области добычи и исполь-
зования угля, об особенностях соци-
альной защиты работников органи-
заций угольной промышленности»14; 
«О газоснабжении в Российской Фе-
дерации»15; «Об электроэнергетике»; 
«Об экспорте газа»; «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»; 
«О теплоснабжении»;16 «О магист-
ральном трубопроводном транспор-
те»; «О добыче, переработке и транс-
портировке по магистральным тру-
бопроводам нефтяного сырья и про-
дуктов его переработки»17 и др.

Большинство из названных за-
конов уже являются действующи-
ми, однако с учетом своей особой 
значимости и комплексного харак-
тера продолжают оставаться объ-
ектами активной работы в плане 
внесения необходимых изменений 
и / или формирования системы соот-
ветствующих подзаконных актов.

Например, применительно к За-
кону «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» – вынесено 
более 90 позиций Плана мероприя-
тий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности 
в Российской Федерации, направлен-
ных на реализацию указанного зако-
на (распоряжение Правительства РФ 
от 1 декабря 2009 г. № 1830-р).18

П р о е к т ы  д р у г и х  з а к о н о в 
и под законных нормативных 

актов находятся на разных стадиях 
подготовки.

Нормативное правовое обеспе-
чение конкретных механизмов реа-

лизации государственной энергети-
ческой политики.

Указанное обеспечение должно 
учитывать структурную схему по-
строения государственной энергети-
ческой политики (см. рис. 1)19 и спе-
цифику отдельных отраслей ТЭК.

Таким образом, полнота и доста-
точность нормативного правового 
обеспечения государственной энер-
гетической политики может ана-
лизироваться и контролироваться 
с различных позиций – в разрезах 
механизмов ее реализации, отдель-
ных составляющих и важнейших 
стратегических ориентиров, а так-
же в отраслевом разрезе.20

Нормативное правовое обеспе-
чение интеграции стратегических 
инициатив, совершенствования ин-
формационной и кадровой полити-
ки в ТЭК должно осуществляться 
путём создания правовой основы 

для разработки, построения и функ-
ционирования комплексной систе-
мы государственного стратегиче-
ского планирования социально-эко-

номического развития Российской 
Федерации, позволяющей решать 
задачи повышения качества жизни 
населения, роста российской эко-
номики и обеспечения безопасности 
страны, что целесообразно закре-
пить в Законе «О государственном 
стратегическом планировании».

Целью проекта Федерального за-
кона «О государственной информа-
ционной системе топливно-энер-
гетического комплекса» является 
создание правовых и организацион-
ных основ предоставления информа-
ции для формирования и использо-
вания государственных информа-
ционных ресурсов ТЭК; создания, 
эксплуатации и совершенствова-
ния государственной информаци-
онной системы топливно-энерге-
тического комплекса (ГИС ТЭК); 
обеспечения заинтересованных го-
сударственных органов, органов 

Рис. 1. Структурная схема 
построения государственной энергетической политики.
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местного самоуправления, органи-
заций и граждан достоверной ин-
формацией о деятельности ТЭК.

В целом, формирование систе-
мы нормативного правового обес-
печения реализации ЭС–2030 по-
зволит не только снизить риски 
недостижения намеченных дол-
госрочных целевых ориентиров 
развития энергетического секто-
ра, но и обеспечить внесение не-
обходимых оперативных измене-
ний – в том числе, путем включе-
ния в Ежегодный доклад Прави-
тельству Российской Федерации 
о мониторинге ЭС–2030 обосно-
ванных предложений о первооче-
редных нормативных правовых ак-
тах, необходимых для ее успешной 
реализации.

В плане усиления юридической 
составляющей ЭС–2030, на наш 
взгляд, было бы целесообразным 
разработать Программу (План) 
правового обеспечения, в котором 
предусмотреть подготовку и изда-
ние конкретных нормативно-пра-
вовых актов различного уровня, 
и, прежде всего, законов, направ-
ленных на реализацию положений 
Стратегии, и, как было предусмот-
рено в проекте ЭС–2030, о чём не-
однократно отмечалось в научной 
и практической литературе, – в ко-
нечном итоге, разработке Энерге-
тического кодекса РФ.21 Это со-
ответствовало бы практике пра-
вового регулирования энергетики 
во многих развитых странах, в ко-
торых приняты обобщающие акты 
об энергетике.

II. Энергодиалог: Россия – Ев-
ропейский Союз. «Концептуальный 
подход к новой правовой базе меж-
дународного сотрудничества в сфе-
ре энергетики (цели и принципы)» 
(Концептуальный подход).22

Обнародование Концептуаль-
ного подхода является первым ша-
гом в направлении практической 
реализации озвученного Россией 

намерения инициировать совершен-
ствование действующего междуна-
родно-правового регулирования 
энергетических отношений.23

Россия выразила неудовлетво-
ренность Договором к Энергетиче-
ской хартии 1994 г. (далее – ДЭХ) 
и 20 августа 2009 г. направила де-
позитарию ДЭХ официальную но-
ту о прекращении временного при-
менения данного договора. Пред-
ставляя Концептуальный подход, 
Президент России Д. А. Медведев 
заявил: «Россия неоднократно го-
ворила о проблемах, которые свя-
заны с неурегулированностью ря-
да вопросов энергобезопасности. 
Эти вопросы не разрешила Энерге-
тическая хартия, Договор к Энер-
гетической хартии и другие доку-
менты. Мы эти документы не ра-
тифицировали и не считаем себя 
связанными этими решениями… 
Задача заключается в том, чтобы 
обеспечить баланс интересов стран 
– производителей энергоресурсов, 
транзитных государств и потреби-
телей энергоресурсов. На это и на-
правлено наше предложение».24

Основными принципами новой 
международно-правовой базы энер-
гетического сотрудничества, содер-
жащимися в Концептуальном под-
ходе, являются:

признание неделимости устойчи- 
вой глобальной энергетической 
безопасности и взаимозависи-
мости всех участников мирового 
энергообмена;
взаимная ответственность стран  
– потребителей и поставщиков 
энергоресурсов, а также тран-
зитных государств за обеспече-
ние глобальной энергетической 
безопасности;
признание безопасности предло- 
жения (поставок) и спроса (про-
зрачный и предсказуемый сбыт) 
в качестве ключевых аспектов 
глобальной энергетической безо-
пасности;

безусловный государственный  
суверенитет над национальными 
энергоресурсами;
обеспечение недискриминацион- 
ного доступа к международным 
энергетическим рынкам, их откры-
тие и развитие их конкурентного 
характера;
охват всех видов энергии и энерго- 
носителей и связанных с ними ма-
териалов и оборудования;
транспарентность всех сегментов  
международных энергетических 
рынков (производства / экспорта, 
транзита, потребления / импорта);
недискриминационное поощре- 
ние и защита инвестиций, вклю-
чая осуществление новых инве-
стиций во все звенья энергетиче-
ской цепочки;
поощрение взаимного обмена  
активами энергетического биз-
неса в рамках инвестиционной 
деятельности;
обеспечение недискриминацион- 
ного доступа к энергетическим 
технологиям и участие в переда-
че технологий;
обеспечение возможности беспре- 
пятственной доставки энергоре-
сурсов на международные рынки, 
в т. ч. через транзитные системы;
обеспечение технологической на- 
дежности всех элементов энерге-
тической инфраструктуры, вклю-
чая транзитные;
обеспечение физической безопас- 
ности жизненно важной энергети-
ческой инфраструктуры;
содействие осуществлению ин- 
фраструктурных проектов, имею-
щих важное значение для обеспе-
чения глобальной и региональной 
энергетической безопасности;
обязательность консультаций и ко- 
ординации энергетической поли-
тики и связанных с ней мер, в т. ч. 
в области формирования будущей 
структуры энергетических балан-
сов, диверсификации энергоснаб-
жения, регуляторных документов 
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в области производства, торгов-
ли, транзита и потребления энер-
гии, планирования и осуществле-
ния инфраструктурных проектов, 
оказывающих влияние на глобаль-
ную и региональную энергетиче-
скую безопасность;
создание и совершенствование ме- 
ханизмов раннего предупреждения 
с участием поставщиков, потреби-
телей и транзитных государств;
повышение эффективности произ- 
водства, переработки, транспорти-
ровки и использования энергоре-
сурсов за счет инициатив, реали-
зуемых на национальном и меж-
дународном уровне;
стимулирование широкого науч- 
но-технического сотрудничест-
ва в энергетике, включая вопро-
сы альтернативных и возобнов-
ляемых источников энергии, по-
вышения энергоэффективности 
и энергосбережения во всех звень-
ях энергетической цепочки;
совместная работа по охране окру- 
жающей среды, предотвращению 
новых и борьбе с последствиями 
происходящих неблагоприятных 
климатических изменений.

Следует отметить, что многие, 
если не большинство, из названных 
принципов, в том или ином виде 
зафиксированы либо в ДЭХ, либо 
в декларативной Европейской Энер-
гетической хартии 1991 г. На это об-
ратил внимание секретариат Энер-
гетической хартии, прокомменти-
ровавший Концептуальный подход 
в том духе, что российская инициа-
тива не создает существенной «до-
полнительной ценности» по срав-
нению с ДЭХ.

По мнению Секретариата, реа-
лизация заложенных в Концепту-
альном подходе принципов возмож-
на в рамках хартийного процесса, 
в том числе посредством возмож-
ной модификации ДЭХ (или при-
нятия соответствующих протоколов, 
деклараций) с целью учета новых 

предложений. До недавнего време-
ни такого же мнения, похоже, при-
держивался и Европейский Союз, 
основной энергетический партнер 
России, который подчеркивает свою 
приверженность ДЭХ и пока не вы-
ражает желания отходить от указан-
ного договора. Правда, новый Ко-
миссар ЕС по энергетике г-н Гюнтер 
Эттингер призвал «…начать работу 
по созданию Европейского энерге-
тического сообщества, которое под-
разумевает формирование единой 
инфраструктуры и централизован-
ную закупку газа странами ЕС. По-
сле вступления в силу Лиссабонско-
го договора эта идея, которая впер-
вые была высказана ещё в начале 
1990-х годов, приобретает, похоже, 
особую актуальность».25

Некоторые из указанных принци-
пов или их составные части (безопас-
ность спроса, поощрение взаимного 
обмена активами энергетического 
бизнеса, координация энергетиче-
ской политики, в том числе в области 
использования возобновляемых ис-
точников энергии, создание механиз-
мов раннего предупреждения) явля-
ются новыми предложениями, не на-
шедшими отражения в ДЭХ.

Поскольку ДЭХ на настоящий 
момент продолжает быть единствен-
ным многосторонним международ-
ным договором, специально посвя-
щенным вопросам энергетического 
сотрудничества, успешность продви-
жения на международной арене аль-
тернативных ему российских пред-
ложений во многом зависит от то-
го, насколько эти предложения бу-
дут восприниматься партнерами 
как улучшающие нормы ДЭХ. Ес-
ли Европа останется индифферент-
ной к российским предложениям, 
это понизит их ценность, в том чис-
ле для нашей страны, заинтересо-
ванной в надлежащем регулирова-
нии отношений с ЕС.

Для того чтобы уяснить потенци-
ал совершенствования действующего 

международно-правового регулиро-
вания энергетических отношений, 
необходимо, в первую очередь, вы-
явить его недостатки.

Объективной проблемой ДЭХ 
является его противоречивость, 
что признается экспертами-право-
ведами. Интересны соображения ав-
торитетного специалиста по между-
народному энергетическому праву 
профессора Т. Вальде:

«ДЭХ… стал возможен лишь в ре-
зультате ряда компромиссов, кото-
рые нашли отражение в многочис-
ленных расплывчатых и противоре-
чивых формулировках»;

«для ДЭХ характерна существен-
ная неопределенность толкований»;

«получился мучительно слож-
ный правовой документ, в кото-
ром великие принципы провозглаша-
ются, а затем смягчаются, откла-
дываются или вообще отменяют-
ся (как правило, в менее заметной 
форме приложений и прилагаемых 
деклараций и пониманий). Для то-
го чтобы понять ДЭХ, необходимо 
оценить лабиринт текстуальных 
компромиссов…»;

«многие страны переходного пе-
риода имели (а зачастую и до сих пор 
имеют) лишь самое поверхностное 
представление о масштабах, содер-
жании и последствиях взятых на се-
бя обязательств. Такие неравнопра-
вие и ассиметрия в плане понимания 
и силы переговорных позиций потен-
циально могут использоваться про-
тив самого ДЭХ, если этого потребу-
ют политические интересы».26

На наш взгляд, есть замечания 
и по другим вопросам, например, 
по механизму арбитражного разре-
шения споров, по либерализации до-
ступа на рынки и др.

Однако главным объектом кри-
тики российской стороны стал 
«Транзитный модуль» ДЭХ, прежде 
всего, из-за неэффективности меха-
низма разрешения споров, который 
ни разу не смог быть использован 
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на практике, даже в периоды воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций с транзитом российского га-
за через Украину. Действительно, 
предусмотренный п. 7 ст. 7 ДЭХ 
механизм разрешения транзитных 
споров является скорее виртуаль-
ным, чем реальным инструментом 
преодоления разногласий, связан-
ных с транзитом энергии.

Поэтому представляется вполне 
обоснованным, что Концептуальный 
подход особое внимание посвящает 
необходимости «создания и совер-
шенствования механизмов раннего 
предупреждения с участием постав-
щиков, потребителей и транзитных 
государств». Концептуальный под-
ход исходит из того, что «интеграль-
ной частью новой системы докумен-
тов должно стать новое соглашение 
о гарантиях транзита энергетиче-
ских материалов и продуктов, вклю-
чающее… договор, устанавливающий 
процедуру преодоления чрезвычай-
ных ситуаций в данной сфере».

В соглашение предполагается 
включить ряд весьма важных по-
ложений: ответственность догова-
ривающихся сторон за выполнение 
их субъектами обязательств по тран-
зитным договорам; создание систе-
мы органов урегулирования чрезвы-
чайных ситуаций с транзитом энер-
гии; обязательный доступ экспертов 
органов урегулирования к транзит-
ной инфраструктуре.

Конкурентоспособность тех «пра-
вил игры» на международном энер-
гетическом рынке, которые будут 
предлагаться в развитие Концепту-
ального подхода, во многом зависит 
от их качества – они должны быть 
понятными, четкими и недвусмыс-
ленными. 27

Широко обсуждается вопрос 
формата, в котором на международ-
ной арене будут продвигаться рос-
сийские предложения, развивающие 
Концептуальный подход: будут ли 
они сформулированы как проекты 

новых соглашений или как проек-
ты изменений ДЭХ. 28

Переговорной площадкой для об-
суждения изменений ДЭХ могла бы 
стать учрежденная Конференцией 
по Хартии в 2007 г. специальная 
многосторонняя Рабочая группа 
по стратегии. Ее цель заключается 
именно в адаптации процесса Энер-

гетической хартии к меняющимся 
реалиям энергетических рынков 
и мировой экономики в целом.29

Министерством энергетики РФ 
в развитие Концептуального подхо-
да разработаны и в ближайшее вре-
мя будут представлены широкой об-
щественности конкретные предло-
жения, направленные на практиче-
скую реализацию положений на-
званного документа.

Это будет реальная основа, на ба-
зе которой можно вести диалог о соз-
дании современной системы между-
народно-правового регулирования 
отношений в сфере энергетики.

II-А. Мировой Энергетиче-
ский Кодекс. Мировая энергетика 

нуждается в единых нормах меж-
дународного права.30

В октябре 2009 г. на XXIV Ми-
ровом Газовом Конгрессе – выстав-
ке WGC – 2009 (Буэнос-Айрес. 
Аргентина) с докладом «Миро-
вой Энергетический Кодекс и гло-
бальный рынок природного газа» 
и на Международной конференции 
«Эффективное распределение и ис-
пользование газа» (Москва. Прези-
дент-Отель) с очень содержатель-
ным докладом «Государственная 
политика Российской Федерации 
в области формирования законо-
дательной и нормативно-правовой 
базы в распределении и использо-
вании газа» выступил Заместитель 
Председателя Государственной Ду-
мы, Президент Российского газово-
го общества В. А. Язев. Он, в част-
ности, сказал: «Используя в качест-
ве фокусирующей базы, представ-
ленный в апреле 2009 года Прези-
дентом России «Концептуальный 
подход к новой правовой базе меж-
дународного сотрудничества в сфе-
ре энергетики», мы сможем соеди-
нить в Мировом Энергетическом 
Кодексе весь положительный опыт 
международного правового регу-
лирования энергетического рын-
ка. И, разумеется, создать необхо-
димые международные институ-
ты, думаю, под эгидой ООН. Этим 
мы обеспечим устойчивое развитие 
всех стран мира, устраним поводы 
для ненужных политических спо-
ров, избежим правовых коллизий 
при столкновении региональных 
и национальных правовых систем 
на рынке природного газа, который 
неуклонно становится глобальным, 
тем самым устраним «правовую не-
симметричность» между произво-
дителями природного газа и его 
потребителями».31

И далее, «…мы последовательно 
выступаем за разработку и принятие 
«Мирового Энергетического Кодек-
са», который бы стал воплощением 

Поэтому представляется 
вполне обоснованным, 

что Концептуальный подход 
особое внимание посвящает 
необходимости «создания 

и совершенствования 
механизмов раннего 

предупреждения с участием 
поставщиков, потребителей 
и транзитных государств»
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«Концептуального подхода к новой 
правовой базе международного со-
трудничества в сфере энергетики», 
представленного Президентом РФ 
в апреле этого (2009) года». На 9-м 
форуме «Петербургского диалога» 
в Мюнхене, на недавно прошед-
ших саммитах в Брюсселе и Буэ-
нос-Айресе наше предложение при-
влекло внимание политиков и спе-
циалистов. Нормы международного 
энергетического права, рассредото-
ченные по многим международным 
договорам, сегодня целесообразно 
свеcти в единый кодекс, а затем до-
полнить необходимым», отметил 
В. А. Язев.32 Эта идея была одобре-
на на заседании группы «Экономи-
ка» Российско-Германского форума 
«Петербургский диалог» (01 мар-
та 2010 г., г. Москва) под председа-
тельством зам. председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» и Предсе-
дателя Восточного комитета Гер-
манской экономики, члена коорди-
национного комитета, профессора 
Клауса Мангольда.

III. Декларация о создании 
ШОС подписана на встрече Глав 
государств в Шанхае 15 июня 
2001 г. На саммите в Санкт-Пе-
тербурге 07 июня 2002 г. приня-
та Хартия ШОС (вступила в си-
лу 19 сентября 2003 г.) – базовый 
уставной документ, фиксирующий 
цели, структуру и основные прин-
ципы деятельности организации. 
Важным шагом укрепления право-
вой базы объединения стало подпи-
сание в Бишкеке 16 августа 2007 г. 
Договора о долгосрочном добро-
соседстве, дружбе и сотрудничест-
ве, который создаёт предпосылки 
для вывода разностороннего вза-
имодействия на качественно но-
вый уровень.

В Екатеринбурге 16 июня 2009 г. 
была принята Екатеринбургская 
Декларация Глав государств – 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

В названных документах закреп-
лены основные направления сотруд-
ничества, в том числе в развитии 
энергетических систем, что является 
основополагающим и действенным 
инструментом в обеспечении энерге-
тической и продовольственной без-
опасности, а также возрастающей 
актуальности внедрения инноваци-

онных и энергосберегающих техно-
логий, в том числе на базе возобнов-
ляемых источников энергии.

Особенно четко это зафикси-
ровано в п. 5 Екатеринбургской 
декларации:

«Государства – члены ШОС, от-
мечая ключевое значение энерге-
тики для успешного развития эко-
номики и создания благоприятных 
предпосылок для улучшения качест-
ва жизни граждан своих стран, заяв-
ляют о своей решимости и далее про-
двигать взаимовыгодное сотрудниче-
ство в этой области на основе равно-
правия, в целях обеспечения эффек-
тивного, надёжного и экологически 
безопасного энергоснабжения».

Перспективы экономического 
развития определены в Программе 
многостороннего торгового сотруд-
ничества ШОС и Плане мероприя-
тий по её выполнению, утвержден-
ном 30.10.2008 г. Советом глав Пра-
вительств государств–членов ШОС. 
Данный документ включает 85 про-
ектов и мероприятий.

Особое место в рамках названно-
го сотрудничества отводится Энер-
гетическому клубу государств–чле-
нов Шанхайской организации со-
трудничества, Положение о котором 
согласовано на встрече Министров, 
отвечающих за развитие ТЭК в рам-
ках ШОС, 29 июня 2007 года.

Энергетический клуб государств 
– членов Шанхайской организации 
сотрудничества (далее Энергетиче-
ский клуб ШОС) является (непра-
вительственным) совещательным 
органом, объединяющим предста-
вителей государственных и дело-
вых кругов, а также информацион-
но-аналитических, научно-исследо-
вательских центров, действующих 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса (далее ТЭК) государств 
– членов Шанхайской организации 
сотрудничества – Республики Ка-
захстан, Китайской Народной Рес-
публики, Кыргызской Республи-
ки, Российской Федерации, Рес-
публики Таджикистан, Республи-
ки Узбекистан.

Энергетический клуб ШОС соз-
дан в целях налаживания и про-
ведения расширенного диалога 
по вопросам повышения энерге-
тической безопасности, гармони-
зации энергетических стратегий 
и взаимодействия государств–чле-
нов ШОС (производителей, тран-
зитеров и потребителей энергетиче-
ских ресурсов); координации уси-
лий и всестороннего обсуждения 
перспектив сотрудничества в неф-
тегазовой и энергетической отрас-
лях в интересах государств–членов 
ШОС (участники).

Энергетический клуб 
ШОС создан в целях 

налаживания и проведения 
расширенного диалога 

по вопросам повышения 
энергетической 
безопасности, 
гармонизации 

энергетических стратегий 
и взаимодействия 

государств–членов ШОС
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Энергетический клуб ШОС осу-
ществляет свою деятельность с уче-
том основных программных доку-
ментов ШОС.

Информации о деятельности 
Энергетического клуба ШОС раз-
мещается на специально созданном 
WEB-сайте Энергетического клуба 
ШОС и Секретариата ШОС.

IV. Договор об учреждении Ев-
разийского экономического сооб-
щества был подписан 10 декабря 
2000 г. в Астане.

Одним из приоритетных на-
правлений сотрудничества являет-
ся энергетика. Основополагающим 
документом здесь служит Концеп-
ция формирования общего энерге-
тического рынка государств – чле-
нов ЕврАзЭС. 33

Она разработана в соответствии 
с Решением Межгосударственного 
Совета Евразийского экономиче-
ского сообщества (на уровне глав 
государств) от 16 августа 2006 г. 
№ 314 и представляет собой сово-
купность согласованных взглядов 
и скоординированных подходов го-
сударств–членов ЕврАзЭС к фор-
мированию общего энергетическо-
го рынка и определяет цели, основ-
ные задачи, принципы и направле-
ния взаимодействия по формирова-
нию общего энергетического рынка 
государств–членов ЕврАзЭС.

При этом положения Концепции 
являются основой для разработки 
международных договоров и дру-
гих правовых актов, а также межго-
сударственных целевых программ 
в вопросах формирования общего 
энергетического рынка государств–
членов ЕврАзЭС.

Концепция исходит из основных 
принципов и норм международно-
го права и основывается на двусто-
ронних и многосторонних межпра-
вительственных договорах, учиты-
вая экономические интересы го-
сударств–членов ЕврАзЭС, и на-
правлена на создание условий, 

обеспечивающих энергетическую 
безопасность названных государств. 
Концепция учитывает достигнутые 
договоренности и соглашения меж-
ду государствами–членами ЕврА-
зЭС и третьими странами в области 
энергетики.

Согласно Концепции общий 
энергетический рынок государств–
членов ЕврАзЭС представляет со-
бой систему торгово-экономиче-
ских отношений в области энерге-
тики, создаваемую на основе доб-
росовестной конкуренции и взаим-
ной выгоды.

Общий энергетический рынок 
включает в себя: общий электро-
энергетический рынок; общий ры-
нок нефти; общий рынок газа; об-
щий рынок угля.

В Концепции даны определения 
названных видов рынков, постав-
лены стратегические цели и зада-
чи и указаны основные принципы 
формирования общего энергетиче-
ского рынка государств – членов
ЕврАзЭС, среди которых для нас 
(юристов) особое значение имеют: 
гармонизация национального за-
конодательства государств–членов 
ЕврАзЭС в области энергетики и соз-
дание правовых условий для форми-
рования общего энергетического рын-
ка; гармонизация национальных норм 
и правил функционирования техно-
логической и коммерческой инфра-
структуры в энергетической сфере.

При этом под Топливно-энергети-
ческим комплексом государств – чле-
нов ЕврАзЭС понимается совокуп-
ность отраслей экономики названных 
государств, обеспечивающих всю це-
почку энергетического бизнеса: поиск 
и разведку, добычу и производство, 
транспортировку и хранение, перера-
ботку и использование, распределе-
ние и потребление всех видов энерге-
тических материалов и продуктов.

По каждому из видов энергети-
ческих рынков определены направ-
ления взаимодействия.

Так, например, Общий рынок 
нефти государств–членов ЕврАзЭС 
предполагает:

– создание условий для повыше-
ния эффективности совместных гео-
логоразведочных работ;

– совместное освоение новых 
месторождений нефти;

– создание совместных пред при-
ятий;

– развитие взаимовыгодного 
сотрудничества государств–чле-
нов ЕврАзЭС по созданию новых 
транспортных систем и реконст-
рукции действующих, предназна-
ченных для оптимизации и нара-
щивания экспортных потоков неф-
ти государств–членов ЕврАзЭС;

– формирование единых правил 
доступа в магистральную нефтепро-
водную систему государств–членов 
ЕврАзЭС и обеспечение транзита 
нефти по территории государств-
членов ЕврАзЭС;

– разработку оптимальных тран-
спорт ных маршрутов нефти;

– определение порядка органи-
зации, управления;

– функционирование и развитие 
общего рынка нефти государств–
членов ЕврАзЭС;

– определение порядка, условий 
и общих принципов сотрудничества 
в области развития нефтепроводно-
го транспорта;

– определение этапов форми-
рования общего рынка нефти госу-
дарств–членов ЕврАзЭС;

– создание системы инфор-
мационного обеспечения общего 
рынка нефти государств–членов 
ЕврАзЭС;

– покупку и продажу нефти 
на основе гражданско-правовых 
договоров;

– гармонизацию нормативно-
правовой базы функционирования 
нефтяной отрасли национальных 
экономик;

– строительство новой, рекон-
струкцию действующей меж стра-
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новой транспортной инфраструк-
туры и расширение её пропускной 
способности;

– обеспечение на территориях 
всех государств–членов ЕврАзЭС 
права недискриминационного до-
ступа к услугам субъектов есте-
ственных монополий в нефтяной 
отрасли.

Соответствующие мероприятия 
предполагаются и по другим видам 

энергетических рынков (электро-
энергия, газ, уголь).

В Плане мероприятий по реали-
зации Концепции определены эта-
пы и сроки её реализации, перечень 
межправительственных соглаше-
ний, разрабатываемых в её рамках.

Общая координация деятель-
ности государств–членов ЕврА-
зЭС по выполнению Плана и мо-
ниторинг хода его реализации 

осуществляются Интеграционным 
Комитетом ЕврАзЭС.

Реализация названных направ-
лений сотрудничества будет содей-
ствовать формированию единого 
европейско-российско-азиатско-
го энергетического пространства 
(Раздел. V. Государственная энер-
гетическая политика, п. 9. Внеш-
няя энергетическая политика. ЭС–
2030).34
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Аннотация
Статья посвящена описанию целевой модели розничных рынков электрической энергии (мощности). Авторы 
проводят подробный сравнительный анализ «революционной» концепции целевой модели розничного рынка НП 
«Совет рынка», «эволюционной» концепции, а также концепции целевой модели розничных рынков ОАО «ОЭСК».
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В соответствии со ст. 6 Феде-
рального закона от 26.03.2003 г. 
№ 36-ФЗ «Об особенностях функ-
ционирования электроэнергети-
ки и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об элек-
троэнергетике» 1 в целях обеспе-
чения последовательного и посте-
пенного реформирования оптового 
и розничных рынков электрической 

энергии и мощности до 1 января 
2011 г. к полномочиям Правитель-
ства РФ относится установление 
предельного объема электрической 
энергии и мощности, продажа ко-
торого разрешается по свободным 
(нерегулируемым) ценам каждо-
му субъекту оптового рынка – по-
ставщику электрической энергии 
(мощности). До 1 января 2011 года 
продажа такого объема электриче-
ской энергии (мощности) должна 
быть доведена до 100 % электриче-
ской энергии и мощности всем ка-
тегориям потребителей электриче-
ской энергии, за исключением объ-
ёма электрической энергии (мощ-
ности), потребляемого населени-
ем по договорам энергоснабжения 
и оказания населению коммуналь-
ных услуг в части электроснабже-
ния. В течение указанного в настоя-
щей статье переходного периода ре-
формирования электроэнергети-
ки в отношении остального объема 
электрической энергии сохраняет-
ся государственное регулирование 
цен (тарифов).

В соответствии с п. 50 Пра-
вил оптового рынка электриче-
ской энергии (мощности) переход-
ного периода, утвержденных По-
становлением Правительства РФ 

№ 643 от 24.10.2003 г. (далее – Пра-
вила оптового рынка) 2, с 1 янва-
ря 2011 г. электрическая энергия 
в полном объеме (за исключени-
ем объемов электрической энергии 
для поставки населению) поставля-
ется по свободным (нерегулируе-
мым) ценам. Коренное изменение 
порядка ценообразования на опто-
вом и розничных рынках, а также 
отказ от государственного регули-
рования цен (тарифов) на электри-
ческую энергию должны стать по-
следним этапом переходного перио-
да реформы.

Олег ГОРОДОВ Наталья СТАФУТИНА
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Завершение переходного пе-
риода и создание стабильной «ста-
ционарной» модели функциониро-
вания розничных рынков, прежде 
всего, требует адекватной норма-
тивной базы. Многие институцио-
нальные начинания в ходе переход-
ного периода развития отрасли бы-
ли чуждыми для российского пра-
вопорядка, многие модели отноше-
ний участников розничного рынка 
оказались неоправданными, гро-
моздкими и конъюнктурными. Не-
обходимо признать, что основная 
цель реформы электроэнергетики – 
формирование конкурентного рын-
ка – в ходе переходного периода ре-
формы так и не была достигнута. От-
дельные секторы отрасли, в том чис-
ле сбытовая деятельность в услови-
ях кризиса оказались убыточными 
и нежизнеспособными.

В этой связи создаваемая целе-
вая модель развития отрасли должна 
вобрать в себя все достижения пере-
ходного периода, а также исправить 
недостатки, выявленные в ходе про-
ведения реформы.

Правила работы на розничных 
рынках электрической энергии се-
годня стали предметом горячих спо-
ров профессиональных участников 
рынка. Мнения экспертов о том, 
как должна выглядеть целевая мо-
дель функционирования рознично-
го рынка разделились, принципи-
альным вопросом является выбор 
дальнейшего пути реформирования 
– революция или эволюция.

В рамках настоящей статьи оста-
новимся на трех основных концеп-
циях целевой модели розничного 
рынка, предложенных на обсужде-
ние участникам розничного рынка, 
а именно:

– Концепции целевой модели 
розничных рынков электрической 
энергии и мощности – ключевые из-
менения (НП «Совет рынка»);

–  Эволюционной концеп-
ции целевой модели розничного 

рынка электрической энергии 
(мощности);

– Концепции оптового и рознич-
ного рынков электроэнергии (ОАО 
«ОЭСК»).

Концепция целевой модели 
розничных рынков электрической 
энергии и мощности – ключевые из-
менения некоммерческого партнер-

ства «Совет рынка»3 в настоящее 
время является наиболее полной 
и детально разработанной. В этой 
связи представляется целесообраз-
ным начать анализ именно с этой 
модели.

Указанная модель розничного 
рынка сразу получила свое второе 
название – «революционная мо-
дель». Это название в полной мере 
отражает намерения разработчиков 
данной концепции коренным обра-
зом изменить структуру и правила 
работы розничного рынка электри-
ческой энергии. Остановимся на ее 
ключевых моментах.

Революционная модель рознич-
ного рынка исходит из принципа 

публичности отношений, склады-
вающихся на розничных рынках 
электрической энергии. Принцип 
публичности отношений формирует 
новые правила для участников роз-
ничного рынка: любая энергосбы-
товая организация обязана заклю-
чить договор с каждым обратившим-
ся к ней потребителем на условиях, 
которые объявляются заранее.

Энергосбытовой компанией роз-
ничного рынка в соответствии с рас-
сматриваемой концепцией является 
любая компания, которая обязуется 
соблюдать стандартные условия об-
служивания и публично об этом за-
являет, а также имеет возможность 
приобретать электрическую энер-
гию на оптовом рынке электроэнер-
гии (мощности).

При этом гарантирующими по-
ставщиками объявляются все дей-
ствующие энергосбытовые компа-
нии розничного рынка в силу заве-
домо публичного характера своей 
деятельности. Каждая энергосбы-
товая компания выставляет пуб-
личную оферту по заключению до-
говора, и если потребитель согла-
сен с предложенными условиями – 
энергосбытовая компания не может 
отказать в заключении договора.

Таким образом, энергосбытовые 
организации уравниваются в правах 
и обязанностях с гарантирующими 
поставщиками.

Однако необходимо учитывать, 
что целевая модель розничного рын-
ка, основные положения которой 
сформулированы в Федеральном 
законе «Об электроэнергетике», ос-
нована на принципиально ином под-
ходе к составу субъектов рознич-
ного рынка – строгом разграниче-
нии функций независимых энерго-
сбытовых организаций и гаранти-
рующих поставщиков. Независимые 
энергосбытовые компании должны 
стать основой формирования конку-
рентного розничного рынка электри-
ческой энергии, при этом институт 

Энергосбытовой 
компанией розничного 
рынка в соответствии 

с рассматриваемой 
концепцией является любая 

компания, которая обязуется 
соблюдать стандартные 

условия обслуживания 
и публично об этом заявляет, 
а также имеет возможность 
приобретать электрическую 
энергию на оптовом рынке 
электроэнергии (мощности)
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гарантирующих поставщиков соз-
дан, прежде всего, для обеспечения 
надежного снабжения потребителей 
электрической энергией. Более того, 
институт гарантирующих поставщи-
ков, при всех сложностях его ста-
новления, показал свою жизнеспо-
собность в ходе переходного перио-
да реформы. Принципиальный от-
каз от института гарантирующих по-
ставщиков и придание «публичного» 
статуса всем энергосбытовым компа-
ниям на данный момент представля-
ется преждевременной мерой.

Еще один шаг на пути развития 
принципа публичности отношений 
розничного рынка – создание еди-
ной группы точек поставки для всех 
энергосбытовых организаций на од-
ной территории. По замыслу разра-
ботчиков концепции – это должно 
позволить потребителям свободно 
менять энергосбытовую компанию 
в рамках региона.

В настоящее время потреби-
тель, намеревающийся сменить по-
ставщика электрической энергии, 
должен урегулировать отношения 
по приобретению объемов электри-
ческой энергии с новым поставщи-
ком. В то же время новый постав-
щик должен урегулировать отно-
шения по приобретению указанных 
выше объемов электрической энер-
гии для целей снабжения нового по-
требителя с энергосбытовой органи-
зацией или гарантирующим постав-
щиком, который ранее осуществлял 
снабжение потребителя электриче-
ской энергией.

Указанный порядок перехода об-
условлен императивными положе-
ниями Правил оптового рынка. Так, 
в соответствии с п. 7 Правил оптово-
го рынка местом исполнения обяза-
тельств по поставке являются одна 
или несколько точек поставки, от-
носящихся к одному узлу расчет-
ной модели и (или) к единому тех-
нологически неделимому энергети-
ческому объекту, ограничивающих 

территорию, в отношении которой 
купля-продажа электрической энер-
гии (мощности) на оптовом рынке 
осуществляется только данным уча-
стником оптового рынка, и исполь-
зуемых им для определения и испол-
нения связанных с поставкой и опла-
той электрической энергии (мощно-
сти) обязательств. Таким образом, 

приобрести электрическую энергию 
для конечного потребителя на оп-
товом рынке может только то лицо 
(гарантирующий поставщик, энер-
госбытовая организация), за кото-
рым зарегистрированы соответству-
ющие группы точек поставки. Сле-
довательно, для того чтобы принять 
нового потребителя на обслужива-
ние энергосбытовая организация 
вынуждена покупать необходимые 
такому потребителю объемы элек-
трической энергии у прежнего по-
ставщика по ценам и условиям роз-
ничного рынка. Юридическая и эко-
номическая абсурдность данных 
мероприятий подрывает основной 
принцип реформы – формирование 

конкурентного рынка, основанного 
на свободе выбора поставщика элек-
трической энергии.

Формирование единой группы 
точек поставки для всех энергосбы-
товых организаций на определенной 
территории позволит уйти от суще-
ствующей на данный момент схемы 
перехода потребителя от одного по-
ставщика к другому.

Целевая модель розничного рын-
ка также затрагивает вопросы це-
нообразования. Разработчики кон-
цепции указывают на то, что цена 
должна быть известна потребите-
лю заранее, как следствие необхо-
димо развитие долгосрочных до-
говоров на оптовом и розничных 
рынках электрической энергии 
(мощности).

В соответствии с революционной 
моделью розничного рынка каждая 
энергосбытовая компания обязана 
опубликовать как минимум два ви-
да цен: фиксированную и гарантиро-
ванную. Фиксированная и гаранти-
рованная цены призваны заменить 
собой предельные уровни нерегу-
лируемых цен.

При этом гарантированная це-
на рассчитывается оператором оп-
тового рынка до начала периода по-
ставки и является единой для всех 
энергосбытовых компаний регио-
на. Гарантированная цена использу-
ется при оплате бездоговорного по-
требления электрической энергии, 
а также при вынужденном переходе 
на обслуживание к новой энергосбы-
товой организации, например, в слу-
чае банкротства собственной энерго-
сбытовой организации.

Фиксированная (объявленная) 
цена формируется энергосбыто-
вой организацией самостоятель-
но на основе собственного пакета 
двусторонних договоров, прогно-
за цен на электрическую энергию 
и других факторов. Фиксирован-
ная (объявленная) цена использует-
ся при расчетах в рамках договоров 

Формирование единой 
группы точек поставки 

для всех энергосбытовых 
организаций 

на определенной 
территории позволит 

уйти от существующей 
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перехода потребителя 
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энергоснабжения (купли-продажи, 
поставки электрической энергии) 
и должна быть объявлена до начала 
периода поставки.

При этом необходимо учитывать, 
что для реализации указанных по-
ложений рассматриваемой концеп-
ции необходимо коренным образом 
изменить систему ценообразования 
оптового и розничного рынка, так 
как в настоящее время нерегулируе-
мые цены розничного рынка форми-
руются постфактум на основе транс-
ляции цен оптового рынка. Также 
необходимо учитывать, что предва-
рительное установление цен на элек-
трическую энергию может привести 
к значительным убыткам энергосбы-
товых компаний. Принцип предва-
рительного определения цен рознич-
ного рынка должен сопровождаться 
адекватными механизмами компен-
сации выпадающих доходов энерго-
сбытовых компаний. Указанные ме-
ханизмы в настоящее время реали-
зуются в рамках установления та-
рифов на электрическую энергию. 
Также не вполне ясна экономиче-
ская обоснованность разделения цен 
розничного рынка на гарантирован-
ные и фиксированные. Так, стои-
мость электрической энергии ста-
вится в зависимость от юридических 
оснований ее потребления (потреб-
ление в рамках договора или бездо-
говорное потребление), что пред-
ставляется необоснованным с точ-
ки зрения ценообразования.

Основой коммерческой инфра-
структуры розничного рынка в со-
ответствии с целевой моделью роз-
ничного рынка должна стать фигу-
ра регистратора.

По замыслу разработчиков кон-
цепции регистратор должен аккуму-
лировать информацию о договорах, 
заключенных между энергосбыто-
выми организациями и потребите-
лями электрической энергии, а так-
же должен курировать процесс за-
ключения и расторжения договоров, 

заключаемых в процессе функцио-
нирования розничного рынка. Также 
на регистратора возлагаются функ-
ции организатора коммерческого 
учета: собирать и обрабатывать дан-
ные коммерческого учета, а также 
распределять обязательства по еди-
ной группе точек поставки. При этом 
на начальном этапе реализации це-

левой модели розничного рынка осу-
ществление функций регистратора 
(оператора коммерческой инфра-
структуры) может быть возложено 
на сетевые организации.

При этом необходимо учитывать, 
что создание нового субъекта роз-
ничного рынка потребует внесения 
соответствующих изменений в Фе-
деральный закон «Об электроэнер-
гетике», который в настоящее время 
содержит закрытый перечень субъ-
ектов розничных рынков, среди ко-
торых регистратор (оператор ком-
мерческого учета) розничного рын-
ка отсутствует.

В качестве альтернативы об-
особления функций регистратора 

(оператора коммерческого учета) 
и создания самостоятельного субъ-
екта, целевая модель розничного 
рынка предусматривает возмож-
ность осуществления указанной дея-
тельности гарантирующим постав-
щиком. С учетом основных поло-
жений революционной концепции 
о публичности деятельности каждой 
энергосбытовой организации, функ-
ция регистратора (оператора ком-
мерческого учета), очевидно, долж-
на стать основной отличительной 
чертой гарантирующего поставщика. 
Гарантирующий поставщик при та-
ком подходе должен фиксировать 
потребителей, перешедших на об-
служивание к энергосбытовым орга-
низациям, а также должен распреде-
лять обязательства на оптовом рын-
ке электрической энергии с учетом 
данных коммерческого учета.

Необходимо отметить, что появ-
ление фигуры регистратора (опера-
тора коммерческого учета) является 
одним из наиболее спорных момен-
тов концепции целевой модели роз-
ничного рынка.

Целесообразность создания опе-
ратора, распределяющего обязатель-
ства по единой группе точек постав-
ки энергосбытовых организаций, 
на уровне розничного рынка вызы-
вает много вопросов как функцио-
нального, так и организационно-
го характера. Так, создание единой 
группы точек поставки энергосбы-
товых организаций, по замыслу раз-
работчиков концепции, не отменяет 
необходимости закрепления обяза-
тельств участников оптового рынка 
за узлами расчетной модели оптово-
го рынка. В этой связи остается не-
ясным, о каком распределении обя-
зательств идет речь на уровне роз-
ничных рынков.

Согласно концепции целевой мо-
дели розничного рынка регистра-
тор (оператор коммерческого учета) 
должен ежемесячно собирать и акку-
мулировать данные коммерческого 
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учета субъектов розничного рын-
ка и передавать указанные данные 
смежной стороне по договору энер-
госнабжения (купли-продажи, по-
ставки электрической энергии), до-
говору оказания услуг по переда-
че электрической энергии. Вмеша-
тельство регистратора в договорные 
отношения участников розничного 
рынка, в процесс исполнения обя-
зательств по договорам представля-
ется крайне неоправданным. Вопро-
сы коммерческого учета (требова-
ния к приборам учета, определение 
порядка снятия и передачи показа-
ний, закрепление расчетного метода 
и т. д.) регулируются в рамках дву-
сторонних договоров и являются 
прерогативой сторон договора.

Эволюционная концепция целе-
вой модели розничного рынка элек-
троэнергии (мощности)4 разработа-
на авторским коллективом группы 
энергетических компаний в качестве 
альтернативы революционной кон-
цепции НП «Совет рынка».

Основными задачами целевой мо-
дели розничного рынка согласно эво-
люционной концепции являются:

– развитие конкуренции на роз-
ничном рынке электроэнергии 
(мощности) посредством обеспе-
чения свободного перехода потре-
бителей к любой энергосбытовой 
компании;

– эволюция института гаран-
тирующих поставщиков посред-
ством усиления функции «подхва-
та» потребителей и сведения балан-
са по группе точек поставки гаран-
тирующего поставщика.

Эволюционная концепция ос-
нована на принципиальном отказе 
от революционных преобразований 
розничного рынка и сохранении ин-
ститута гарантирующих поставщи-
ков при изменении его содержатель-
ного наполнения.

Одним из основных положений 
эволюционной концепции целевой 
модели является функциональная 

модификация института гаранти-
рующих поставщиков.

В соответствии с эволюционной 
концепцией в целях осуществления 
функций сведения баланса электро-
энергии (мощности) от точек по-
ставки на оптовом рынке до точек 
поставки розничных потребителей 
статус гарантирующих поставщи-

ков должен быть сохранен за гаран-
тирующими поставщиками – субъ-
ектами оптового рынка. Таким об-
разом, гарантирующий поставщик 
в рамках целевой модели должен вы-
полнять две основные функции: осу-
ществлять сведение баланса по груп-
пе точек поставки и осуществлять 
сбытовую деятельность.

При этом разработчики концеп-
ции отказались от идеи конкурсов 
на получение статуса гарантирую-
щего поставщика. Необходимо отме-
тить, что из-за отсутствия норматив-
ной базы указанные конкурсы в рам-
ках переходного периода реформы 
так и не были проведены. В соответ-
ствии с эволюционной концепцией 

статус гарантирующего поставщика 
сохраняется за гарантирующими по-
ставщиками – субъектами оптового 
рынка и передача статуса от дейст-
вующего гарантирующего постав-
щика к иной организации возможна 
только при наступлении следующих 
обстоятельств: лишение гаранти-
рующего поставщика статуса субъ-
екта оптового рынка, банкротство, 
добровольный отказ от статуса, не-
соответствие требованиям, предъяв-
ляемым к гарантирующим постав-
щикам, в том числе неудовлетворе-
ние критериям качества обслужива-
ния потребителей. При этом переда-
ча статуса должна осуществляться 
на основании конкурса.

Для создания полноценной кон-
куренции на розничном рынке долж-
на быть создана возможность по-
купки электрической энергии в рам-
ках единой группы точек постав-
ки для нескольких энергосбытовых 
компаний. Указанное положение 
объединяет революционную и эво-
люционную концепции. При этом 
территорией охвата единой группы 
точек поставки является зона дея-
тельности гарантирующего постав-
щика – субъекта оптового рынка. 
Гарантирующий поставщик осуще-
ствляет сведение баланса по единой 
группе точек поставки по своей зоне 
деятельности, размер обязательств 
других энергосбытовых компаний, 
осуществляющих покупки электри-
ческой энергии на оптовом рынке 
для своих потребителей в грани-
цах единой группы точек поставки, 
определяется на основании показа-
ний приборов учета таких энерго-
сбытовых компаний и вычитается 
из объема обязательств гарантирую-
щего поставщика.

Более того, эволюционная кон-
цепция целевой модели предпола-
гает создание среднеоптовой биржи 
электрической энергии. Обязанность 
проводить биржевые торги так-
же возлагается на гарантирующего 
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поставщика. Гарантирующий по-
ставщик обязан проводить бирже-
вые торги для потребителей и не-
зависимых энергосбытовых компа-
ний, по итогам которых будут за-
ключаться среднесрочные кон-
тракты на поставку электрической 
энергии. При этом потребитель смо-
жет в течение определенного перио-
да времени приобретать электро-
энергию по более выгодной цене, 
в свою очередь выгода гарантирую-
щего поставщика будет заключать-
ся в том, что потребитель в период 
действия биржевого контракта га-
рантированно остается на обслужи-
вании у гарантирующего поставщи-
ка. Институт среднеоптовой биржи 
позволит в полной мере реализовать 
механизмы рыночного формирова-
ния цен на электрическую энергию, 
что представляется особо важным 
в условиях отказа от государствен-
ного регулирования цен на элек-
трическую энергию. Также созда-
ние среднеоптовой биржи должно 
положительно сказаться на состоя-
нии конкурентной среды рознично-
го рынка.

Подходы эволюционной концеп-
ции к решению вопросов ценообра-
зования в условиях отсутствия го-
сударственного регулирования цен 
на электрическую энергию также 
существенно отличаются от подхо-
дов, разработанных в рамках рево-
люционной концепции НП «Совет 
рынка».

Цены на электрическую энер-
гию, приобретаемую у гарантирую-
щего поставщика, согласно эволю-
ционной концепции складываются 
из следующих слагаемых:

– цена покупки электрической 
энергии на оптовом рынке;

– тариф на услуги по передаче 
электрической энергии;

– сбытовая надбавка гаранти-
рующего поставщика.

При этом эволюционная концеп-
ция предусматривает два возможных 

варианта определения сбытовой 
надбавки:

– уполномоченным органом 
утверждается предельный уровень 
сбытовой надбавки по группам по-
требителей в процентном отноше-
нии к конечной цене или цене по-
купки электрической энергии на оп-
товом рынке;

– сбытовая надбавка определя-
ется гарантирующим поставщиком 
самостоятельно, при этом злоупо-
требления в сфере ценовой полити-
ки отслеживаются федеральной ан-
тимонопольной службой.

Первый вариант определения 
сбытовой надбавки существенно 
облегчит процесс доказывания эко-
номической обоснованности при-
меняемых гарантирующим постав-
щиком цен по делам о взыскании 
задолженности за потребленную 
электрическую энергию. Необхо-
димо учитывать, что указанная ка-
тегория дел составляет основную 
массу судебных споров с участи-
ем гарантирующих поставщиков, 

и необходимость экономического 
обоснования цены по каждому су-
дебному спору существенно ослож-
нит процедуру судебного взыска-
ния задолженности за потребленную 
электрическую энергию. Антимо-
нопольный контроль за установле-
нием сбытовых надбавок, безуслов-
но, должен иметь место, однако про-
цедура антимонопольного контроля 
не может обеспечить должного уров-
ня оперативности, большинство на-
рушений выявляются постфактум, 
что неприемлемо для сферы ценооб-
разования в условиях ежемесячного 
осуществления расчетов за электри-
ческую энергию.

Энергосбытовые организации 
согласно эволюционной концеп-
ции вправе (но не обязаны) предло-
жить любое ценовое меню для лю-
бой группы потребителей. Ценовые 
предложения энергосбытовых ор-
ганизаций не регулируются, естест-
венными ограничителями для энер-
госбытовых организаций являются 
цены, установленные гарантирую-
щим поставщиком.

Концепция оптового и рознич-
ного рынков электроэнергии (ОАО 
«ОЭСК»)5 предполагает, что изме-
нения существующей модели долж-
ны касаться усиления конкуренции 
и упорядочения оплаты электриче-
ской энергии.

Главной идеей указанной кон-
цепции является сохранение роли 
и упрочнение статуса гарантирую-
щего поставщика. Необходимость 
усиления роли гарантирующего по-
ставщика обусловлена наличием со-
циальной функции в рамках сбы-
товой деятельности. Целевая мо-
дель розничного рынка, согласно 
концепции ОАО «ОЭСК», нужда-
ется в механизме, который позво-
лит добросовестному плательщику, 
что бы ни случилось в окружающей 
его среде, стабильно получать элек-
трическую энергию. Институт га-
рантирующих поставщиков должен 
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стать таким инструментом в услови-
ях отсутствия государственного ре-
гулирования сбытовой деятельности 
и развития конкуренции на рознич-
ном рынке.

Согласно рассматриваемой кон-
цепции целевой модели рознично-
го рынка конкурентные региональ-
ные энергосбытовые компании объ-
единяют под собой потребителей, 
образуя «розничные группы точек 
поставки». При этом региональные 
энергосбытовые компании состо-
ят в прямых договорных отношени-
ях с гарантирующим поставщиком. 
Электрическая энергия, приобретае-
мая на оптовом рынке гарантирую-
щим поставщиком, продается на роз-
нице региональным энергосбытовым 
компаниям. При этом цена продажи 
электрической энергии складывает-
ся из следующих составляющих: це-
на покупки на оптовом рынке, плата 
за транспортировку и инфраструк-
туру, сбытовая надбавка.

При этом необходимо учитывать, 
что согласно концепции розничного 

рынка ОАО «ОЭСК» цена, по ко-
торой осуществляется реализа-
ция электрической энергии потре-
бителям розничного рынка, состо-
ит из тех же составляющих (цена 
покупки на оптовом рынке, плата 
за транспортировку и инфраструк-
туру, сбытовая надбавка). По замыс-
лу разработчиков концепции варь-
ироваться должна сбытовая над-
бавка гарантирующего поставщика. 
Так, сбытовая надбавка, применяе-
мая при реализации электрической 
энергии региональным энергосбы-
товым компаниям, должна быть 
ниже сбытовой надбавки, приме-
няемой при расчетах с обычными 
потребителями.

При этом расчеты с населени-
ем и бюджетными потребителями 
должны осуществляться с примене-
нием регулируемых тарифов.

Концепция целевой модели роз-
ничного рынка электрической энер-
гии, разработанная ОАО «ОЭСК», 
прежде всего,  ориентирована 
на гарантирующих поставщиков. 

При этом разработчики концепции 
целевой модели указывают на не-
обходимость усиления контроля 
за профессиональными участни-
ками розничного рынка: введение 
системы лицензирования и жест-
кий контроль лицензии, утвержде-
ние руководителей энергетических 
компаний и развитие системы стра-
хования предпринимательских рис-
ков на розничном рынке.

Подводя итог рассмотрения 
трех основных концепций целевой 
модели розничных рынков элек-
троэнергии, следует подчеркнуть, 
что ведущие агенты указанных рын-
ков далеки от консенсуса по клю-
чевым направлениям их совершен-
ствования. Вместе с тем, концепция, 
предлагаемая некоммерческим парт-
нерством «Совет рынка», как пред-
ставляется, может служить ориен-
тиром, с помощью реализации кото-
рого отрасль получит необходимый 
импульс развития в постреформен-
ный период.

1 Федеральный закон «Об особенностях функционирования электроэнер-
гетики и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ. // Собрание 
законодательства РФ. 2003. № 13. Ст. 1178.

2  Постановление Правительства РФ «О правилах оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода» от 24 октября 2003 г. № 643. // 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 44. Ст. 4312.

3  Официальный сайт ФСТ России. Презентация Н. В. Невмержицкой: Кон-
цепция целевой модели розничных рынков электрической энергии и мощ-

ности – ключевые изменения. // http://www.fstrf.ru / about / meeting / 31.
4  Официальный сайт ФСТ России. Презентация Е. И. Фатеевой: Эволю-

ционная концепция целевой модели розничного рынка электроэнергии 
(мощности). // http://www.fstrf.ru / about / meeting / 31.

5  Официальный сайт ФСТ России. Презентация А. В. Мерку-
лова: Концепция оптового и розничного рынков электроэнергии. // 
http://www.fstrf.ru / about / meeting / 31.
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Приоритеты энергетической политики Таджикистана: 
правовые аспекты строительства Рогунской ГЭС

Ш. М. Исмаилов, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
экономического права Института экономики Таджикистана

Аннотация 
В статье затрагивается острая проблема обеспечения потребностей Таджикистана в энергоресурсах. 
Автор рассматривает право Таджикистана на строительство Рогунской ГЭС с точки зрения современного 
международного права. Обосновывается необходимость сближения законодательства и правовых актов 
государств центрально-азиатского региона, регулирующих внутренние и межгосударственные водные 
отношения, и совместной выработки позиций, учитывающих интересы всех сторон.

Ключевые слова 
Водные ресурсы; трансграничные воды; водное соглашение.

С первых дней достижения госу-
дарственной независимости в Тад-
жикистане усиленное внимание уде-
ляется развитию энергетики, в пер-
вую очередь гидроэнергетики, по-
скольку без обеспечения энергети-
ческой независимости невозможно 
создать условия для социально-эко-
номического развития страны и сни-
жения бедности ее населения. Объ-
ективные предпосылки такой по-
литики основаны на том, что Тад-
жикистан обладает значительными 
запасами гидроэнергетических ре-
сурсов (8-е место мире и 1-е среди 
стран Центральной Азии), основ-
ная часть водных ресурсов регио-
на Центральной Азии формируется 
в Таджикистане (53%) 1. Общие по-
тенциальные запасы гидроэнерго-
ресурсов составляют 527 млрд кВт 
ч / год (из них технически пригодных 
144 млрд кВт ч / год), однако совре-
менный уровень производства элек-
троэнергии составляет 7–8% от это-
го потенциала. Имеются также воз-
можности иных источников энер-
гии2: солнечное излучение – 3х103 
млрд кВт ч / год, энергия ветра – 25–
150 млрд кВт ч / год, геотермальная 
энергия – 450 млрд кВт ч / год.

Однако, несмотря на имеющие-
ся большие запасы энергетических 

ресурсов, Таджикистан импорти-
рует практически все виды энерге-
тических ресурсов, задача обеспе-
чения потребностей страны в энер-
горесурсах стоит весьма остро и яв-
ляется одной из причин длительно-
го сохранения бедности населения. 
Так, в частности, негативное влия-
ние существующего дефицита элек-
троэнергии на все сферы социаль-
ного и производственного сектора 
страны (особенно в зимний период), 
а также намечаемые в связи с этим 
меры государственной политики от-
ражены в Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан 
на период до 2015 года, утвержден-
ной постановлением Парламента от 
28.06.2007 № 704.

Именно поэтому крайне важно 
для Таджикистана построить Рогун-
скую ГЭС – самую крупную ГЭС из 
каскада на реке Вахш и таким обра-
зом не только покрыть внутренний 
дефицит электроэнергии, но и сфор-
мировать условия для развития на-
ционального производства, а также 
экспорта электроэнергии в соседние 
Иран, Афганистан и Пакистан. Сле-
дует отметить, что в 2009 году при 
содействии российских инвесторов 
завершено строительство Сангту-
динской ГЭС-1, в текущем году при 

содействии иранских инвесторов на-
мечается завершение строительства 
Сангтудинской ГЭС-2, которые мо-
гут лишь частично смягчить энерго-
дефицит на юге страны.

Восстановление внутренне-
го производства, увеличение коли-
чества рабочих мест внутри стра-
ны способно также снизить потреб-
ность в вынужденной внешней тру-
довой миграции населения страны за 
счет создания благоприятных усло-
вий для развития малого и среднего 
предпринимательства.

Имеется ли у Таджикистана пра-
во построить ГЭС на своей террито-
рии, требуются ли какие-либо согла-
сования в этом случае? В соответ-
ствии со своей Конституцией и Ус-
тавом ООН Таджикистан является 
суверенным государством, поэто-
му имеет право в рамках и с учетом 
международных соглашений, кото-
рые он подписал или к которым при-
соединился, осуществлять на своей 
территории любые виды хозяйствен-
ной деятельности, самостоятельно 
использовать имеющиеся природ-
ные ресурсы.

Следует отметить, что до при-
нятия Таджикистаном решения 
достройки Рогунской ГЭС собст-
венными силами предшествовали 
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долгие годы переговоров с различ-
ными странами и международными 
организациями по данному вопро-
су. Но при этом, судя по имеющимся 
данным, партнеры, изъявившие же-
лание осуществить достройку дан-
ной ГЭС ориентировались не на по-
мощь Таджикистану, а на усиление 
своих экономических и политиче-
ских позиций в Центральной Азии, 
получение доступа к крупнейшему 
промышленному объекту Таджи-
кистана – Таджикскому алюминие-
вому заводу, а также к возможности 
экспорта дешевой электроэнергии 
в соседние страны. Этому периоду 
предшествовали большая работа по 
поиску Таджикистаном иных серь-
езных инвесторов, подобных Все-
мирному Банку, способных профи-
нансировать строительство Рогун-
ской ГЭС, привлечению инвестиций 
стран, намеренных закупить произ-
веденную на данной ГЭС электро-
энергию. До этого периода, несмотря 
на огромное количество иных внут-
ренних и внешних проблем, Таджи-
кистан изыскивал возможности и 
ежегодно выделял из своего скуд-
ного государственного бюджета сот-
ни миллионов сомони на сохранение 
и поддержание ранее построенных 
объектов данной ГЭС.

Свое намерение достроить Ро-
гунскую ГЭС Таджикистан нико-
гда не скрывал, поэтому с первых 
дней своей независимости обращал-
ся за поддержкой для решения дан-
ной проблемы в соседние страны и 
международное сообщество3. Уже 
в 1992 г. было подписано кредит-
ное соглашение между Республи-
кой Таджикистан и Исламской Рес-
публикой Пакистан о сотрудниче-
стве в области электроэнергетики 
(утверждено постановлением пра-
вительства от 30.06.1992 г. № 314), 
предусматривающее продолжение 
работ по строительству Рогунской 
ГЭС и ЛЭП до границы с данной 
страной, как с будущим покупателем 

электроэнергии. Однако сложив-
шаяся ситуация не позволила дове-
сти проект до завершения.

В 2004 году подписано Согла-
шение о долгосрочном сотрудни-
честве между правительством Рес-
публики Таджикистан и ОАО «Рус-
ский алюминий» (утверждено по-
становлением Правительства Рес-

публики Таджикистан от 06.06.2005 
№ 194), предусматривающее завер-
шение строительства первого этапа 
Рогунской ГЭС, а также инвести-
ции в алюминиевую, химическую 
промышленности Таджикистана и 
иные направления сотрудничества. 
В целях добрососедства, проявляя 
добрую волю правительство Таджи-
кистана в 2007 г. обратилось к Все-
мирному Банку с просьбой прове-
сти новую технико-экономическую 
экспертизу проекта Рогунской ГЭС. 
Однако в связи с потребностью в ог-
ромном инвестировании, важностью 
проекта главным образом для ре-
шения внутренних социальных це-
лей страны, длительными сроками 

строительства и окупаемости про-
екта без формирования междуна-
родного консорциума и привлечения 
иных инвесторов завершить строи-
тельство ГЭС было сложно. Офици-
альные предложения правительства 
страны о сотрудничестве и присо-
единению к такому консорциуму по 
строительству Рогунской ГЭС были 
направлены во все страны региона и 
международные организации.

В результате – желание достро-
ить Рогунскую ГЭС в настоящее 
время превратилось в националь-
ную идею, основанную не на сиюми-
нутном желании руководства стра-
ны, а на потребности и воле всего 
населения страны, всего таджик-
ского народа, который просто хочет 
выжить и перестать быть бедным 
в сложившихся тяжелых экономиче-
ских и политических условиях, ис-
пользуя данные Богом гидротехни-
ческие возможности для производ-
ства дешевой электроэнергии для 
своих потребностей.

Не уверен, что в мире найдется 
хотя бы один объективный поли-
тик или специалист, который отка-
жет в подобном желании таджик-
скому или любому иному народу. 
Ведь пользуются же наличием до-
ступа к морю, сокращающим транс-
портные расходы и дающим возмож-
ность использовать рыбные промыс-
лы все прибрежные страны мира? 
В условиях энергетического кризиса 
именно благодаря своим националь-
ным достояниям, в том числе дан-
ным Богом месторождениям угля, 
золота, нефти и газа, обязаны сво-
им благосостоянием соседние стра-
ны. Ведь созданы в некоторых госу-
дарствах для внутренних сельско-
хозяйственных потребностей вод-
ные каналы и искусственные озера 
на протяжении всего стока средне-
азиатских рек.

Хочет ли Таджикистан посред-
ством реализации своего рогунского 
проекта оказать негативное влияние 

В результате то, что 
желание достроить 
Рогунскую ГЭС в 
настоящее время 
превратилось в 

национальную идею, 
основано не на 

сиюминутном желании 
руководства страны, а на 
потребности и воле всего 
населения страны, всего 

таджикского народа
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на какую-либо другую страну или 
навредить своим соседям? Ответ 
может быть один: нет. Наша страна 
всего лишь хочет получить выгоду 
от использования имеющихся на ее 
территории водных ресурсов.

Таджикистан до сих пор еще ни 
разу не проявлял каких-либо амби-
ций даже в рамках своего региона. 
Более того, наша страна, находящая-
ся в центре евроазиатского конти-
нента и не имеющая доступа к мо-
рю, находится в полной транспорт-
ной зависимости от своих соседей, 
ее внутренний рынок зависит от за-
воза зерна, нефтепродуктов и других 
жизненно важных товаров и транзи-
та через соседние страны.

Поэтому любое непонимание, 
связанное с действием того или ино-
го государства, приводит к росту 
предпринимательских рисков в на-
шей стране, а также повышению по-
требительских цен на внутренних 
рынках. Всем известно, что винома-
териалы, ежегодно эшелонами выво-
зимые в советский период из Тад-
жикистана в Россию, из-за транс-
портных ограничений в соседних с 
Таджикистаном странах были огра-
ничены к экспорту, что привело к 
убыточности целой отрасли сель-
ского хозяйства. Такого рода визо-
вые и иные ограничения в отноше-
нии иностранных граждан приво-
дят к отдалению народов наших го-
сударств, утере прежней дружбы 
и доверия между ними.

Таким образом, в соответствии 
со своей Конституцией и иным на-
циональным законодательством, 
Таджикистан имеет полное право 
на возведение на своей территории 
Рогунской ГЭС и воспользование 
производимой электроэнергией для 
нужд всего народа.

Для рассмотрения прав Таджи-
кистана на строительство Рогунской 
ГЭС с точки зрения современного 
международного права необходим 
краткий анализ всех международных 

многосторонних и двусторонних 
водных соглашений и договоров, 
в том числе водных соглашений 
между странами Центральной Азии, 
а также иными странами.

Основным правом всех госу-
дарств в соответствии с междуна-
родным правом является право сво-
бодного распоряжения природны-

ми ресурсами, в том числе водой. 
Как отмечает профессор А. Я. Капу-
стин: «Это право является неоспо-
римым, неотъемлемым и постоян-
ным, поскольку вытекает из суве-
ренитета государства над ресурса-
ми, расположенными в пределах его 
государственной территории»4. Та-
кое право определено в целом ря-
де международных правовых актов 
ООН, резолюциях Генеральной Ас-
самблеи ООН, а также в принятых 
международных актах договорного 
характера.

По данным ООН за всю историю 
было заключено более 3600 между-
народных соглашений, имеющих от-
ношение к воде. Хотя многие из них 

касались вопросов судоходства, раз-
граничения границ и рыболовства, 
с середины 19-го века было приня-
то не менее 400 соглашений, регу-
лирующих использование воды как 
природного ресурса. Несмотря на 
значительное число действующих 
международных договоров по вопро-
сам использования трансграничных 
вод, до недавнего времени не бы-
ло универсального международно-
правового акта, систематизирующе-
го основные принципы и нормы по-
ведения государств в этой области 
международных отношений, или, 
иначе говоря, «международного пра-
ва водных ресурсов».

На основе изучения междуна-
родных договоров, обычаев, между-
народной судебной практики про-
фессиональная неправительствен-
ная международная организация – 
Ассоциация международного пра-
ва (АМП) разработала и приняла на 
своей сессии в Хельсинки в 1966 г. 
«Правила пользования водами меж-
дународных рек», получившие на-
звание Хельсинкских правил. Ос-
новополагающей нормой правового 
режима трансграничных вод являет-
ся принцип «разумного и справедли-
вого использования», согласно кото-
рому каждое государство бассейна 
имеет право в пределах своей терри-
тории на разумную и справедливую 
долю в получении выгод от пользо-
вания водами этого бассейна. При-
менительно к строящейся Рогун-
ской ГЭС следует отметить, что на-
шей страной, на которую приходит-
ся примерно 60% стока воды Цент-
ральной Азии, потребляется около 
8–10% этой воды, тогда как сосед-
няя страна потребляет 70–80% во-
ды, что не свидетельствует о «ра-
зумном и рациональном использо-
вании» воды.

Во времена единого союзного го-
сударства все водохранилища Цен-
тральной Азии работали главным 
образом в ирригационном режиме 

Таджикистан до сих пор 
еще ни разу не проявлял 

каких-либо амбиций 
даже в рамках своего 

региона
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для развития сельскохозяйственно-
го производства стран–водопотре-
бителей и в совокупности с более 
мелкими водохранилищами обес-
печивали степень зарегулирован-
ности стока (поскольку энергети-
ческие и иные потребности цент-
рально-азиатских республик обес-
печивались за счет перетока элек-
троэнергии и поставок товаров из 
других регионов). В условиях суве-
ренитета страны–владельцы водо-
хранилищ, теряющие возможность 
производства дешевой электроэнер-
гии посредством водохранилищ как 
для внутренней потребности, так и 
на экспорт, должны получать соот-
ветствующее возмещение.

Хотя указанные правила явля-
ются чисто рекомендательными, не 
имеющими какой-либо обязатель-
ной для государств правовой силы, 
их принято рассматривать как от-
ражение обычного международно-
го права, сложившегося в результа-
те весьма длительной практики го-
сударств. Эти правила во многом 
легли в основу большого числа со-
глашений, включая единственный 
универсальный договор в этой об-
ласти – Конвенцию ООН о несудо-
ходном использовании международ-
ных водотоков 1997 г.

Основополагающие нормы меж-
дународного права водных ресур-
сов в целом – принцип разумного 
и справедливого использования вод 
международного водотока и прин-
цип непричинения значительного 
ущерба другому государству водо-
тока – получили в Конвенции даль-
нейшее развитие и конкретизацию. 
Наряду с ними в этом документе со-
держатся другие важные нормы, та-
кие как общее обязательство сотруд-
ничества при использовании меж-
дународного водотока, включая об-
мен информацией, процедурные 
обязательства уведомления и кон-
сультаций при планировании мер, 
способных вызвать значительные 

неблагоприятные последствия для 
других государств водотока, поло-
жения, касающиеся защиты и со-
хранения экосистем водотока, мир-
ного разрешения международных 
споров и т. д.

В силу рамочной природы Кон-
венции ее положения имеют весь-
ма общий характер и предназначе-

ны, прежде всего, служить своего 
рода моделью при разработке более 
детальных соглашений по конкрет-
ным водотокам с учетом специфиче-
ских обстоятельств и потребностей 
того или иного бассейна либо регио-
на. Ключевым обязательством при-
брежных сторон является заклю-
чение двусторонних, многосторон-
них соглашений или других догово-
ренностей в отношении конкретных 
разделяемых ими водотоков. Подоб-
но другим соглашениям рамочно-
го типа, правовой режим, установ-
ленный Водной конвенцией (Хель-
синкская водная конвенция ЕЭК 
ООН 1992 г.), находится в посто-
янном развитии, в частности путем 

принятия дополняющих Конвен-
цию юридически обязательных меж-
дународно-правовых актов – про-
токолов, а также других норматив-
ных актов рекомендательного ха-
рактера – разного рода руководств 
и рекомендаций.

Нормы водопотребления после 
развала СССР были сохранены со-
глашением о сотрудничестве в сфере 
совместного управления использо-
ванием и охраной водных ресурсов 
международных источников, подпи-
санные всеми центрально-азиатски-
ми государствами (Алма-ата, 18 фев-
раля 1992 г.). На основе соглашения 
для управления водными ресурса-
ми Аральского моря создан совмест-
ный орган – Межгосударственная 
координационная водохозяйствен-
ная комиссия (МКВК), устанавли-
вающая лимиты вододеления и фак-
тически осуществляющая политику 
водопользования.

В Нукусской декларации, под-
писанной 20 сентября 1995 г. гла-
вами пяти государств, зафиксиро-
ваны обязательства по соблюдению 
договоров, соглашений советского 
периода, где записано: «Мы соглас-
ны с тем, что центрально-азиатские 
государства признают ранее подпи-
санные и действующие соглашения, 
договоры и другие нормативные ак-
ты, регулирующие взаимоотноше-
ния между ними по водным ресур-
сам в бассейне Арала и принимают 
их к неукоснительному выполне-
нию». Этой декларацией признают-
ся протоколы НТС Министерства 
водного хозяйства СССР, в кото-
рых были утверждены лимиты во-
доделения, а также уточнения схем 
комплексного использования рек 
Сыр-дарья и Аму-дарья, в том чис-
ле строительство Рогунской ГЭС 
на реке Вахш с высотой плотины 
335 метров.

17 марта 1998 г. подписано меж-
дународное Соглашение (по р.  Сыр-
дарье) по использованию водных 
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ресурсов государствами Нарыно-
Сырдарьинского каскада водохрани-
лищ (НСКВ). В 1999 г. к нему при-
соединился и Таджикистан. Таким 
образом, созданы все условия для 
бесконфликтного вододеления меж-
ду государствами бассейна Араль-
ского моря в целом и Сырдарьи в 
частности. Здесь МКВК работала 
достаточно устойчиво и обеспечи-
вала более или менее удовлетвори-
тельное распределение воды меж-
ду ее участниками, хотя имеются 
проблемы, требующие совместно-
го решения.

Несмотря на то, что между госу-
дарствами Центральной Азии нет 
соглашений о сотрудничестве в ис-
пользовании воды Аму-дарьи, госу-
дарственные органы Таджикиста-
на в целом полностью исполняли 
свои обязательства, предусмотрен-
ные документами ООН, оповещали 

своих соседей о намечаемых водных 
мероприятиях.

Страны–водопотребители, на-
ходящиеся ниже по течению Аму-
дарьи, зависят от водной и энерге-
тической политики Таджикистана 
и Кыргызстана, а также, возмож-
но, Афганистана. Поэтому в свя-
зи с принципами водных согла-
шений ООН указанные государ-
ства должны быть заинтересова-
ны в согласованном использова-
нии водных ресурсов этой реки, их 
делении с учетом международного 
водного права на основе взаимно-
го уважения и доверия, конструк-
тивного сотрудничества. Подписа-
ние соответствующих двух- и мно-
госторонних соглашений позво-
лит всем государствам без эмоций, 
с подсчетом всех выгод и потерь 
при исполнении своих экономи-
ческих и социальных обязательств 

конкретизировать взаимные вод-
ные отношения.

Ни одно государство региона, 
скорее всего, не проводило таких де-
тализированных и сложных расчетов 
выгод и потерь, связанных с водны-
ми и энергетическими секторами на-
циональных экономик. Между тем, 
четкое представление о выгодах и 
потерях является одним из реально 
возможных путей сближения пози-
ций и налаживания сотрудничества 
между государствами по вопросам 
совместного управления водными и 
энергетическими ресурсами.

Для достижения этих целей не-
обходимо сближение законодатель-
ства и правовых актов государств 
центрально-азиатского региона, ре-
гулирующих внутренние и межгосу-
дарственные водные отношения, со-
вместная выработка позиций, учи-
тывающих интересы всех сторон.  
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международном праве. – Сборник тезисов Международной конференции 
по сокращению стихийных бедствий, связанных с водой. – Душанбе, 2008. 
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Аннотация 
Углубление экономической интеграции в рамках ЕврАзЭС наиболее успешно осуществляется в сфере топливно-
энергетического комплекса. В статье рассмотрены основные документы государств–участников ЕврАзЭС, 
регулирующие отношения, складывающиеся в сфере иностранных инвестиций в топливно-энергетический 
комплекс.

Ключевые слова 
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Международная интеграция 
перспективна на региональном 
уровне – именно там ее успехи наи-
более очевидны. Близость геогра-
фического положения не способ-
ствует появлению взаимоисклю-
чающих различий в их правовых 
системах, что существенно упро-
щает экономическую интеграцию 
и унификацию законодательства. 
В особенности это касается зако-
нодательства, регулирующего в той 

или иной степени иностранные 
инвестиции.

На территории бывшего СССР 
удачным примером такого ро-
да интеграции является Евразий-
ское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС).

Начало ЕврАзЭСс было положе-
но заключением 6 января 1995 г. Со-
глашения о Таможенном союзе меж-
ду Российской Федерацией и Рес-
публикой Белоруссия. 20 января 
1995 г. к ним присоединилась Рес-
публика Казахстан, а 29 марта 1996 г. 
– Киргизская Республика1. 29 мар-
та 1996 г. Российская Федерация, 
Республика Белоруссия, Республи-
ка Казахстан и Киргизская Респуб-
лика заключили Договор об углуб-
лении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях2. В 1999 г. 
к Договору присоединилась Респуб-
лика Таджикистан.

10 октября 2000 г. президента-
ми Белоруссии, Казахстана, Кир-
гизии, России и Таджикистана был 
подписан Договор об учреждении 
Евразийского экономического со-
общества3. В январе 2006 г. членом 
ЕврАзЭС стал Узбекистан. 13 мая 

2002 г. к Сообществу в качестве на-
блюдателей присоединились Молда-
вия и Украина. 28 апреля 2003 г. та-
кой же статус получила Армения.

Основными направлениями ин-
теграции в соответствии с Догово-
ром между Республикой Белорус-
сия, Республикой Казахстан, Кир-
гизской Республикой и Российской 
Федерацией об углублении интег-
рации в экономической и гумани-
тарной областях от 29 марта 1996 г. 
должны были стать: а) согласова-
ние основных направлений, этапов 
и сроков проводимых экономиче-
ских реформ; б) создание необхо-
димых условий функционирова-
ния общего рынка; в) равно бла-
гоприятные условия для свобод-
ной экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов госу-
дарств–участников; г) равенство 
прав на приобретение: имущества 
в собственность, владение, пользо-
вание и распоряжение им на тер-
ритории любого из этих государств 
в соответствии с их национальным 
законодательством; д) создание еди-
ной модельной нормативной ба-
зы гражданского законодательства 

Рашат КУРБАНОВ 
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и государственного регулирования 
экономики.

В силу объективных обстоя-
тельств углубление экономиче-
ской интеграции в рамках ЕврАзЭС 
наиболее успешно осуществляет-
ся именно в сфере топливно-энер-
гетического комплекса, поскольку 
добыча, переработка и транспорти-
ровка энергоносителей является ос-
новной статьей доходов бюджетов 
стран–участниц ЕврАзЭС.

Законодательство России, ка-
сающееся иностранных инвестиций 
в сфере топливно-энергетическо-
го комплекса, подверглось за пери-
од существования ЕврАзЭС весь-
ма существенным изменениям. Фе-
деральный закон от 9 июля 1999 г. 
№ 160-ФЗ «Об иностранных ин-
вестициях в Российской Федера-
ции» в целом сохранил преемствен-
ность по вопросу определения кру-
га иностранных инвесторов, внеся 
в него незначительные поправки4. 
Дальнейший ход развития законо-
дательства об иностранных инве-
стициях привел к принятию Феде-
рального закона от 30 декабря 1995 г. 
№ 225-ФЗ «О соглашениях о разде-
ле продукции». Указом Президен-
та РФ от 28 августа 1996 г. № 12751 
Указ Президента РФ от 24 декабря 
1993 г. № 2285 «Вопросы соглаше-
ний о разделе продукции при поль-
зовании недрами» был признан утра-
тившим силу. Заметим, что три со-
глашения, реализуемые в настоящее 
время, были подписаны до вступле-
ния в силу Закона «О соглашени-
ях о разделе продукции» 5. Двусто-
ронние соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации 
и правительствами иностранных го-
сударств о поощрении и взаимной 
защите капиталовложений заклю-
чались на основе типового соглаше-
ния, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 11 июня 
1992 г.№ 3954. Дальнейший ход 
развития законодательства привел 

к утверждению нового типового со-
глашения. Оно было одобрено По-
становлением Правительства РФ 
от 9 июня 2001 г. № 4565. В целом 
можно сделать вывод о том, что фор-
мировавшееся с начала 90-х годов 
прошлого столетия инвестицион-
ное законодательство не предусмат-
ривало каких-либо существенных 

особенностей осуществления ино-
странных инвестиций в нефтегазо-
вую промышленность. Среди не-
многих исключений из общего пра-
вового режима иностранного инве-
стирования можно назвать проана-
лизированный в параграфе особый 
порядок регистрации предприя-
тий с иностранными инвестициями 
в этой сфере. Кроме того, в данный 
период стало складываться законо-
дательство о соглашениях о разде-
ле продукции, которое в настоящее 
время нацелено на привлечение ино-
странных инвестиций именно в неф-
тегазовый сектор.

Ф е д е р а л ь н ы е  з а к о н ы  о т 
29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных ин-
вестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значе-
ние для обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства» 
и № 58-ФЗ (изменивший положе-
ния в том числе Закона РФ «О нед-
рах» 1992 г.) существенно изменили 
правовой режим недропользования. 
Если ранее российское законода-
тельство не дифференцировало пра-
вовой режим пользования недрами 
в зависимости от типа добываемых 
полезных ископаемых, то с вступле-
нием в силу Федеральных законов 
№№ 57-ФЗ и 58-ФЗ эта ситуация 
изменилась6.

Основополагающим документом, 
регулирующим отношения склады-
вающиеся в сфере иностранных ин-
вестиций на территории Республи-
ки Казахстан, является Конституция 
Республики Казахстан, принятая 
на республиканском референдуме 
30 августа 1995 года (с изменения-
ми и дополнениями по состоянию 
на 21.05.2007 г.).

Следует особо остановиться 
на том, что ч. 1 ст. 4 Конституции 
Республики Казахстан, во-первых, 
включила в состав действующего 
права Конституцию и «иные обяза-
тельства Республики», а во-вторых, 
расширила традиционный перечень 
субъектов правотворчества за счет 
Конституционного Совета и Вер-
ховного Суда Республики7. Высо-
кий статус нормативных постанов-
лений Верховного Суда подтвержда-
ет и Закон Республики Казахстан 
«О нормативных правовых актах», 
который в статье 3 относит их к ос-
новным видам нормативных право-
вых актов8. По мнению Г. Сапарга-
лиева, нормативные постановления 
Верховного Суда, так же как и Кон-
ституционного Совета, «не обладая 
свойствами нормативного правово-
го акта…признаются актами, обла-
дающими свойствами нормативно-
сти… являются структурной частью 

В силу объективных 
обстоятельств углубление 
экономической интеграции 
в рамках ЕврАзЭС наиболее 
успешно осуществляется 
именно в сфере топливно-

энергетического комплекса, 
поскольку добыча, переработка 

и транспортировка 
энергоносителей является 
основной статьей доходов 
бюджетов стран–участниц 

ЕврАзЭС
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действующего права, они форми-
руют, развивают действующее пра-
во, то есть являются одним из его 
источников»9.

Положениями ст. 74 Конститу-
ции Республики Казахстан закреп-
лен приоритет норм Конституции 
перед нормами международных 
договоров10.

Существенное значение имеет 
также ст. 6 Конституции о равно-
правии и признании государствен-
ной и частной собственности. Часть 
2 данной статьи закрепляет норму 
о том, что пользование собственно-
стью должно одновременно служить 
общественному благу. Безусловно 
закрепление на конституционном 
уровне нормы о социальной функции 
собственности вообще (а не только 
природных ресурсов) можно расце-
нивать исключительно положитель-
но, однако данная норма носит гораз-
до более бланкетный характер, еже-
ли схожая норма Конституции РФ – 
субъекты и объекты собственности, 
объем и пределы осуществления соб-
ственниками своих прав, гарантии 
их защиты определяются законами 
Республики Казахстан.

Часть 3 ст. 26 запрещает лишение 
имущества во внесудебном порядке 
и устанавливает обязанность по рав-
ноценному возмещению принуди-
тельно изъятого имущества для го-
сударственных нужд в исключитель-
ных случаях, предусмотренных за-
коном. Исключительность случаев 
принудительного изъятия имуще-
ства предполагает отсутствие ино-
го способа удовлетворения госу-
дарственных нужд без такого изъя-
тия. Закон не должен допускать воз-
можность принудительного изъятия 
имущества при наличии альтерна-
тивного способа удовлетворения го-
сударственных нужд11.

Следующим по юридической 
силе актом, регулирующим отно-
шения в том числе и связанные 
с иностранными инвестициями, 

стал Гражданский кодекс Рес-
публики Казахстан (с изменения-
ми и дополнениями по состоянию 
на 20.01.2010 г.)12. Он закрепил более 
четкие по сравнению с российским 
ГК границы воздействия ГКРФ 
на отношения в сфере топливно-
энергетического комплекса13.

В соответствии с Законом РК 

от 07.08.2007 г. № 321-III ГКРК до-
полнен статьей 193-1, которая по-
священа стратегическим объектам14. 
Их нахождение в собственности ре-
гулируется Законом Республики Ка-
захстан от 26 июня 1998 г. № 233-I 
«О национальной безопасности Рес-
публики Казахстан»15.

Закон РК от 27 декабря 1994 г. 
№ 266-XIII «Об иностранных инве-
стициях» в настоящий момент утра-
тил силу, поскольку был заменен За-
коном 2003 г. «Об инвестициях» 16.

Описание правового регулирова-
ния иностранных инвестиций в Рес-
публике Узбекистан следует начать 
с Конституции Республики Узбе-
кистан 1992 г.17. Для нее характерен 

бланкетный характер закрепляемых 
ею норм. Статьи 36 и 53 Конститу-
ции закрепляют открытый перечень 
форм собственности, а ст. 54 Консти-
туции ограничивает права собствен-
ника необходимостью использова-
ния имущества способом, не при-
чиняющим ущерба экологической 
среде, правам и охраняемым зако-
ном интересам граждан, юридиче-
ских лиц и государства.

Конституция Узбекистана рас-
пространила на природные ресур-
сы принцип равноправия всех форм 
собственности, ограничившись лишь 
определением их в качестве общена-
ционального богатства и обязанно-
стью государства охранять их. В ча-
сти правового регулирования поль-
зования недрами принцип государст-
венной собственности на недра за-
креплен лишь в Законе Республики 
Узбекистан «О недрах» 23.09.1994 г. 
N 2018-XII 18. Им установлен общий 
режим недропользования на терри-
тории Республики Узбекистан, ко-
торый в целом аналогичен правово-
му режиму пользования недрами, 
установленному российским зако-
ном «О недрах».

Пользователями недр могут 
быть все физические и юридиче-
ские лица (ст. 20).Согласно Зако-
ну РФ «О недрах» физические ли-
ца также имеют право осуществлять 
пользование недрами, лишь зареги-
стрировавшись в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Поль-
зование участками недр осуществ-
ляется, как и по российскому за-
конодательству, на базе лицензии. 
При этом лицензионного соглаше-
ния (аналогичного российскому) за-
коном не предусмотрено.

Законодательство Республики 
Узбекистан хотя и не содержит от-
дельных нормативных актов в сфе-
ре добычи углеводородов (нефти 
и газа), но относит деятельность 
по добыче нефти и газа к лицензи-
руемым видам деятельности. Таким 

Конституция Узбекистана 
распространила 

на природные ресурсы 
принцип равноправия всех 

форм собственности, 
ограничившись 

лишь определением 
их в качестве 

общенационального 
богатства и обязанностью 
государства охранять их
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образом, по законодательству Рес-
публики Узбекистан необходимо 
получить, во-первых, недропользо-
вательскую лицензию, во-вторых, 
лицензию на добычу нефти и газа 
как на вид деятельности19. В соответ-
ствии с Положением о лицензирова-
нии деятельности по добыче, перера-
ботке и реализации нефти, газа и га-
зового конденсата20 эта деятельность 
осуществляется только юридически-
ми лицами сроком на 5 лет.

Второй правовой режим недро-
пользования основывается на со-
глашениях о разделе продукции. 
Закон Республики Узбекистан от 
07.12.2001 г. № 312-II «О соглаше-
ниях о разделе продукции»21. В со-
ответствии со ст. 3 данного акта со-
глашение о разделе продукции – 
это договор, в соответствии с кото-
рым Республика Узбекистан предо-
ставляет иностранному инвестору 
на возмездной основе и на опреде-
ленный срок исключительные пра-
ва на поиски, разведку месторож-
дений и добычу полезных ископае-
мых на участке недр, указанном в со-
глашении, и на ведение связанных 
с этим работ, а инвестор обязуется 
осуществить проведение указанных 
работ за свой счет и на свой риск. 
Предметом СРП являются участки 
недр, определенные Кабинетом Ми-
нистров Республики Узбекистан, 
где отсутствуют доказанные запасы 
полезных ископаемых, требующие 
для проведения геологоразведочных 
работ больших финансовых ресур-
сов, привлечения передовых техно-
логий и техники.

Наконец, еще одним основани-
ем предоставления права пользова-
ния недрами по законодательству 
Республики Узбекистан являет-
ся концессия в соответствии с За-
коном Республики Узбекистан от 
30.08.1995 г. № 110-I «О концесси-
ях». Согласно данному акту концес-
сия представляет собой разрешение, 
выдаваемое от имени государства 

иностранному инвестору на осуще-
ствление определенного вида хозяй-
ственной деятельности, связанной 
с предоставлением ему имущества, 
участков земли и недр на основе за-
ключения концессионного догово-
ра. По нашему мнению, концесси-
онный режим является отдельным, 
третьим правовым режимом пре-

доставления и пользования недра-
ми по законодательству Республи-
ки Узбекистан.

Важнейшим актом, регулирую-
щим отношения в сфере иностран-
ных инвестиций на территории Рес-
публики Беларусь является Консти-
туция Республики Беларусь от 15 
марта 1994 г. № 2875-XII22.

Необходимо обратить внима-
ние на положения ст. 8 Конститу-
ции РБ. Согласно им Республика 
Беларусь признает приоритет лишь 
общепризнанных принципов меж-
дународного права23. Гражданский 
Кодекс Республики Беларусь от 7 
декабря 1998 г. № 218-З24, ст. 6, за-
крепляя приоритет общепризнанных 

принципов международного пра-
ва, не указывает на примат между-
народных договоров перед норма-
ми гражданского законодательства, 
но включает международные дого-
воры (регулирующие соответству-
ющие отношения) в систему граж-
данского законодательства Респуб-
лики Беларусь.

В ст. 51¹ ГК РБ специально ого-
варивается правовой статус предста-
вительства иностранной организа-
ции – обособленное подразделение, 
расположенное на территории Рес-
публики Беларусь, осуществляю-
щее защиту и представительство ин-
тересов иностранной организации 
и иные не противоречащие законо-
дательству функции.

Общие условия осуществления 
инвестиционной деятельности в Рес-
публике Беларусь, ее стимулирова-
ние и государственная поддержка, 
защита прав инвестора на террито-
рии Республики Беларусь опреде-
ляются положениями Инвестицион-
ного кодекса Республики Беларусь 
от 22 июня 2001 г. № 37-З25 (ИК РБ). 
Республика Беларусь – единствен-
ное государство СНГ, принявшее 
Инвестиционный кодекс.

Его особенность в том, что он ре-
гулирует не только условия инвести-
ционной деятельности на террито-
рии Республики Беларусь, но и на-
правление инвестиций юридических 
и физических лиц Республики Бела-
русь на территорию иностранных го-
сударств (ст. 6 ИК РБ).

Согласно ИК РБ инвесторами 
являются лица, осуществляющие 
деятельность по созданию юриди-
ческого лица; или приобретающие: 
а) долю в уставном фонде юридиче-
ского лица, включая случаи увели-
чения уставного фонда юридическо-
го лица; б) недвижимое имущество; 
в) ценные бумаги; г) права на объ-
екты интеллектуальной собствен-
ности; д) концессии; е) оборудова-
ние и иные основные средства.

Общие условия осуществления 
инвестиционной деятельности 

в Республике Беларусь 
ее стимулирование 

и государственная поддержка, 
защита прав инвестора 

на территории Республики 
Беларусь, определяются 

положениями Инвестиционного 
кодекса Республики Беларусь 

от 22 июня 2001 г. № 37-З25 
(ИК РБ)
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Глава 10 ИК РБ предусматрива-
ет возможность заключения инве-
стиционного договора между Рес-
публикой Беларусь и инвестором 
(ст. 44 ИК РБ). Кодексом опреде-
лены существенные условия тако-
го договора; возможность отказа 
от юрисдикционного иммунитета 
в отношении споров вытекающих 
из такого договора; порядок заклю-
чения инвестиционного договора; 
гарантия стабильности условий ин-
вестиционного договора, предпо-
лагающая изменение условий ин-
вестиционного договора исключи-
тельно на основе взаимного согла-
сия (если иное не предусмотрено 
самим договором). В отличие от ин-
вестиционного договора предме-
том договора концессии является 
исключительность передаваемого 
права7.

Отдельным видом концессион-
ных договоров является согласно 
ст. 56 ИК РБ концессионный дого-
вор об оказании услуг (выполнении 
работ), в силу которого право собст-
венности на произведенную в соот-
ветствии с договором продукцию 
передается Республике Беларусь. 
Концессионер за оказанные им услу-
ги (выполненные работы) получает 
вознаграждение.

Разница между концессионным 
договором об оказании услуг и кон-
цессионным договором о выполне-
нии работ состоит в том, что в пер-
вом случае вознаграждение концес-
сионеру выплачивается вне зависи-
мости от достигнутого результата, 
а во втором – лишь при условии до-
стижения концессионером результа-
та, предусмотренного в концессион-
ном договоре27.

Объектом концессий может быть 
право на осуществление отдельных 
видов деятельности, на которые в со-
ответствии с законодательными акта-
ми Республики Беларусь закреплено 
исключительное право государства, – 
по решению Президента Республики 

Беларусь; недра, воды, леса, земли, 
а также объекты (в том числе пред-
приятия как имущественные ком-
плексы в целом либо их части), кото-
рые в соответствии с законом могут 
находиться только в собственности 
государства, – в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Президен-
том Республики Беларусь28.

Заслуживающие внимания по-
ложения об инвестиционной дея-
тельности содержит Конституция 
Туркменистана от 15 августа 2005 г. 
Она признает в ст. 6 приоритет норм 
международного права над нацио-
нальным законом. Кроме того, Кон-
ституция 2005 года признает в ст. 9 
право частной собственности на зем-
лю29. При этом, в той же статье ого-
ворена возможность предусмотреть 
в законодательстве «объекты, являю-
щиеся исключительной собственно-
стью государства»30. Закон Туркме-
нистана «Об иностранных инвести-
циях» № 184-III от 20 марта 2008 г. 
установил в пп. 1 ст. 1 максимально 
широкое определение иностранных 

инвестиций, однако существенно 
уточнил это определение, сформи-
ровав в ст. 3 закрытый перечень ино-
странных инвестиций31.

Кроме того, к категории пред-
приятий с иностранными инвести-
циями отнесены только предприя-
тия, принадлежащие иностранному 
инвестору полностью либо на осно-
ве долевого участия с юридически-
ми и физическими лицами Туркме-
нистана (пп. 3 ст. 1).

Закон Туркменистана «О нед-
рах» № 779-XII от 14 декабря 1992 г. 
закрепил иерархию законодатель-
ства Туркменистана о недрах – со-
гласно ст. 2 оно состоит из Закона 
«О недрах» и принимаемых в соот-
ветствии с ним других законодатель-
ных актов.

Закон Туркменистана «Об уг-
леводородных ресурсах» 2008 го-
да установил правовые рамки от-
ношений, возникающих в процессе: 
а) разведки, добычи сырой нефти 
и природного газа, а также всех про-
изводных и добытых вместе с ними 
компонентов и б) выполнения дру-
гих видов нефтяных работ на тер-
ритории Туркменистана, включая 
туркменский сектор Каспийского 
моря; и направлен на обеспечение 
рационального использования угле-
водородных ресурсов и сохранение 
природных богатств Туркмениста-
на для будущих поколений.

Режим разведки и добычи уг-
леводородных ресурсов отличает-
ся от общего, установленного За-
коном Туркменистана «О недрах» 
1992 года. Кроме того, лицензия 
на пользование углеводородны-
ми ресурсами существенно отли-
чается как правоустанавливающий 
документ от лицензии по Закону 
«О недрах» 1992 года – в силу п. 2 
ст. 13 Закона «Об углеводородных 
ресурсах». Порядок выдачи лицен-
зии определяется в соответствии 
с Законом «Об углеводородных ре-
сурсах», следующий пункт той же 

Разница между концессионным 
договором об оказании услуг 
и концессионным договором 
о выполнении работ состоит 
в том, что в первом случае 

вознаграждение концессионеру 
выплачивается вне 

зависимости от достигнутого 
результата, а во втором 

– лишь при условии 
достижения концессионером 

результата, предусмотренного 
в концессионном договоре
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статьи ограничивает круг потенци-
альных недропользователей по на-
стоящему закону. Иностранному 
физическому лицу лицензия выда-
ётся при условии его регистрации 
в Туркменистане в качестве индиви-
дуального предпринимателя, а ино-
странному юридическому лицу – 
при условии открытия им филиала 
в Туркменистане.

Закон Туркменистана «Об угле-
водородных ресурсах» установил ли-
цензионно-договорную систему поль-
зования углеводородными ресурсами. 

Его особенность в том, что лицензия 
и договор не являются противопо-
ставленными системами. Произошла 
своего рода конвергенция лицензии 
и договора. Договор, хотя и не входит 
в состав лицензии на пользование, 
не может ей противоречить (ст. 14; 
пп. 5 п. 1 ст. 15 Закона). Приостанов-
ление действия лицензии влечёт при-
остановление ведения нефтяных ра-
бот по договору (п. 4 ст. 19 Закона). 
Срок действия и условия договора 
определяются в соответствии с ли-
цензией (ст. 22 Закона).

С другой стороны, течение срока 
лицензии начинается с момента регис-
трации договора (п. 7 ст. 16 и п. 2 ст. 
23 Закона), одним из оснований пре-
кращения лицензии является растор-
жение договора по основаниям, пред-
усмотренным договором (пп. 3 п. 1 ст. 
18 Закона). Одним из оснований ан-
нулирования лицензии является на-
рушение сроков начала проведения 
нефтяных работ, предусмотренных 
договором (пп. 3 п. 1 ст. 18 Закона). 
При аннулировании лицензии дейст-
вие договора прекращается32. 

1 В отличие от России, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Рес-
публика Узбекистан являются участниками Вашингтонской Конвенции 
о разрешении инвестиционных споров между государствами и гражданами 
других государств от 18 марта 1965 г. На основе Вашингтонской конвенции 
1965 г. был создан Международный центр по урегулированию инвестици-
онных споров (МЦУИС). Следует иметь в виду, что юрисдикция этого 
Центра распространяется и на споры государств–участников с участием 
лиц иностранных государств не участвующих в данной Конвенции. Таким 
образом, спор с участием российских инвесторов также может быть рас-
смотрен в этом Центре. Собрание законодательства РФ. 1996. № 45. Ст. 
5057.

2  Собрание законодательства РФ. 1997. № 17. Ст. 1915.
3  Бюллетень международных договоров. 2001. № 12. С. 3-19.
4  В частности, к потенциальным иностранным инвесторам Федеральным 

законом от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ отнесены иностранные организации, 
не являющиеся юридическими лицами. В свою очередь из круга возмож-
ных иностранных инвесторов были исключены граждане РФ.

5  Так, Соглашение «Сахалин-1» подписано 30 июня 1995 г.;«Сахалин-2» – 22 
июня 1994 г. Что же касается Соглашения «Харьяга», то оно было подпи-
сано через день после одобрения Закона «О соглашениях о разделе продук-
ции» в Совете Федерации и за 10 дней до его подписания Президентом РФ 
– 20 декабря 1995 г. Кроме того, в силу п. 7 ст. 2 Федерального закона от 30 
декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» согла-
шения, заключенные до вступления его в действие, подлежат исполнению 
в соответствии с определенными в них условиями. При этом положения 
данного Федерального закона применяются к указанным соглашениям 
в той мере, в какой его применение не противоречит условиям таких согла-
шений.

6  В новой редакции Закона РФ «О недрах» определены основания придания 
участкам недр статуса участков недр федерального значения. Основания-
ми включения их в соответствующий перечень являются, во-первых, вид 
содержащихся в таких участках полезных ископаемых, во-вторых, количе-
ство полезных ископаемых соответствующего вида, в-третьих, расположе-
ние таких участков.

7  В это понятие входят: 1) нормы Конституции Республики Казахстан, 
2) законы, соответствующие Конституции Республики Казахстан, 3) иные 
нормативные правовые акты, 4) международные договорные обязательства 
Республики Казахстан, 5) иные обязательства Республики Казахстан, 
6) нормативные постановления Конституционного Совета и Верховного 
Суда Республики.

8  Согласно постановлению Конституционного Совета Республики Казах-
стан от 6 марта 1997 г. № 3 «…в качестве нормативного может рассмат-
риваться такое постановление Верховного Суда, в котором содержатся 
разъяснения судам по вопросам применения законодательства (его норм) 
и формулируются определенные правила поведения субъектов в сфере 
судопроизводства. Такое нормативное постановление, являющееся обяза-
тельным для всех судов республики, может издаваться только по вопросам 
применения в судебной практике норм законодательства, в том числе Кон-
ституции Республики Казахстан».

9  Трактовка использованного в тексте Конституции понятия «иные обяза-
тельства Республики» была дана Конституционным Советом РК. Норма-
тивное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан 
от 5 ноября 2009 г. № 6 «Об официальном толковании норм статьи 4 Кон-
ституции Республики Казахстан применительно к порядку исполнения 
решений международных организаций и их органов».

 Согласно Договору о Комиссии Таможенного союза от 6 октября 2007 г., 
ратифицированному Законом Республики Казахстан от 24 июня 2008 г. 
№ 45-IV «О ратификации Договора о Комиссии Таможенного союза», была 
создана комиссия, которая является органом, которому на добровольной 
межгосударственно-договорной основе в соответствии с принципом суве-
ренного равенства государств передается компетенция по обеспечению 

условий функционирования и развития Таможенного союза на принципах 
добровольной поэтапной передачи Комиссии части полномочий государ-
ственных органов Сторон.

 Конституционный Совет высказал мнение о том, что указанные «иные обя-
зательства» могут возникать а) в рамках порождающих их международных 
договоров, выступая их составными частями, либо логическими содержа-
тельными (материальными), либо организационными (процессуальными) 
продолжениями, б) самостоятельно, вне международных договоров. Пер-
вые, при соблюдении изложенных в настоящем нормативном постанов-
лении условий могут приобретать юридические свойства ратифицирован-
ного международного договора. Вторые не обладают такими свойствами. 
Реализацию прав и исполнение обязанностей Казахстана, вытекающих 
из решений Комиссии, созданной в соответствии с ратифицированным 
Казахстаном международным договором, Конституционный Совет трак-
товал как выполнение иных обязательств Республики, указанных в пункте 
1 статьи 4 Конституции. (Выступление члена Конституционного Совета 
Республики Казахстан Бахтыбаева И. Ж. на международном научно-прак-
тическом семинаре «Юридическая природа нормативных постановлений 
Верховного Суда Республики Казахстан и их роль в эффективности 
отправления правосудия», г. Алматы, 12 мая 2009 г. «Проблемы примене-
ния нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан 
в деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскные и кон-
трольно-надзорные функции»).

10  Как указал Конституционный Совет в постановлении от 11 октября 2000 г. 
№ 18 / 2, в случае признания в установленном порядке международного 
договора Республики Казахстан или отдельных его положений противоре-
чащими Конституции Республики, обладающей согласно пункту 2 статьи 4 
Основного Закона высшей юридической силой на территории Республики, 
такой договор полностью или в части, признанной не соответствующей 
Конституции, не подлежит исполнению. В Постановлении Конституцион-
ного Совета Республики Казахстан от 7 мая 2001 г. № 6 / 2 «О представле-
нии Кызылординского областного суда о признании неконституционными 
части второй пункта 6.12 статьи 6 Договора аренды комплекса «Байконур», 
статей 5 и 11 Соглашения о взаимодействии правоохранительных органов 
в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» под-
тверждается принцип верховенства Конституции на территории Республи-
ки, указывается на обязательность соответствия ей международных дого-
воров. В Постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан 
от 18 мая 2006 года № 2 «Об официальном толковании подпункта 7) статьи 
54 Конституции Республики Казахстан» указано, что в случае признания 
в установленном порядке международного договора Республики Казахстан 
или отдельных его положений противоречащими Конституции Респуб-
лики, обладающей согласно пункту 2 статьи 4 Основного Закона высшей 
юридической силой на территории Республики, такой договор полностью 
или в части, признанной не соответствующей Конституции, не подлежит 
исполнению. В другом постановлении КС от 18.05.2006 № 2 «Об офи-
циальном толковании подпункта 7) статьи 54 Конституции Республики 
Казахстан» нератифицированные международные договоры Республики 
Казахстан приоритетом перед законами Республики не обладают и должны 
исполняться в той мере, в какой они не входят в противоречие с законами 
Республики. В случае коллизии между ними стороны договоров имеют воз-
можность в соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 мая 2005 г. 
№ 54-III «О международных договорах Республики Казахстан», а также 
нормами международного права разрешать ее путем согласительных про-
цедур и принятия иных мер по преодолению коллизии (Н. Фокина, Новые 
вызовы времени принципу верховенства прав и свобод человека (на приме-
ре свободы объединения в Республике Казахстан). Доклад на международ-
ной конференции «Правовое регулирование свободы объединения и права 
на мирные собрания в Центральной Азии». Алматы, 30 марта 2005 г.

11  В Земельном кодексе Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. № 442-II, 
Законах от 20 мая 1998 г. № 230-I «О статусе столицы Республики Казах-
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стан», от 1 июля 1998 г. № 258-I «Об особом статусе города Алматы» в каче-
стве условия отчуждения земельных участков указываются не «государ-
ственные нужды», как это определено в Конституции, а «государственные 
надобности», что позволяло на практике расширительно толковать усло-
вия принудительного отчуждения земельных участков, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 26 Конституции.

 Конституционный Совет высказал мнение о том, что понятия «нужда» 
и «надобность» хотя и близки по содержанию, но, тем не менее, в контексте 
названных нормативных правовых актов несут не одинаковую смысловую 
нагрузку. Представляется, что термин «нужда» означает более высокую 
степень потребности, чем «надобность». В этой связи термин «государ-
ственные нужды» в пункте 3 статьи 26 Конституции следует понимать 
и применять в сочетании с понятием «исключительные случаи».

12  Введен в действие 50 Постановлением Верховного Совета РК 27 декаб-
ря 1994 г. № 269-XII, Указом Президента РК, имеющим силу закона, 
«Об актах Верховного Совета РК» от 23 марта 1995 года Кодекс признан 
действующим и обладающим юридической силой со дня введения в дейст-
вие.

13  Согласно Нормативному постановлению ВС РК от 23 июня 2006 г. № 5 
«О судебной практике применения налогового законодательства», соглас-
но п. 3 и 4 ст. 1 ГК РК к отношениям по использованию природных 
ресурсов, основанных на равенстве сторон, гражданское законодательство 
применяется субсидиарно. Если же эти отношения основаны на властном 
подчинении одной стороны другой, гражданское законодательство приме-
няется только в случаях прямо предусмотренных нормативными актами.

14  К таковым могут быть отнесены: магистральные железнодорожные сети; 
магистральные нефтепроводы; магистральные газопроводы; национальная 
электрическая сеть; магистральные линии связи; национальная почтовая 
сеть; международные аэропорты; морские порты, имеющие статус между-
народного значения; аэронавигационные устройства системы управления 
воздушным движением; устройства и навигационные знаки, регулирующие 
и гарантирующие безопасность судоходства; объекты использования атом-
ной энергии; объекты космической отрасли; водохозяйственные сооруже-
ния; автомобильные дороги общего пользования; а также пакеты акций 
(доли участия, паи) в юридических лицах, в собственности которых нахо-
дятся стратегические объекты, пакеты акций (доли участия, паи) физиче-
ских и юридических лиц, которые имеют возможность прямо или косвенно 
определять решения или оказывать влияние на принимаемые решения 
юридических лиц, в собственности которых находятся стратегические объ-
екты.

15  Их оборот ограничивается в следующем: 1) их обременение стратегических 
объектов правами третьих лиц и отчуждение возможно на основании реше-
ния Правительства Республики Казахстан о выдаче разрешения и в поряд-
ке, определяемом Правительством Республики Казахстан (Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 4 апреля 2008 г. № 320 «Об утвер-
ждении Правил обременения стратегических объектов правами третьих 
лиц и их отчуждения»); 2) Правительство Республики Казахстан, а также 
по его решению национальный управляющий холдинг обладают приори-
тетным правом покупки стратегического объекта находящегося в частной 
собственности по рыночной стоимости. Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 2 апреля 2008 г. № 312 «Об утверждении Правил 
использования приоритетного права покупки стратегического объекта»; 
3) Обращает на себя внимание то, что в соответствии с п. 2 1102 ГК РК 
гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом Республика 
Казахстан пользуется юрисдикционным иммунитетом в отношении себя 
и своей собственности от юрисдикции судов другого государства, включая 
судебный иммунитет, иммунитет от обеспечения иска и иммунитет от при-
нудительного исполнения судебного акта, если иное не установлено: а) 
в международном договоре Республики Казахстан; б) в письменном согла-
шении, не являющемся международным договором Республики Казахстан; 
в) путем заявления в суде или письменного уведомления в рамках конкрет-
ного разбирательства.

16  Такое переименование можно считать знаковым. Данный закон унифи-
цировал правовой статус иностранных и казахстанских инвесторов. Ино-
странные инвестиции определены им достаточно узко – к ним отнесено 
исключительно имущество, вкладываемое инвестором либо в уставный 
капитал, либо в увеличение фиксированных активов. Закон весьма сущест-
венно сузил понятие инвестиционного спора, ограничив его спором, выте-
кающим из договорных обязательств, вытекающим из инвестиционной 
деятельности инвестора. По мнению специалистов юридической фирмы 
«Эквитас» это означает, что споры, связанные с отчуждением собствен-
ности инвестора не подпадают под это понятие. По материалам журнала 
«Нефтегазовая Вертикаль». 2007. № 17 / 2007. С 39.

17  Принята 8 декабря 1992 г. на одиннадцатой сессииВерховного Совета Рес-
публики Узбекистан двенадцатого созыва. В Конституцию внесены изме-
нения в соответствии с Законом РУз от 28.12.1993 г. № 989-XII, Законом 
РУз от 24.04.2003 г. № 470-II

18  (последние изменения в соответствии с Законом РУ от 18.12.2007 г. 
№ ЗРУ-133) «Собрание законодательства Республики Узбекистан». 2003 г. 
№ 1-2. Ст. 1.

19  Закон Республики Узбекистан от 25.05.2000 г. № 71-II «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» определил общие основания для отнесе-
ния видов деятельности к лицензируемым (Законом РУз от 10.10.2006 г. 
№ ЗРУ-59). Конкретные виды деятельности, подлежащие лицензированию 
определены Постановлением ОМ РУз от 12.05.2001 г. № 222-II Законом 
РУз от 14.09.2007 г. № ЗРУ-109).

20  Утверждено Постановлением КМ РУз от 09.07.2003 г. № 310.
21  «Народное слово», № 4 (2826), 5 января 2002 г.
22  Опубликована в газете «Звязда» от 27 ноября 1996 г.
23  Приоритет международных договоров усматривается из текста Консти-

туции РБ лишь при ознакомлении со ст. 116, посвященной компетенции 

Конституционного Суда РБ, который уполномочен давать заключения 
в том числе «...о соответствии законов, декретов, указов Президента, 
международных договорных и иных обязательств Республики Беларусь, 
Конституции и международно-правовым актам, ратифицированным Рес-
публикой Беларусь». Председатель Конституционного Суда Республики 
Беларусь Г. А. Василевич в докладе «Право СНГ и национальное за-
конодательство говорит о приоритете международных договоров перед 
белорусскими законами», ссылаясь именно на положения ст. 8 и 116 Кон-
ституции РБ. (опубликовано в сети Интернет по адресу: http://suds№g.
org / dow№load_files / publicatio№ / ko№f / ko№f11.pdf) По мнению А. И. Зыбай-
ло, право Конституционного Суда Республики Беларусь в соответствии 
со статьей 9 Закона «О Конституционном Суде Республики Беларусь» 
признавать утратившими силу международные договорные обязательства 
Республики Беларусь в силу их несоответствия Конституции вступает 
в противоречие с одним из общепризнанных принципов международного 
права – pacta su№t serva№da, приоритет которых провозглашен Конститу-
цией Республики Беларусь (ст. 8). Согласно статье 42 Венской конвенции 
1969 г., действительность согласия государства на обязательность для него 
договора может оспариваться только на основе применения Конвенции. 
Односторонний отказ влечет за собой международную ответственность. 
То обстоятельство, что подобный отказ совершен на основании решения 
Конституционного Суда, не меняет дела, поскольку акты Суда являются 
актами национального права. Разрешение данного конфликта А. И. Зыбай-
ло видит, прежде всего, в том, что соответствие международных договоров 
Конституции должно определяться до окончательного выражения согласия 
на их обязательность для государства. Конституционность подлежащих 
принятию договоров выясняется на стадии подготовки соответствующего 
акта, выражающего согласие на обязательность для государства соответ-
ствующего договора. (Зыбайло А. И. Судебный контроль за соответствием 
конституционного и международного права / А. И. Зыбайло // Вестн. Кон-
ституц. суда Респ. Беларусь. – 1999. – № 1. – С. 59-64.)

24  Последняя редакция: Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 6, 2 / 1648.

25  (посл. изменения: Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 г. № 55-З. 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 276, 2 / 1607.

26  Надо отметить, что положения Инвестиционного кодекса РБ содержат 
в отношении концессионного договора о разделе продукции указание 
на связанность освобождения концессионера от обязательных платежей 
в связи с переходом права собственности на часть произведенной продук-
ции к Республике Беларусь, однако данный обмен не обязательно может 
быть эквивалентным. Проще говоря, заключив концессионный договор 
о разделе продукции (который, напомним, может и изменяться в течение 
срока своего действия), стороны могут варьировать платежи в зависимо-
сти от изменяющейся экономической конъюнктуры. Заслуживает опре-
деленного внимания юридический критерий классификации концессий 
по белорусскому законодательству – форма встречного предоставления, 
получаемого концессионером, которая сочетает в себе переход права 
собственности на произведенную продукцию и уплату концессионером 
денежных средств.

 Полный концессионный договор предполагает уплату концессионером 
налогов и иных обязательных платежей при сохранении за концессионе-
ром права собственности на произведенную продукцию. Концессионный 
договор о разделе продукции предполагает полное или частичное освобож-
дение концессионера от уплаты налогов и других обязательных платежей 
при том, что произведенная продукция делится между концессионером 
и Республикой Беларусь в размерах и в порядке, предусмотренных догово-
ром. (ст. 54-55 ИК РБ).

27  В определенном смысле это сближает концессионный договор по ст. 56 
ИК РБ с договорами подряда и оказания возмездных услуг (ст. 656-722 
и 733-737 ГК РБ). Однако, напомним, что концессионные договоры, заклю-
чаемые в соответствии со ст. 56 ИК РБ, имеют своим предметом «деятель-
ность, на осуществление которой распространяется исключительное право 
государства», или инвестиционная деятельность в отношении имущества 
являющегося исключительной собственностью государства (ст. 49 и 51 
ИК РБ), в то время как предмет договоров подряда (оказания возмездных 
услуг) – деятельность, которая может осуществляться любыми субъектами 
гражданского права.

28  Указом Президента РБ № 44 от 28.01.2008 г. «Об утверждении перечня 
объектов, предлагаемых для передачи в концессию» такой перечень был 
утвержден. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 
июня 2008 г. № 806 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь от 28 января 2008 г. № 44» были определены концессионные 
предложения по перечню объектов, предлагаемых для передачи в концес-
сию (месторождения гипса и железной руды). Концессионным органом, 
представляющим интересы Республики Беларусь для заключения концес-
сионных договоров на право пользования участками недр на территории 
Республики Беларусь, определено Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды.

29  Кодекс Туркменистана «О земле» 2004 года ограничил в ст. 17 круг потен-
циальных собственников земли гражданами Туркменистана, круг потен-
циальных землепользователей – физическими и юридическими лица-
ми Туркменистана. Иностранным лицам остается возможность аренды 
земельных участков.

30  Например, в соответствии с положениями п. 3 ст. 5 и ст. 12 Закона Турк-
менистана № 858-ХII «О собственности» 1993 г. (Ведомости Меджлиса 
Туркменистана, 1993, № 9-10. Ст. 53.) недра, лесной фонд, водные ресурсы, 
воздушное пространство, ресурсы территориальных вод и морской эконо-
мической зоны, охраняемые государством или особым образом исполь-
зуемые природные территории, объекты исторического и культурного 
наследия Туркменистана (уникальные культурные и природные памятни-
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ки и объекты природы, истории культуры, науки и техники, в том числе 
ценности, хранящиеся в государственных музеях, архивах и библиотеках, 
включая помещения и здания, где они расположены), земля органов власти 
и управления Туркменистана, Вооруженных сил, органов национальной 
безопасности, пограничных и внутренних войск; оборонные объекты, 
единая энергетическая система; системы транспорта общего пользования, 
связи и информации, имеющие общегосударственное значение; средства 
государственного бюджета, Центральный банк Туркменистана, другие 
государственные банки и их учреждения и создаваемые ими кредитные 
ресурсы; государственные резервные, страховые и другие фонды; имущест-
во государственных учебных заведений, научно-исследовательских инсти-
тутов, центров и объектов Академии наук Туркменистана и отраслевых 
академий, объектов гидрометеорологической службы, охраны окружающей 
среды и природных ресурсов, патентной службы, стандартизации и метро-
логии; имущество государственных предприятий; сооружения и народно-
хозяйственные комплексы в промышленности; государственные предприя-
тия агропромышленного комплекса; объекты социально-культурной сферы 
и иное имущество, создаваемое и приобретенное за счет бюджетных и иных 
средств государства или безвозмездно переданное в собственность Туркме-
нистана другими субъектами права собственности, открытия, изобретения, 
иные результаты интеллектуального труда.

31  Иностранные инвестиции согласно данному акту осуществляются в форме: 
1) долевого участия в предприятиях совместно с юридическими и физи-
ческими лицами Туркменистана; 2) создания предприятий, полностью 
принадлежащих иностранным инвесторам, филиалов иностранных юриди-
ческих лиц или приобретения в собственность действующих предприятий; 
3) приобретения движимого и недвижимого имущества, за исключением 
ограниченного в гражданском обороте законодательством Туркменистана; 
4) предоставления иностранных займов и ссуд; 5) приобретения имуще-
ственных и неимущественных прав, установленных законодательством 
Туркменистана.

32  Исключением является договор Субподрядчика с Подрядчиком (недро-
пользователем), предметом которого является исполнение отдельных 
видов нефтяных работ (п. 2 ст. 9 Закона). Субподрядчику не требуется 
каких-либо лицензий для заключения такого договора. Это означает воз-
можность пользования недрами без лицензии. Таким образом, лицензия 
по закону «Об углеводородных ресурсах» распространяется не только 
на ее обладателя. При этом субподрядчик и подрядчик обязаны заключить 
между собой договор по совместному освоению такого месторождения 
как единого объекта, и такое месторождение должно осваиваться по разра-
ботанному Подрядчиками единому плану. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Г. Д. Джумагельдиева, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник 
Института экономико-правовых исследований НАН Украины

Аннотация 
В статье отмечается безальтернативность усиления государственного регулирования отношений в сфере 
энергопотребления в условиях экономического кризиса, в том числе посредством энергетического планирования. 
В современных условиях наибольшую эффективность может иметь управление в формате государственно-
частного партнерства. Автор рассматривает энергетическое планирование как ключевой аспект отношений 
партнерства в энергетической сфере.

Ключевые слова 
Энергетическое планирование; государственно-частное партнерство; энергетическая политика; 
энергосбережение; бенчмаркинг; энергоэффективность.

Экономике свойственна цик-
личность: чередование фаз спа-
да и подъема. В этом свете нынеш-
ний экономический кризис вряд ли 
может претендовать на эксклюзив-
ность. Отличительными особенно-
стями сегодняшнего кризиса мож-
но считать его масштабность, в не-
малой степени обусловленную про-
исходящими процессами глобализа-
ции, и системность, проявившуюся 
в распространении кризисных явле-
ний на все отрасли экономики, в том 
числе энергетическую, являющуюся 
одним из «форпостов» государствен-
ной безопасности. По мнению иссле-
дователей, «универсальность» эко-
номического кризиса связана со сти-
хийностью развития рыночной эко-
номики, вызванной устранением 
государства с присущим ему аппара-
том правового воздействия как от ре-
гулирования происходящих эконо-
мических процессов, так и от ответ-
ственности за них, посредством деле-
гирования этих полномочий рынку1. 
Очевидно, неслучайно наименьшие 
потери в нынешнем кризисе понесли 
государства с высокой степенью го-
сударственного регулирования эко-
номики (Китай, Япония и др.).

В странах постсоветского про-
странства с провозглашением 

перехода к рыночным отношениям 
произошел отказ от использования 
значительной части рычагов госу-
дарственного воздействия на отно-
шения в сфере энергопотребления 
в пользу механизмов рыночной са-
морегуляции. К сожалению, «ка-
стингу» способов правового регу-
лирования не всегда предшествовал 
анализ их потенциальной эффек-
тивности в изменившихся услови-
ях, в результате чего наряду с тор-
мозящими экономическое развитие 
ограничениями, к разряду «опаль-
ных» было отнесено и энергетиче-
ское планирование. Одномоментный 
отказ от энергетического планирова-
ния привел к утрате целей регулиро-
вания энергетической отрасли, в том 
числе сегмента энергопотребления, 
что привело к разбалансированно-
сти энергопотребления, усугубле-
нию экстенсивной направленности 
использования природно-ресурсной 
базы и бесконтрольному повышению 
энергоемкости экономики.

Очевидно, что в условиях эконо-
мического кризиса, когда значение 
объективных рыночных механизмов 
снижено, усиление государственного 
регулирования отношений в сфе-
ре энергопотребления, в том чис-
ле и посредством энергетического 

планирования, не имеет альтернати-
вы. Безусловно, это не означает воз-
врата к административно-команд-
ным способам управления, в совре-
менных условиях большую эффек-
тивность может иметь управление 
в формате государственно-частно-
го партнерства, построенного на ос-
нове оптимального сочетания ры-
ночной саморегуляции экономиче-
ских отношений субъектов хозяй-
ствования и государственного ре-
гулирования макроэкономических 
процессов.

Вопросам построения такой си-
стемы посвящены труды ряда уче-
ных (В. Т. Варнавский, А. В. Белиц-
кая, Т. А. Макареня, Т. Т. Синельни-
ков и др.), в то же время энергетиче-
скому планированию как ключево-
му аспекту отношений партнерства 
в энергетической сфере уделено не-
достаточно внимания, что предопре-
делило цель настоящей статьи.

За рубежом энергетическое пла-
нирование как способ выстраивания 
партнерских отношений между госу-
дарством и бизнесом особое звучание 
приобрело в связи с разразившимся 
в 70-е годы прошлого века нефтя-
ным кризисом, именуемым в лите-
ратуре «нефтяным эмбарго». Кри-
зис продемонстрировал уязвимость 
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энергетик развитых стран Запад-
ной Европы и США, обусловлен-
ную высоким уровнем их зависи-
мости от импорта энергоносителей 
и чрезмерной энергоемкостью. Ста-
ла очевидной необходимость изме-
нения приоритетов государственной 
энергетической политики.

Программы преодоления энер-
гетического кризиса, разрабатывав-
шиеся в различных странах, без-
условно, имели специфические осо-
бенности. Однако основным мето-
дом преодоления негативных тен-
денций в энергетике повсеместно 
было избрано государственное энер-
гетическое планирование, в рамках 
которого, с одной стороны, опреде-
лялись приоритетные, с точки зре-
ния национальной безопасности 
и обеспечения экономического ро-
ста, задачи государства, способы, по-
средством которых предполагалось 
решение этих задач, а с другой – со-
держалось адресованное субъектам 
хозяйствования и населению при-
глашение к сотрудничеству, выра-
жаемое в определении механизма 
стимулирования желающих участво-
вать в реализации намеченных пла-
ном задач, а также профилактики 
действий, противоречащих приори-
тетам программы.

Энергетическое планирование 
за рубежом дало ощутимые резуль-
таты: позволило не только преодо-
леть последствия нефтяного кризи-
са, но и обеспечить национальным 
экономикам определенный «запас 
прочности» на случай повторения 
кризисных явлений на рынках энер-
гоносителей в будущем.

Так, Дания, имевшая к началу 
нефтяного кризиса 100-процент-
ную зависимость от импортируемых 
энергоресурсов и один из самых вы-
соких в Западной Европе уровень 
энергопотребления на душу насе-
ления, в настоящее время благода-
ря эффективному энергетическому 
планированию по праву считается 

государством с наиболее энергоэф-
фективной экономикой. В США, где 
проявления энергетического кризи-
са были едва ли не самыми острыми 
(закрывались тысячи предприятий, 
в ряде штатов вводился режим чрез-
вычайного положения, обширные 
территории объявлялись районами 
бедствия), посредством энергетиче-

ского планирования было обеспече-
но сокращение удельного веса неф-
ти и природного газа в энергетиче-
ском балансе США на 78 % за период 
с 1973 по 1990 г. и достижение высо-
ких показателей энергоэффективно-
сти: на фоне общего экономическо-
го роста на 50 % за указанный пери-
од объем энергопотребления возрос 
лишь на 9 % 2. Планирование энерго-
потребления позволило энергодефи-
цитной Японии существенно изме-
нить структуру энергетического ба-
ланса: если в 1973 г. удельный вес 
импортной нефти составлял 71,3 %, 
то в 2006 г. он снизился до 7,8 % 
за счет диверсификации источни-
ков энергии и энергосбережения3.

Наиболее значимыми плановы-
ми актами Дании являются Первая 
национальная энергетическая по-
литика Дании (ДЕ76), Энергети-
ческий план (ЕР81), Энергетиче-
ский план «Энергия-2000». Обес-
печение единой целевой направлен-
ности энергетической политики по-
зволило последовательно решить 
задачи по обеспечению надежности 
энергоснабжения, снижению зави-
симости от импорта энергоресурсов, 
развитию альтернативной энергети-
ки, прежде всего, ветряной.

Основными способами стимули-
рования участия субъектов хозяй-
ствования в реализации государ-
ственных программ являлись фи-
нансовые и налоговые механизмы. 
Так, участие в предусмотренных 
планом инвестиционных проектах 
давало право субъектам хозяйство-
вания на получение энергетических 
субсидий, субвенций и инвестицион-
ных грантов, позволявших компен-
сировать до 60 % сделанных капита-
ловложений. Поступление средств, 
необходимых для государственной 
поддержки инвестиционных проек-
тов, обеспечивалось за счет введения 
системы энергетических налогов.

Развитию альтернативной энер-
гетики и стимулированию энерго-
экономии как субъектами хозяй-
ствования, так и бытовыми потре-
бителями способствует специфиче-
ская форма собственности энерго-
компаний, в рамках которой каждый 
потребитель с момента подключе-
ния к энергосети становится акцио-
нером энергокомпании. Сочетание 
интересов собственника компании 
и одновременно потребителя ее про-
дукции (услуг) выступает залогом 
неизменности курса на повышение 
эффективности и надежности инже-
нерных систем и сетей (интерес соб-
ственника), с одной стороны, и сни-
жение цены на поставляемую энер-
гию (интерес потребителя), с другой. 
Потребители как акционеры имеют 
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широкие возможности для учета 
и регулирования уровня энергопо-
требления, что позволяет им сущест-
венно экономить и энергию, и свои 
денежные средства.

При этом сами энергокомпании 
являются некоммерческими субъек-
тами хозяйствования. Согласно за-
конодательству Дании энергокомпа-
ния обязана соблюдать в общегодо-
вом финансовом балансе равенство 
доходов и расходов. В случае полу-
чения прибыли по итогам финансо-
вого года акционерам начисляются 
дивиденды в форме снижения цены 
на энергию на следующий плановый 
год, что учитывается в бюджете ком-
пании. В случае убытков у энерго-
компании ее тарифы на следующий 
финансовый год корректируются 
в сторону увеличения.

Основным элементом механизма 
государственно-частного партнер-
ства в энергетической сфере США 
являлась разветвленная система 
налоговых льгот. Субъекты хозяй-
ствования, принимающие участие 
в реализации государственных энер-
гетических программ повышения 
энергоэффективности, имели пра-
во на льготное налогообложение. 
Размер налоговой преференции за-
висел от объекта вложения средств 
и объема размещенных инвестиций. 
Так, для инвесторов, финансирую-
щих работы по тепломодернизации 
зданий, предусматривалась 15-про-
центная налоговая скидка с первых 
2 тыс. долл. США и 20-процентная – 
с каждых последующих 7 тыс. долл. 
США. И напротив, субъекты хозяй-
ствования, не воспринявшие отра-
женную в Энергетическом плане 
идею повышения энергоэффектив-
ности и продолжающие выпускать 
оборудование со сверхнормативным 
энергопотреблением, уплачивали на-
лог по повышенным ставкам4.

Заслуживает внимания и фун-
даментальный опыт энергетиче-
ского планирования, накопленный 

в советский период, который в на-
стоящее время, к сожалению, оста-
ется невостребованным.

Нефтяной кризис 70-х годов 
не имел разрушительных послед-
ствий для экономики СССР – един-
ственного на тот момент крупного 
промышленно развитого государ-
ства, удовлетворявшего потребности 

в энергии за счет собственных при-
родных ресурсов. В то же время 
большая заслуга в построении само-
достаточной в энергетическом пла-
не экономики принадлежит плани-
рованию. Планирование энергопо-
требления осуществлялось не толь-
ко в стоимостных (как в настоящее 
время на территории постсоветских 
государств), но и в натуральных по-
казателях, выводимых с учетом от-
раслевых норм, нормативов и стан-
дартов, определяемых на уровне под-
законных актов. Контроль за соблю-
дением энергонормативов возлагал-
ся на органы Госэнергонадзора.

Подзаконные акты, регламен-
тирующие вопросы организации, 

финансирования тех или иных ра-
бот, принимались на основе пла-
на, что предопределяло единство 
их целевой направленности и обес-
печивало результативность. Так, на-
пример, увеличение плановых по-
казателей энергопотребления, об-
условленное проведением электри-
фикации, развитием энергоемких 
производств, и осознание дорого-
визны производства энергии и ис-
черпаемости природно-ресурсной 
базы обусловили отражение в пла-
новых актах того периода кур-
са на удешевление энергии за счет 
развития альтернативной энерге-
тики. Благодаря энергетическому 
планированию введены в эксплуа-
тацию: самая крупная в мире вет-
ряная электростанция Д-30 (г. Ял-
та, 1931 г.), первая в мире атом-
ная электростанция в г. Обнинске 
(Калужская обл., 1954 г.). Только 
на территории Украины к началу 
50-х годов функционировало 956 
малых гидроэлектростанций.

Однако, если в сфере производ-
ства энергии применение директив-
ных методов планирования дава-
ло результаты, то эффективность 
этих методов в вопросах энергосбе-
режения была сомнительной. Так, 
например, в 1986–1987 гг. в черной 
металлургии было введено только 
3 установки непрерывной разлив-
ки стали, которые позволяли со-
кратить энергозатраты в прокатном 
производстве на 75–80 % и на 10–
15 % увеличить выход металла (за-
дание на пятилетку – 43 подобные 
установки); в цветной металлургии 
за аналогичный период также вве-
дено 3 из 10 запланированных кор-
пуса электролизеров с обожженны-
ми анодами для производства алю-
миния, применение которых позво-
ляло снизить расход электроэнергии 
на 1 т алюминия на 10–15 % 5. Основ-
ными причинами низкого выпол-
нения плановых показателей в об-
ласти энергосбережения являлись, 
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с одной стороны, низкая стоимость 
энергии на фоне высокой капитало-
емкости энергосберегающего обору-
дования, с другой – отсутствие дей-
ственных механизмов стимулиро-
вания (морального, материального, 
в иных формах) участия субъектов 
хозяйствования в выполнении про-
грамм по энергоэкономии.

Определенное стимулирование 
участия субъектов хозяйствования 
в выполнении программ, направ-
ленных на повышение энергоэффек-
тивности, обеспечивали проводи-
мые социалистические соревнова-
ния за энергоэкономию, являвшиеся 
общественным признанием успехов, 
которых добилось в этих вопросах 
победившее предприятие. Итоги со-
ревнования подводились раз в квар-
тал. Победителем считались пред-
приятия, которые, наряду с техни-
ко-экономическими показателями 
работы, добивались наилучших ре-
зультатов в экономии энергии, по-
вышении коэффициента мощности 
или поддержании его не ниже 0,92–
0,956. Успехи победителя соревнова-
ния являлись мотивирующим фак-
тором и для других предприятий, 
они становились ориентирами, ко-
торых необходимо было достичь. 
К сожалению, социалистические со-
ревнования имели, в большей сте-
пени, формальный характер, не по-
зволяющий в полной мере исполь-
зовать их потенциал в повышении 
экономической заинтересованности 
предприятий.

В современной модели управле-
ния энергосбережением в странах 
постсоветского пространства социа-
листические соревнования как эле-
мент стимулирования энергоэконо-
мии оказались невостребованными. 
В рамках курса на построение ры-
ночной экономики представлялось 
логичным «делегирование» полез-
ных функций социалистического со-
ревнования (получение более высо-
ких производственных результатов 

в результате коллективных усилий) 
конкуренции.

Как показало время, произведен-
ная замена вряд ли может считаться 
равноценной, даже с учетом недо-
статков советской системы социали-
стических соревнований. Особенно-
стью социалистического соревнова-
ния являлся ярко выраженный кол-

лективизм, при котором, в отличие 
от внутрифирменного корпоративиз-
ма (конкурентного фактора), сорев-
нующиеся не делали секрета из тех 
новых приёмов, которыми они овла-
дели. При таком подходе достиже-
ния одних при помощи средств мас-
совой информации становились об-
щим достижением, и распростране-
ние положительного опыта могло 
принести выгоду не только его ав-
тору, как при конкуренции, которая 
не предполагает открытости. Техно-
логии, позволяющие снизить энерго-
затраты на производство при сохра-
нении качества выпускаемой про-
дукции – то есть по сути способст-
вующие выполнению программных 

задач принимаемых энергетических 
стратегий, при существующем под-
ходе являются предметом охраняе-
мой законом коммерческой тайны.

Следует отметить, что государ-
ства, экономика которых изначаль-
но строилась на идеях рынка и сво-
бодной конкуренции (США, страны 
Западной Европы, Япония и др.) от-
нюдь не считали социалистические 
соревнования вредоносными. В Япо-
нии и США программы бенчмаркин-
га (Benchmarking – в переводе с ан-
глийского – «каменная скамейка») 
– аналога социалистических сорев-
нований являются частью государст-
венной экономической программы 
и развиваются при непосредствен-
ной государственной поддержке.

Весьма показательна эффек-
тивность бенчмаркинга для обес-
печения рационального исполь-
зования энергоресурсов в Япо-
нии, где энергосбережение являет-
ся частью национальной философии 
хозяйствования.

Главным результатом внедренного 
в конце 70-х годов прошлого века бен-
чмаркинга (в Японии – «dantotsu» – 
усилие, беспокойство, забота лучшего 
(лидера) о том, чтобы стать еще луч-
шим (лидером), как системы опе-
режения лучших показателей, стал 
всплеск персональной активности 
членов трудового коллектива пред-
приятий. На предприятиях Японии 
широко практикуется работа «круж-
ков качества» – малых групп, объеди-
няющих сотрудников компании, ко-
торые при содействии руководства 
разрабатывают и внедряют предло-
жения по рационализации и совер-
шенствованию труда на предприятии, 
в том числе по экономии энергии. Ра-
бота «кружка» может поощряться ма-
териально или нет, но всегда поощ-
ряется морально, что в Японии име-
ет немаловажное значение в решении 
вопросов карьерного роста.

Помимо внутрикорпоративных 
соревнований, организуемых самой 
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корпорацией, под эгидой государ-
ства проводятся и внешние, на ко-
торых определяется лучший про-
изводитель по итогам года. Такое 
звание присваивается субъекту хо-
зяйствования, производящему обо-
рудование, энергоэффективность 
которого выше установленного го-
сударственными стандартами уров-
ня. Одновременно на основании па-
раметров энергоэффективности та-
кого «премированного» оборудова-
ния государственным органом стан-
дартизации разрабатывается новый 
стандарт, обязательный для при-
менения всеми производителями 
аналогичного оборудования. Та-
ким образом, в результате бенчмар-
кинг в Японии является, с одной 
стороны, способом «актуализации» 
действующих энергостандартов, 

обеспечивающим их соответствие 
достигнутому уровню научно-тех-
нического развития страны7, с дру-
гой, в сочетании с конкуренцией, 
используется как средство повы-
шения заинтересованности произ-
водителей в постоянном поиске пу-
тей решения задачи максимального 
снижения энергоемкости при сохра-
нении (улучшении) качества произ-
водимой продукции, поскольку от-
сутствие успехов в этой сфере мо-
жет привести к сужению ниши, за-
нимаемой той или иной компани-
ей на рынке.

Таким образом, одним из ключе-
вых аспектов энергетической поли-
тики государства, независимо от из-
бранного им экономического кур-
са и текущей экономической ситуа-
ции (кризис или подъем), является 

построение отношений партнерства 
между государством и субъектами 
хозяйствования, в основе которого 
должен лежать принцип удовлетво-
рения интересов обоих партнеров, 
что возможно посредством органи-
зации взвешенного планирования 
в энергетике и механизма стимули-
рования участия бизнеса в выполне-
нии программных положений. Боль-
шую помощь в выстраивании такой 
системы отношений могло бы ока-
зать «осовременивание» советской 
системы управления энергосбереже-
нием посредством устранения при-
сущих ей недостатков, встраивания 
в каркас этого регулирования ры-
ночных механизмов. Возможность 
такого сочетания и его эффектив-
ность подтверждает и зарубежный 
опыт.
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Аннотация
Статья содержит анализ состояния правового регулирования отношений в сфере утилизации попутного 
нефтяного газа. Автор отмечает, что в этой области принято достаточно много нормативных правовых актов, 
при этом эффективное правовое регулирование отсутствует. В настоящее время на законодательном уровне 
установлены необходимые положения, которые должны способствовать улучшению ситуации в сфере добычи 
и утилизации попутного газа.

Ключевые слова
Попутный нефтяной газ; утилизация; недра; Киотский протокол.

Одной из стратегических задач 
нефтяного комплекса является мак-
симально полная утилизация и сбе-
режение ресурсов попутного неф-
тяного газа.

В Энергетической стратегии Рос-
сии до 2030 года предусмотрено, 
что уже к окончанию первого этапа 
ее реализации будет эффективно ис-
пользоваться 95 % извлекаемого по-
путного нефтяного газа.

Для достижения указанной це-
ли предполагается использовать ос-
новные механизмы государственной 
энергетической политики:

1) Создание благоприятной эко-
номической среды, в том числе:

– формирование необходимо-
го законодательного обеспечения, 
регламентирующего вопросы прио-
ритетного доступа на оптовый ры-
нок электрической энергии (мощно-
сти), произведенной за счет попут-
ного нефтяного газа, а также прио-
ритетного права доступа к свобод-
ным мощностям газотранспортных 
сетей поставщиков продукта его пе-
реработки – сухого (отбензиненно-
го) газа;

– содействие использованию при 
осуществлении проектов утилиза-
ции попутного нефтяного газа фи-
нансовых механизмов гибкости Ки-
отского протокола;

– освобождение от обложения 
таможенными пошлинами машин 
и оборудования, не имеющих рос-
сийских аналогов, для утилизации 
попутного нефтяного газа;

– обеспечение возможности 
ускоренной амортизации оборудо-
вания для утилизации попутного 
нефтяного газа.

2) Установление системы пер-
спективных регламентов, стандар-
тов и норм:

– введение дополнительных ко-
эффициентов при расчете платы 

за выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ, образующихся при сжига-
нии попутного нефтяного газа на фа-
кельных установках;

– организация контроля за ра-
циональным использованием и уче-
том объемов сжигаемого и рассеи-
ваемого попутного нефтяного газа;

– определение требований 
к уровню эффективного исполь-
зования попутного нефтяного га-
за при предоставлении в пользо-
вание участков недр, содержащих 
нефтяные и нефтеконденсатные 
месторождения.

3) Поддержка стратегических 
инициатив:

– мониторинг фактических 
и ожидаемых результатов реали-
зации программ нефтяных компа-
ний по повышению степени ути-
лизации попутного нефтяного га-
за и своевременное принятие не-
обходимых синхронизирующих 
мер, в том числе с использованием 
принципов частно-государственно-
го партнерства;

– отражение вопросов повыше-
ния степени утилизации попутного 
нефтяного газа в программных доку-
ментах федерального и регионально-
го уровня, в частности в разрабаты-
ваемой государственной программе 

Роза САЛИЕВА 
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энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

– государственная поддержка 
созданию технологий нового поко-
ления для утилизации попутного 
нефтяного газа и реализации соот-
ветствующих пилотных проектов;

– содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в сфере утилизации попутного неф-
тяного газа;

– развитие и поддержка между-
народного сотрудничества в сфере 
применения и совершенствования 
лучших практик утилизации попут-
ного нефтяного газа.

Сегодняшнее состояние утили-
зации попутного нефтяного газа 
по данным, опубликованным в ста-
тистическом бюллетене Росста-
та в 2009 г. «Основные показатели 
охраны окружающей среды», выгля-
дит следующим образом:

1) Без субъектов малого пред при-
нимательства.

Вместе с тем на сайте Счетной 
палаты РФ содержится информация 
о том, что «установить точный объ-
ем добычи в России НПГ в рамках 
данного аналитического мероприя-
тия не представляется возможным, 
так как переданная министерствами 
и ведомствами информация не опи-
рается на точные инструменталь-
ные замеры объемов добычи НПГ 
и его утилизации. Все данные носят 
расчетный, приблизительный ха-
рактер в связи с отсутствием прибо-
ров учета на практически всех неф-
тепромыслах. По той же причине 

невозможно точно установить ре-
альные объемы потерь НПГ при его 
добыче. Учитывая, что государствен-
ное регулирование по ценообразова-
нию на НПГ с февраля 2008 г. отме-
нено, а также в силу того, что ставка 
НДПИ на попутный газ принята рав-
ной «0», оценить размер потерь фе-
дерального бюджета при существую-
щем уровне утилизации НПГ также 
не представляется возможным.»1

По информации РИА Новости2, 
«Исследование «Утилизация попут-
ного нефтяного газа в России» про-
вела крупная консалтинговая ком-
пания в сфере ТЭКа PFC Energy 
от имени и при содействии Глобаль-
ного партнерства по сокращению 
объемов сжигания попутного неф-
тяного газа под эгидой Всемирно-
го банка. Согласно оценкам авто-
ров исследования российские неф-
тедобывающие компании ежегодно 

сжигают около 38 миллиардов ку-
бометров попутного нефтяного га-
за или около 45% от общего объема 
добываемого в стране ПНГ. Кроме 
того, еще около 10 миллиардов ку-
бометров сжигается при добыче га-
зового конденсата. «Это исследова-
ние свидетельствует о том, что уве-
личение утилизации попутного газа 
в России может обеспечить значи-
тельные экономические и экологи-
ческие выгоды. То, что российское 
правительство приступило к реше-
нию проблемы сжигания газа, яв-
ляется важным шагом к повыше-
нию общей энергоэффективности 
российской экономики».

Состояние правового регулиро-
вания выглядит следующим обра-
зом. Специальный закон в сфере ис-
пользования попутного нефтяного 
газа пока не принят. Хотя, надо от-
метить, что в целях регулирования 
государством использования нефтя-
ного попутного газа в 2000 г. на об-
суждение выносился проект закона 
«О государственном регулировании 
использования нефтяного (попутно-
го) газа».Однако рассмотрение на-
званного проекта не увенчалось при-
нятием закона.

В ст. 337 Налогового кодекса 
РФ для целей налогообложения 
содержится определение попутно-
го нефтяного газа, как газа горюче-
го природного (растворенного газа 
или смеси растворенного газа и га-
за из газовой шапки) из всех видов 
месторождений углеводородного сы-
рья, добываемого через нефтяные 
скважины.

В ст. 2 Закона о газоснабжении 
нефтяной (попутный) газ опреде-
ляется как разновидность газа, до-
бываемого и собираемого нефтедо-
бывающими организациями.

В ст. 46. Закона об охране окру-
жающей среды предусмотрено, 
что при размещении, проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию и эксплуата-
ции объектов нефтегазодобываю-
щих производств, объектов перера-
ботки, транспортировки, хранения 
и реализации нефти, газа и продук-
тов их переработки должны пред-
усматриваться эффективные меры 
по очистке и обезвреживанию от-
ходов производства и сбора нефтя-
ного (попутного) газа и минерали-
зованной воды, рекультивации на-
рушенных и загрязненных земель, 
снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду, а так-
же по возмещению вреда окружаю-
щей среде, причиненного в процессе 
строительства и эксплуатации ука-
занных объектов.

4.11. ДОБЫЧА НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА1)

(миллиардов кубических метров)

Годы Добыча 
газа

Расход газа 
на собствен-
ные нужды

Технологические поте-
ри при очистке, осушке 
и транспортировке газа

Сожжено 
в факелах

2004 40,6 6,3 0,9 12,5
2005 42,2 5,6 0,9 13,1
2006 44,0 6,4 0,9 13,3
2007 44,8 7,5 0,8 16,4
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В Постановлении Правитель-
ства РФ от 3 марта 2010 г. №118 
«Об утверждении Положения о под-
готовке, согласовании и утвержде-
нии технических проектов разработ-
ки месторождений полезных иско-
паемых и иной проектной докумен-
тации на выполнение работ, связан-
ных с пользованием участками недр, 
по видам полезных ископаемых и ви-
дам пользования недрами» преду-
смотрено, что в соответствии со ст. 
23.2 Закона РФ о недрах в проект-
ную документацию на разработку ме-
сторождений углеводородного сырья 
должны включаться наряду с дру-
гими положениями, также и меро-
приятия по обеспечению использо-
вания и утилизации попутного неф-
тяного газа.

В настоящее время пока не пред-
усмотрена плата за сжигание попут-
ного нефтяного газа. В Постановле-
нии Правительства РФ от 8 января 
2009 г. № 7 «О мерах по стимули-
рованию сокращения загрязнения 
атмосферного воздуха продуктами 
сжигания попутного нефтяного га-
за на факельных установках» пред-
усмотрено установить целевой по-
казатель сжигания попутного неф-
тяного газа на факельных установ-
ках на 2012 г. и последующие годы 
в размере не более 5% объема добы-
того попутного нефтяного газа.

Плата за выбросы вредных и за-
грязняющих веществ, образующих-
ся при данном виде негативного воз-
действия на окружающую среду, бу-
дет рассчитываться с учетом отдель-
ных норм Постановления Правитель-
ства РФ от 28 августа 1992 г. № 632 
«Об утверждении Порядка опреде-
ления платы и ее предельных разме-
ров за загрязнение окружающей при-
родной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия». 
В частности, для объема, превышаю-
щего значение целевого показате-
ля, к нормативам платы применяет-
ся дополнительный коэффициент, 

стимулирующий хозяйствующих 
субъектов к сокращению загрязне-
ния атмосферного воздуха продук-
тами сжигания попутного нефтяного 
газа на факельных установках, рав-
ный 4,5, а при отсутствии средств из-
мерения и учета, подтверждающих 
фактический объем образования, ис-
пользования и сжигания этого газа, 

значение дополнительного коэффи-
циента принимается равным 6. Нор-
мативы платы утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 12 
июня 2003 г. № 344 «О нормативах 
платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными ис-
точниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подзем-
ные водные объекты, размещение от-
ходов производства и потребления» 
(в ред. от 08.01.2009).

Необходимо отметить действу-
ющий порядок учета попутного неф-
тяного газа. Так, в соответствии с По-
становлением Государственного ко-
митета РФ по статистике от 29 мая 

1996 г. № 44 (в ред. приказов Росста-
та от 23.09.2008 № 235, от 14.10.2009 
№ 226) объем извлеченного на по-
верхность растворенного в нефти 
попутного газа (ресурсы) определя-
ется расчетным путем по каждому 
объекту разработки и месторожде-
нию, исходя из количества добытой 
нефти и газовых факторов, опреде-
ляемых в соответствии с действую-
щей инструкцией.

Добыча нефтяного (попутного) 
газа определяется по объему факти-
ческой его реализации за отчетный 
период и слагается:

– из расхода собственного газа на 
нужды промысла;

– технических потерь собствен-
ного газа при очистке, осушке и 
тран спор тировке;

– сдачи собственного газа газопе-
рерабатывающим заводам, организа-
циям РАО «Газпром», прочим внеш-
ним потребителям, бурению и про-
чим своим организациям.

В объем добычи нефтяного (по-
путного) газа не включаются:

– природный газ, закачивае-
мый в скважину как рабочий агент 
для газлифтной (эрлифтной) экс-
плуатации и извлекаемый вместе 
с нефтью. Этот объем природного 
газа в случае его добычи данным 
юридическим лицом учитывает-
ся в отчете по форме № 2-ТЭК 
(газ);

– нефтяной газ, сожженный 
в факелах.

В графе «Расход газа на собст-
венные нужды разработки место-
рождения» показывается фактиче-
ский расход нефтяного (попутного) 
газа непосредственно:

– на нужды энергетических уста-
новок (используемого как топли-
во газомоторных, газотурбинных 
и иных установок, для промысло-
вых котельных и печей);

– на технологические нужды, 
предусмотренные проектным ре-
шением разработки месторождения 

В настоящее время 
пока не предусмотрена 

плата за сжигание 
попутного нефтяного 

газа
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(для установок для подготовки неф-
ти, на закачку в пласт для поддер-
жания пластового давления и по-
вышения нефтеотдачи пластового 
давления и повышения нефтеотда-
чи пластов и расхода газа (не улав-
ливаемого) как рабочего агента 
при газлифтной эксплуатации неф-
тяных скважин и др.).

В графе «Технологические поте-
ри при добыче газа» показываются 
технологические потери нефтяного 
(попутного) газа, технологически 
связанные с принятой схемой и тех-
нологией месторождения.

В графе «Сожжено в факелах» 
показывается количество нефтя-
ного (попутного) газа, сожженно-
го в факелах. Его количество опре-
деляется средствами измерения 
и регистрации.

В соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 07.03.1995 
(в ред. Постановлений Правитель-
ства РФ от 20.08.2001 № 593, от 
09.02.2008 № 59) в Основных на-
правлениях налоговой политики 
Российской Федерации на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 гг. 
(Одобрено Правительством РФ 25 
мая 2009 г.) в рамках повышения эф-
фективности использования природ-
ных ресурсов в Российской Феде-
рации предлагается продолжить ра-
боту по созданию налоговых и фи-
нансовых стимулов для утилизации 
попутного нефтяного газа, а также 
рассмотреть вопрос об отмене ну-
левой ставки с фактических потерь 
нефти и налогообложении добытой 
нефти на устье скважины с созда-
нием соответствующих систем уче-
та нефти и попутного газа.

Следует отметить и такую сторо-
ну проблемы, что при сжигании по-
путного нефтяного газа выделяется 
углекислый газ, являющийся парни-
ковым газом.

Правовое регулирование дея-
тельности, связанной с эмиссией 
и поглощением парниковых газов 

в Российской Федерации осуществ-
ляется в соответствии с ратифици-
рованным Киотским протоколом 
к Рамочной конвенции Организа-
ции Объединенных Наций об изме-
нении климата от 11 декабря 1997 г., 
подписанный от имени Российской 
Федерации в г. Нью-Йорке 11 мар-
та 1999 г.

Протокол определяет для каждой 
из подписавших его Сторон обяза-
тельства по количественным пока-
зателям сокращений эмиссии пар-
никовых газов в атмосферу в пер-
вый период его действия – с 2008 
по 2012 гг.

Обязательства Сторон Прото-
кола по количественным показате-
лям сокращений эмиссии парни-
ковых газов в атмосферу во второй 
и последующие периоды действия 
Протокола, то есть после 2012 г., 
будут определяться в ходе пере-
говоров со Сторонами Протокола. 
По итогам этих переговоров Рос-
сийская Федерация примет реше-
ние о своем участии в Протоколе 

во второй и последующие периоды 
его действия.

Приказом Минэкономразвития 
РФ от 23.11.2009 г. № 485 утвержде-
ны Правила конкурсного отбора за-
явок, подаваемых в целях утвержде-
ния проектов, осуществляемых в со-
ответствии со статьей 6 Киотского 
протокола к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. В со-
ответствии с этими правилами кон-
курсный отбор осуществляется в це-
лях утверждения проектов, реализуе-
мых в секторах (категориях) источ-
ников парниковых газов и (или) по-
глотителей парниковых газов. Плата 
за участие в конкурсе не взимается. 
Правила устанавливают требования 
к составу, содержанию и срокам по-
дачи заявок, определяют порядок 
осуществления экспертизы заявок 
и критерии их отбора. В приложе-
ниях к Правилам приведены: пере-
чень секторов (категорий) источни-
ков парниковых газов и (или) погло-
тителей парниковых газов; требова-
ния к составу и содержанию заявки; 
правила определения общего оце-
ночного балла заявки.

В целом можно констатировать, 
что нормативных правовых актов 
принято достаточно много в сфере 
регулирования отношений по ути-
лизации попутного нефтяного га-
за. Однако нельзя утверждать по-
ка о том, что сложилось эффектив-
ное правовое регулирование в этой 
сфере отношений.

03 марта 2010 г. Совет Федера-
ции РФ одобрил закон, обеспечи-
вающий приоритетный доступ на оп-
товый рынок электроэнергии, произ-
веденной за счет попутного нефтя-
ного газа (ПНГ) или продуктов его 
переработки. Как сообщил, пред-
ставляя документ, глава комитета 
СФ по промышленной политике Ва-
лентин Завадников, «документ на-
правлен на включение в хозяйствен-
ный оборот нефтяного попутного га-
за, который получают на нефтяных 
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месторождениях. Вблизи месторож-
дений планируется строить газотур-
бинные и газопоршневые тепловые 
электростанции. Необходимость 
внесения изменений в действую-
щее законодательство была вызва-
на нерациональным использовани-
ем значительных объемов попутно-
го нефтяного газа путем сжигания 
его в факелах и ухудшением вслед-
ствие этого экологической обста-
новки. Новый закон является одной 
из предпринимаемых органами вла-
сти мер по увеличению эффектив-
ности утилизации попутного неф-
тяного газа».3

В соответствии со ст.  2 Феде-
рального закона от 09 марта 2010  г. 
№ 26-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 32 Федерального закона 
«Об электроэнергетике» данный до-
кумент вступает в силу по истече-
нии 183 дней после дня официаль-
ного опубликования.

Правовое регулирование отно-
шений по использованию попутного 
нефтяного газа осуществляется также 
на региональном уровне. Так, напри-
мер, в Законе Республики Татарстан 
от 23 марта 2006 г. № 24-ЗРТ (ред. 
от 31.07.2009, с изм. от 15.12.2009)
«Об утверждении Программы «Энер-
горесурсоэффективность в Респуб-
лике Татарстан на 2006–2010 годы» 
определено, что использование в ка-
честве моторного топлива сжижен-
ного газа актуально для Республи-
ки Татарстан, располагающей соб-
ственными запасами попутного 
нефтяного газа. Установлено также, 

что для снижения техногенного воз-
действия отраслей промышленности 
на окружающую среду необходимо 
провести комплекс мероприятий, 
включающий в себя строительство 
товарных и технологических нефте-
проводов, реконструкцию установок 
подготовки нефти, утилизацию по-
путного газа, улавливание паров лег-
ких нефтепродуктов и др.  Таким об-
разом будут созданы условия для ре-
шения двуединой задачи: снижения 
экологической напряженности и до-
стижения долгосрочной энергообес-
печенности республики.

В связи с исполнением распоря-
жения Кабинета Министров Респуб-
лики Татарстан от 10 декабря 2007 г. 
№ 1991-р в рамках Программы Рас-
поряжение КМ РТ от 11.02.2009 
№ 181-р «О Ведомственной целе-
вой программе «Геологическое из-
учение недр и воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы Респуб-
лики Татарстан на 2009 год» пред-
полагается разработать: предложе-
ния и изменения в проекты законов 
Российской Федерации «О недрах», 
«Об утилизации попутного неф-
тяного газа» и о мерах государст-
венной поддержки нефтегазодобы-
вающих компаний, реализующих 
инвестиционные проекты по повы-
шению уровня использования по-
путного нефтяного газа; предложе-
ния по использованию попутного 
нефтяного газа с целью их включе-
ния в Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации «Месторож-
дения нефтяные и газонефтяные. 

Правила проектирования разработ-
ки»; классификатор попутного неф-
тяного газа на основе определения 
компонентного состава и объемов 
попутного нефтяного газа различ-
ных месторождений; предложения 
по использованию механизма фи-
нансирования в рамках Киотского 
протокола с целью внедрения техно-
логий, обеспечивающих более пол-
ное использование попутного неф-
тяного газа. Также предполагает-
ся провести комплексный анализ 
состояния использования попут-
ного нефтяного газа в Республи-
ке Татарстан и дать рекомендации 
по его дальнейшему рационально-
му применению.

Анализ состояния правового ре-
гулирования отношений в сфере 
утилизации попутного газа пока-
зал, что на законодательном уровне 
установлены необходимые положе-
ния, которые должны способство-
вать улучшению ситуации в сфере 
добычи и утилизации газа.

На сегодняшний день актуаль-
ными в этой сфере являются орга-
низационно-управленческие вопро-
сы: создание эффективной системы 
управления и контроля в сфере не-
дропользования, в частности, в сфе-
ре контроля за соблюдением усло-
вий лицензий, проектной докумен-
тации на разработку месторождений 
углеводородного сырья, в которые 
включены наряду с другими поло-
жениями и мероприятия по обеспе-
чению использования и утилизации 
попутного нефтяного газа.

1  www.ach.gov.ru (09.02.2010 г.)
2  www.rian.ru
3  www.rian.ru
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Концептуальный подход к по-
ставленной теме – экологические 
аспекты государственного регули-
рования топливно-энергетическо-
го комплекса России – продикто-
ван обзорной статьей профессора 
Р. Н. Салиевой и доцента А. С. Пано-
вой, посвященной подведению ито-
гов III Международной научно-прак-
тической конференции «Энергетика 
и право», состоявшейся 10–11 ап-
реля 2008 г. в Научной библиотеке 
Интеллектуального центра Москов-
ского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова1. Авторами 

отмечается, что на конференции об-
суждались состояние и перспективы 
развития теории и практики право-
вого регулирования энергетических 
отношений: энергетическое право 
и законодательство: проблемы пра-
ва первичных источников энергии 
(нефть, газ, уголь, возобновляемые 
источники энергии), горного пра-
ва, правового регулирования элек-
троэнергетики в России и за рубе-
жом, а также право охраны окру-
жающей среды в области энергетики 
и правовые аспекты энергетической 
экологии. Предмет обсуждения спе-
циалистов в сфере энергетическо-
го права позволяет сделать вывод, 
что влияние экологического законо-
дательства на регулирование энерге-
тических отношений занимает одно 
из главенствующих мест как систе-
мы законодательства, содержащего 
природоресурсные и природоохран-
ные нормы.

Обобщая выступления доклад-
чиков на конференции, прослежи-
вается тенденция, направленная 
на выделение экологических аспек-
тов государственного регулирования 
топливно-энергетического комплек-
са России. В частности, Советник 
Президента РФ, член-корреспон-
дент РАН, профессор В. Ф. Яковлев 

отметил, что топливно-энергетиче-
ский комплекс связан с использо-
ванием природных ресурсов, поэто-
му вопросы охраны окружающей 
природной среды имеют первосте-
пенное значение. На правовое регу-
лирование энергетических отноше-
ний существенное влияние оказы-
вают масштабы добычи, транспор-
тировки, переработки и реализации 
первичных энергетических ресур-
сов – нефти, газа, угля и др. Вместе 
с тем присутствуют такие факторы, 
как ограниченность ресурсов, си-
стем поставки, наличие естествен-
ных монополий, наличие экономи-
чески сильных и слабых субъектов. 
Директор Института германского 
и европейского предприниматель-
ского, конкурентного и энергетиче-
ского права Свободного универси-
тета Берлина, доктор юридических 
наук, доктор политических наук, 
профессор Ф. Ю. Зеккер обозначил 
принципы энергетического права: 
1) ограниченность ресурсов энергии 
и сбережение ресурсов; 2) обеспече-
ние энергией как государственная 
задача; 3) эффективное экономиче-
ски выгодное обеспечение энергией; 
4) экологически ответственная добы-
ча ресурсов и использования энер-
гии; 5) экономически справедливая 

Экологические аспекты государственного регулирования 
топливно-энергетического комплекса России

О. В. Шихалева, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного и экологического права,
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Аннотация 
В статье изложены экологические аспекты государственного регулирования в сфере ТЭК. Автором исследуются 
функции управления (государственного регулирования) способствующие обеспечению экологической безопасности 
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передача энергии (недискримина-
ционный доступ к сетям). Указан-
ные принципы позволяют судить 
об их тесной корреляции с принци-
пами экологического права. Доста-
точно показательным по рассмат-
риваемой теме был доклад предсе-
дателя комиссии по экологии Об-
щественной палаты Российской 
Федерации, Руководителя Центра 
экологической политики России, 
член-корреспондента РАН В. М. За-
харова о роли гражданского общест-
ва в обеспечении экологической без-
опасности энергетики. Он отметил 
существование важной связки – «го-
сударство и бизнес». Обратил вни-
мание, что не достаточно говорить 
только об энергетической безопас-
ности. Нужно также обращать осо-
бое внимание и на экологическую 
безопасность. Важна и другая связка 
– энергетика и экономика. При этом 
выступающим отмечена также и тре-
тья «Э» в связке «энергетика и эко-
номика» – экология. В этой триа-
де именно экологию следует ста-
вить на первое место. Россия – это 
энергетическая держава, держава, 
производящая энергию. Поэтому 
всегда нужно принимать во внима-
ние следующие факторы: необходи-
мость обеспечения экологической 
безопасности существующих систем 
энергии; энергоэффективность; пе-
реход на возобновляемые источни-
ки энергии; недопустимость потери 
одного ресурса за счет другого (до-
статочно вспомнить существующие 
проблемы с озером Байкал); осно-
вополагающая роль гражданского 
общества. В. М. Захаров отметил, 
что необходима разработка Эколо-
гического кодекса, а также требуется 
по обсуждаемым сегодня проблемам 
широкая просветительская работа. 
В этой связи В. М. Захаров пред-
ложил провести расширенные слу-
шания в Общественной палате РФ 
на такую широкую тему, как «Энер-
гетика и экология».

Отметим, что в выступлении про-
фессора В. Ф. Яковлева была постав-
лена одна из важнейших проблем 
– поиск оптимального баланса ча-
стноправового и публично-право-
вого методов в правовом регулиро-
вании топливно-энергетического 
комплекса.

На наш взгляд, за основу реше-

ния данной проблемы можно взять 
разработки, предложенные учеными 
в области теории государства и пра-
ва, предпринимательского и эколо-
гического права, уделяя должное 
внимание именно государственно-
му регулированию исследуемых 
отношений.

Важно определиться, с помо-
щью каких методов государствен-
ного регулирования будут достиг-
нуты цели рационального природо-
пользования и охраны окружающей 
среды в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса. Проанализи-
руем деление на шесть групп мето-
дов государственного регулирова-
ния в сфере предпринимательства, 

п р е д л о ж е н н о е  п р о ф е с с о р о м 
Ю. А. Тихомировым: в первую груп-
пу включены методы общенорма-
тивного регулирования, во вторую 
– программно-установочные спосо-
бы (например, целевые программы), 
в третью – легализующие средства 
(лицензирование, аккредитация, 
сертификация), в четвертую – спо-
собы нормативно-количественного 
измерения (стандарты, квоты, це-
ны), в пятую – способы поддержа-
ния уровня деятельности и стиму-
лирования (кредиты, дотации, льго-
ты), в шестую – контрольно-учет-
ные и «запретные» способы (учет, 
отчетность, проверки, санкции).
Отметим, что государственное ре-
гулирование хозяйственной дея-
тельности в экологической сфере 
будет базироваться на этих же ме-
тодах: 1) общенормативное регу-
лирование – принятие норматив-
ных актов экологической направ-
ленности, причем как на федераль-
ном, так и региональном уровнях; 
2) программно-установочный спо-
соб – планирование и прогнозиро-
вание в экологической сфере; 3) ле-
гализующие средства (лицензиро-
вание природопользования и нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду, сертификация, оценка 
воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, экологическая экс-
пертиза); 4) способы нормативно-
количественного измерения (нор-
мирование качества окружающей 
среды и воздействие на нее, тех-
ническое регулирование в эколо-
гической сфере, стандарты, квоты 
изъятия природных ресурсов, пла-
та за природопользование); 5) спо-
собы поддержания уровня деятель-
ности и стимулирования (налого-
вые льготы, экологическое стра-
хование); 6) контрольно-учетные 
и «запретные» способы (учет при-
родных ресурсов, отчетность при-
родопользователей, экологический 
контроль).

Важно определиться, 
с помощью каких методов 

государственного 
регулирования 

будут достигнуты 
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природопользования 
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среды в сфере топливно-
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Одной из важнейших проблем 
в экологической сфере остается от-
сутствие должного уровня эконо-
мического стимулирования хозяй-
ствующих субъектов со стороны го-
сударства. Причиной этому служит 
недостаточная проработка данного 
института как на теоретическом, так 
и законодательном уровне.

Взяв за основу определение про-
фессора В. С. Белых – государствен-
ное регулирование предпринима-
тельской деятельности представ-
ляет собой управленческую дея-
тельность государства в лице со-
ответствующих уполномоченных 
органов, направленную на упоря-
дочение экономических отношений 
в сфере предпринимательства с це-
лью защиты публичных и частных 
интересов участников этих отноше-
ний, отметим, что одним из направ-
лений государственного регули-
рования, с учетом экологических 
аспектов в топливно-энергети-
ческом секторе, является эконо-
мический механизм, направленный 
на стимулирование природопользо-
вателей – субъектов, действующих в 
топливно-энергетическом комплексе, 
и включает в себя такие элементы, 
как плату за использование природ-
ных ресурсов и негативное воздей-
ствие на окружающую среду, эко-
логический аудит, экологическое 
страхование, техническое регули-
рование, предоставление налоговых 
и иных льгот.

Основываясь на том, что интерес 
отражает материальные условия об-
щественного бытия людей и форми-
руется под непосредственным воз-
действием потребностей, а интерес 
как правовое понятие – это отра-
женное в объективном праве либо 
вытекающее из его общего смыс-
ла и в определенной степени гаран-
тированное государством юриди-
ческое дозволение, выражающееся 
в стремлениях субъекта пользовать-
ся конкретным социальным благом, 

а также в некоторых случаях обра-
щаться за защитой к компетентным 
государственным органам1, сделаем 
вывод, что категория «интерес» обла-
дает дуалистической природой, соче-
тающей в себе публичные и частные 
начала, удельный вес которых будет 
зависеть от сферы деятельности но-
сителей субъективного права.

При соотношении частного 
и публичного интереса в топливно-
энергетическом комплексе в пре-
ломлении экологического влияния, 
несомненно, приоритет будет у вто-
рого, так как земля и иные природ-
ные ресурсы являются основой жиз-
ни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей терри-
тории. Публичный экологический 
интерес – это отношение общест-
ва к вопросам охраны окружающей 
природной среды. Его защита осу-
ществляется на основе администра-
тивно-правового метода регулиро-
вания. Частный экологический ин-
терес может представлять собой не-
имущественный интерес, связанный 

с имущественными интересами. Это 
интерес, который в качестве своей 
объективной основы имеет неиму-
щественные потребности челове-
ка в создании благоприятной окру-
жающей среды. Данный интерес 
совпадает по содержанию с инте-
ресом всего общества. Как отмеча-
ется в литературе, он получает свое 
опосредование в субъективном пра-
ве лица на благоприятную окру-
жающую среду. Это право, в свою 
очередь, существует в абсолютном 
правоотношении, где ему коррес-
пондирует обязанность всех треть-
их лиц, подчиняющихся данной си-
стеме правопорядка, воздержаться 
от действий, нарушающих это право. 
В случае же нарушения указанного 
права и соответствующего частного 
интереса у их обладателя возника-
ют иные интересы, имущественные 
по содержанию.

Одной из важнейших функций 
государственного регулирования 
в топливно-энергетическом ком-
плексе с целью достижения баланса 
между экономикой и экологией (по-
зволим употребить себе формули-
ровку – достижение экономичности 
экологии и экологичности экономи-
ки) видится именно в создании тако-
го экономического стимулирования 
природопользователей – субъектов 
ТЭК, которое бы позволило соблю-
дать и не ущемлять их частные инте-
ресы в обеспечении публичного ин-
тереса в сфере использования при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды.

Отмечается, что по силе и харак-
теру воздействия на поведение при-
родопользователя можно выделить 
следующие специальные предупре-
дительные нормы: 1) стимулирую-
щие и поощрительные; 2) понуждаю-
щие; 3) предостерегающие или нор-
мы пресечения; 4) страховочные; 
5) гарантийные2. В механизме госу-
дарственного регулирования в эко-
логической сфере главенствующая 

Одной из важнейших 
проблем в экологической 

сфере остается 
отсутствие должного 
уровня экономического 
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субъектов со стороны 
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роль должна быть отведена стиму-
лирующим и поощрительным нор-
мам, которые призваны побуждать 
субъектов к активным действи-
ям по охране окружающей среды 
как напрямую, так и опосредован-
но, причем не под страхом понести 
наказание, а мотивацией послужит 
экономический эффект (предостав-
ление льгот и т. д.).

Предполагаем, что для повыше-
ния стимулирующей роли плате-
жей необходимо разработать та-
кие экономические методы, ко-
торые бы позволили обеспечить 
уменьшение налогооблагаемой 
прибыли предприятий на величи-
ну затрат, необходимых для фи-
нансирования капитальных вло-
жений в ресурсосберегающие тех-
нологии и природоохранные ме-
роприятия при осуществлении 
деятельности в сфере топливно-
энергетического комплекса. Также 
усилить роль института экологиче-
ского страхования, которое создает 
взаимную экономическую заинте-
ресованность страхователей и стра-
ховщиков в снижении риска ава-
рийного загрязнения окружающей 

среды. Отмечается, что страхова-
тель заинтересован в нейтрализа-
ции угроз техногенного характе-
ра при осуществлении деятельно-
сти своей экологической безопас-
ности еще и потому, что с ростом 
вероятности аварий растут и став-
ки страховых взносов3. Кроме то-
го, в виде поощрения безаварий-
ности страхователь получает ряд 
экономических льгот – льготные 
условия продления страхового до-
говора, привлечение дополнитель-
ных ресурсов из фонда страховщи-
ка на проведение природоохран-
ных мероприятий, тем более заин-
тересован в снижении техногенных 
угроз страховщик, предпринимаю-
щий ряд предупредительных меро-
приятий и организующий проведе-
ние экологического аудита пред-
приятия–страхователя, финанси-
рующий совершенствования мони-
торинга окружающей среды.

На сегодняшний день мож-
но констатировать, что основная 
проблема низкого интереса субъ-
ектов ТЭК к инвестициям в охра-
ну окружающей среды заключает-
ся в том, что они не дают быстрого 

и адекватного экономического эф-
фекта. Определить и обосновать 
их экологическую эффективность 
не составляет особого труда, несмот-
ря на то, что некоторые критерии, 
например, часто используемый по-
казатель «предотвращенного эколо-
гического и экономического вреда», 
носят достаточно условный и при-
близительный характер. Гораздо 
сложнее обосновать их экономиче-
скую целесообразность для приро-
допользователя с точки зрения воз-
можности сокращения его текущих 
или возможных в будущем экологи-
ческих расходов, получения допол-
нительной прибыли, уменьшения 
себестоимости и повышения конку-
рентоспособности выпускаемой им 
продукции 4.

В заключение стоит отметить, 
что экологические аспекты госу-
дарственного регулирования топ-
ливно-энергетического комплекса 
должны способствовать развитию 
экологического менеджмента орга-
низаций как основы экологическо-
го механизма природопльзования – 
субъектов топливно-энергетическо-
го комплекса.
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1. Общие положения о рынке 
ценных бумаг

1.1. Начнем с понятийного ап-
парата в сфере фондового рынка го-
сударств – членов ЕврАзЭС. Ры-
нок ценных бумаг – совокупность 
экономических и юридических от-
ношений между его участниками 
по поводу выпуска и обращения цен-
ных бумаг между его участниками 

в системе финансовых услуг. Он 
является важной составной частью 
национального рынка страны. Его 
главные задачи, с одной стороны – 
способствовать развитию «первич-
ных рынков» экономики (товарно-
го рынка, рынка работ, рынка услуг 
и др.), с другой – решать собствен-
ные проблемы, способствовать реа-
лизации функций, направленных 
на обеспечение процесса инвестиций 
в производство и сферу услуг, полу-
чение прибыли от операций на рын-
ке и пр. В свою очередь, любой ры-
нок – совокупность экономических 
отношений, связанных с обменом 
товаров и услуг, в результате кото-
рых формируется спрос, предложе-
ние и цена.

В специальной литературе фон-
довый рынок и рынок ценных бу-
маг выступают синонимами. Вме-
сте с тем в международной прак-
тике встречаются различные трак-
товки понятия «фондовый рынок», 
свидетельствующие о том, что по-
нятие «фондовый рынок» несколь-
ко шире понятия «рынок ценных 
бумаг». Мы также считаем, что по-
нятие «фондовый рынок» включа-
ет в себя и рынки ценных бумаг, ис-
пользуемых для корпоративного 

финансирования (акции, облига-
ции), но и также рынки производ-
ных финансовых инструментов, 
формально не являющихся ценны-
ми бумагами, – фьючерсов и бир-
жевых опционов на ценные бума-
ги и фондовые индексы1. Таким об-
разом, фондовый рынок есть систе-
ма экономических и юридических 
отношений между его участниками 
по поводу выпуска и обращения фи-
нансовых инструментов.

1.2. В определении фондового 
рынка ключевым (исходным) по-
ложением служит понятие «финан-
совые инструменты». В экономиче-
ской литературе финансовые инст-
рументы подразделяются на первич-
ные (денежные средства, ценные бу-
маги, кредиторская и дебиторская 
задолженность по текущим опера-
циям) и вторичные, или производные 
(финансовые опционы, фьючерсы, 
форвардные контракты, процентные 
свопы, валютные свопы и т. д.). По-
этому считаем целесообразным ис-
пользовать в настоящей Концепции 
термин «финансовые инструменты», 
которым охватываются ценные бу-
маги, а также и производные инст-
рументы, формально не являющие-
ся ценными бумагами.
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1.3. Фондовый рынок (равно 
и рынок и ценных бумаг) можно 
подразделить на первичный и вто-
ричный. Первичный рынок объеди-
няет фазу конструирования нового 
выпуска ценных бумаг и их первич-
ное размещение. Вторичный рынок 
– это рынок, на котором обращают-
ся ранее эмитированные на первич-
ном рынке ценные бумаги и произ-
водные финансовые инструменты. 
В свою очередь вторичный фондо-
вый рынок подразделяется на ор-
ганизованный и неорганизованный 
рынки. Кроме того, фондовые рын-
ки можно классифицировать по дру-
гим критериям: по территориально-
му принципу (международные, на-
циональные и региональные рын-
ки), по видам ценных бумаг (рынок 
акций и т. п.), по видам сделок (кас-
совый рынок, форвардный рынок 
и т. д.), по эмитентам (рынок цен-
ных бумаг предприятий, рынок го-
сударственных ценных бумаг и т. п.), 
по срокам (рынок кратко-, средне-, 
долгосрочных и бессрочных цен-
ных бумаг), по отраслевому и дру-
гим критериям.

1.4. Фондовый рынок включа-
ет в себя: 1) эмиссию ценных бу-
маг; 2) обращение ценных бумаг. 
Под эмиссией ценных бумаг пони-
мается установленная ст. 2 Феде-
рального закона от 22 апреля 1996 г. 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
(далее – Закон № 39-ФЗ) после-
довательность действий эмитента 
по размещению ценных бумаг. Упо-
мянутые действия по размещению 
ценных бумаг объединяются в ряд 
этапов, которые и образуют про-
цедуру эмиссии ценных бумаг. В об-
щем случае процедура эмиссии цен-
ных бумаг включает следующие 
этапы (п. 1 ст. 19 Закона № 39-ФЗ): 
принятие решения о размещении 
ценных бумаг; утверждение реше-
ния о выпуске (дополнительном 
выпуске) ценных бумаг; государ-
ственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных 
бумаг; размещение ценных бумаг; 
государственную регистрацию отче-
та об итогах выпуска (дополнитель-
ного выпуска) ценных бумаг. Обра-
щение ценных бумаг есть заключе-
ние гражданско-правовых сделок, 
влекущих переход прав собствен-
ности на ценные бумаги.

Полагаем, что в концептуальном 
плане необходимо дополнить ста-
дии (жизненные циклы) фондово-
го рынка новой (третьей) стадией 
– прекращением действия ценной 
бумаги и производных финансовых 
инструментов.

1.5. Фондовый рынок государств–
членов Сообщества – один из видов 
национального рынка. Его глав-
ные задачи, с одной стороны – спо-
собствовать развитию «первич-
ных рынков» экономики (товарно-
го рынка, рынка работ, рынка услуг 
и др.), с другой – решать собствен-
ные проблемы, способствовать реа-
лизации функций, направленных 
на обеспечение процесса инвестиций 

в производство и сферу услуг, полу-
чение прибыли от операций на рын-
ке и пр.

В то же время фондовый рынок 
– составная часть мирового хозяй-
ственного порядка. Однако рынок 
ценных бумаг государств–членов 
Сообщества пока находится в ста-
дии своего становления и развития. 
Он (фондовый рынок) обладает ря-
дом специфических черт, выделяю-
щих его на фоне других аналогич-
ных рынков. К ним относятся: 1) до-
ля участников фондового рынка, на-
пример в России, ничтожно мала, 
в лучшем случае – это порядка 1 % 
всего населения; 2) фондовый ры-
нок заметно обособлен (изолирован) 
и в основном не имеет прямого от-
ношения к реальному сектору эко-
номики. Глобальный финансовый 
кризис показал, что существенное 
падение индексов на фондовых пло-
щадках России и ведущих биржах 
стран с развитой экономикой – это 
значительный удар, прежде всего, 
по имиджу и финансовому состоя-
нию российских олигархов. Для оте-
чественного производителя и экс-
портера природных ресурсов наибо-
лее значимым является спрос и уро-
вень цен на поставляемые ресурсы. 
В настоящее время цена на нефть 
пошла вверх, и сразу же аналити-
ки, представители власти в один го-
лос заговорили о подъеме, росте эко-
номики. То же самое можно сказать 
в адрес других государств – членов 
Сообщества. Одним словом, фондо-
вый рынок – это нечто обособлен-
ное, не имеющее в большинстве сво-
ем никакого отношения к реальной 
экономике2.

2. Анализ законодательства 
о рынке ценных бумаг государств – 
членов Сообщества

2.1. Известно, что в настоящее 
время в странах ЕврАзЭС действуют 
законы о рынке ценных бумаг (за-
коны о ценных бумагах и фондовых 
биржах). И не только. В их числе 
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необходимо назвать следующие нор-
мативные акты.

Республика Беларусь. К ним от-
носятся: Закон от 12 марта 1992 г. 
№ 1512-XII «О ценных бумагах 
и фондовых биржах» (далее – За-
кон РБ о ценных бумагах); Закон 
от 22 июля 2003 г. № 226-3 «О ва-
лютном регулировании и валютном 
контроле» (далее – Закон РБ о ва-
лютном регулировании); постанов-
ление Совета Министров Республи-
ки Беларусь от 13 февраля 2003 г. 
№ 173 «Об утверждении Основных 
условий выпуска отдельных госу-
дарственных ценных бумаг Респуб-
лики Беларусь»; Положение На-
ционального банка Республики Бе-
ларусь от 4 сентября 1997 г. № 944 
«О порядке инвестирования нере-
зидентами денежных средств в го-
сударственные ценные бумаги Рес-
публики Беларусь и ценные бума-
ги Национального банка Республи-
ки Беларусь»; постановление Сове-
та директоров Национального банка 
Республики Беларусь от 13 августа 
1999 г. № 22.

Республика Казахстан. Это – 
Закон от 2 июля 2003 г. № 461-II 
«О рынке ценных бумаг» (далее – 
Закон РК о рынке ценных бумаг); 
Закон от 24 декабря 1996 г. № 54-1 
«О валютном регулировании» (да-
лее – Закон РК о валютном регули-
ровании); Правила Национально-
го банка Республики Казахстан ре-
гистрации валютных операций, свя-
занных с движением капитала, и от-
крытия счетов за границей от 4 июля 
2003 г. № 225.

Кыргызская Республика. Среди 
них следует назвать: Закон от 21 июля 
1998 г. № 95 «О рынке ценных бумаг» 
(далее – Закон КР о рынке ценных 
бумаг); Закон от 5 июля 1995 г. № 6-1 
«Об операциях в иностранной валю-
те» (далее – Закон КР об операциях 
в иностранной валюте).

Российская Федерация. За-
кон от 22 апреля 1996 г. № 39 ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» (далее 
– Закон РФ о рынке ценных бу-
маг); Закон от 10 декабря 2003 г. 
№ 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле» (далее 
– Закон РФ о валютном регулиро-
вании); Закон от 3 февраля 1996 г. 
№ 17-ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»; Положение Банка 

России «Об особенностях проведе-
ния сделок нерезидентов с ценны-
ми бумагами российских эмитен-
тов, выраженными в валюте Рос-
сийской Федерации, и проведении 
конверсионных сделок» от 23 марта 
1999 г. № 68-П; Инструкция ЦБ РФ 
от 28 декабря 2000 г. № 96-И «О спе-
циальных счетах нерезидентов ти-
па «С».

Республика Таджикистан. Это 
– Закон от 10 марта 1992 г. № 552 
«О ценных бумагах и фондовых бир-
жах» (далее – Закон РТ о ценных 
бумагах); Закон «Об иностранных 
инвестициях в Республике Таджи-
кистан» от 10 марта 1992 г. № 554; 
Закон от 12 декабря 1997 г. № 498 

«О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» (далее – Закон 
РТ о валютном регулировании).

Безусловно, указанные норма-
тивные акты государств – членов 
Содружества могут быть дополне-
ны законами и многочисленными 
подзаконными актами (особенно, 
ведомственными), регулирующими 
отдельные вопросы рынка ценных 
бумаг. Причем система правовых 
норм, регулирующих рынок ценных 
бумаг, носит комплексный (межот-
раслевой) и многоаспектный харак-
тер, включая нормы акционерно-
го, налогового и банковского пра-
ва. Поэтому в данной системе мож-
но выделить два блока норматив-
ных актов: 1) акты частного (прежде 
всего, гражданского) права; 2) акты 
публичного права. В рамках перво-
го блока действует следующая схе-
ма (модель) правового регулирова-
ния: Гражданский кодекс – общие 
и специальные законы. Важно отме-
тить, что среди указанных законов 
выделяются законодательные акты 
об акционерных обществах, о банках 
и банковской деятельности, об инве-
стициях и инвестиционной деятель-
ности, включая иностранные инве-
стиции и др.

Второй блок законов регулирует 
публичные отношения. Среди них 
особое место занимают акты нало-
гового законодательства и в первую 
очередь – налоговые кодексы. Не слу-
чайно в Российской Федерации си-
туация с публично-правовым (читай: 
налогово-правовым) регулированием 
отношений с использованием финан-
совых инструментов коренным обра-
зом изменилась с принятием Феде-
рального закона от 25 ноября 2009 г. 
№ 281-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 3.

2.2. Общая характеристика зако-
нодательства о рынке ценных бумаг 

В рамках первого блока 
действует следующая 

схема (модель) 
правового регулирования: 

Гражданский кодекс – 
общие и специальные 

законы
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в государствах–членах Сообщества. 
Общие выводы и рекомендации.

Во-первых, следует констатиро-
вать, что в настоящее время в госу-
дарствах–членах ЕврАзЭС отсут-
ствует стройная и иерархическая 
система законодательства о рынке 
ценных бумаг. Кроме того, наблюда-
ется заметное отставание действую-
щего законодательства от фактиче-
ских потребностей в государствах–
членах Сообщества в регулировании 
фондового рынка.

Во-вторых ,  несмотря на то, 
что во всех государствах–членах Ев-
рАзЭС в той или иной степени сфор-
мирована законодательная база, рег-
ламентирующая деятельность нацио-
нальных рынков ценных бумаг, сле-
дует отметить низкий уровень уни-
фикации и согласованности норм, 
регулирующих порядок эмиссии, 
размещения и обращения ценных 
бумаг и других финансовых инстру-
ментов эмитентов государств–членов 
ЕврАзЭС. Причем это проявляется 
как на межгосударственном уровне, 
так и на уровне международных до-
кументов, которыми в данном случае 
являются положения Кодекса ОЭСР 
либерализации движения капита-
ла, рекомендации Международной 
организации комиссий по ценным 
бумагам (International Organization 
of Securities Commissions), Между-
народной ассоциации по вопросам 
обслуживания рынка ценных бу-
маг (International Securities Services 
Association). Отсюда вытекает клю-
чевая проблема – это гармонизация 
и унификация законодательства 
о фондовых рынках государств–чле-
нов ЕврАзЭС, ШОС, ЕС. В этом на-
правлении сделаны лишь первые 
шаги. Предстоит большая работа 
на уровне глав государств, высших 
органов и должностных лиц указан-
ных организаций.

Промежуточные рекомендации: 
1. В целях гармонизации (сближе-

ния) унификации законодательных 

условий эмиссии и обращения цен-
ных бумаг на фондовых рынках го-
сударств – членов ЕврАзЭС необхо-
димо устранить в действующих за-
конах несоответствия нормам ста-
тей Кодекса либерализации движе-
ния капиталов (ОЭСР), соглашений 
ВТО, Рекомендаций Международ-
ной организации комиссий по цен-

ным бумагам и осуществлять сбли-
жение национальных законода-
тельств на основе имплементации 
норм указанных выше международ-
ных соглашений и положений, а так-
же договоров стран – членов Сооб-
щества, с учетом опыта Европейско-
го Союза. 

2. Для осуществления деятель-
ности по созданию и дальнейшему 
развитию рынка ценных бумаг го-
сударств Сообщества необходимо, 
чтобы законодательство стран Ев-
рАзЭС в этой области как мини-
мум соответствовало бы среднему 
уровню развития фондового рынка 
в ЕврАзЭС и согласовывалось в во-
просах регулирования деятельности 

на фондовом рынке государств Со-
общества нерезидентов из госу-
дарств – членов ЕврАзЭС с между-
народной практикой.

Авторы Концепции развития 
гражданского законодательства 
РФ предлагают провести ревизию 
размещенных в различных разде-
лах ГК норм о ценных бумагах, что-
бы (1) исправить имеющиеся в Ко-
дексе внутренние противоречия ци-
вилистической конструкции ценной 
бумаги; (2) дополнить общие поло-
жения ГК о ценных бумагах норма-
ми общего характера, которые име-
ются в нормативных актах, регули-
рующих отдельные виды бумаг (на-
пример, вексельном законодатель-
стве) 4. При этом положения главы 9 
ГК РФ должны выполнять функцию 
своеобразной «общей части» права 
ценных бумаг.

Такая позиция в целом заслужи-
вает поддержки. Но есть ряд прин-
ципиальных вопросов. Во-первых, 
следует определить соотношение 
между общими положениями ГК 
о ценных бумагах и специальны-
ми законами. Основные положения 
о ценных бумагах необходимо вклю-
чить в общую часть Гражданского 
кодекса РФ. Это – бесспорный факт. 
Но ценные бумаги, другие финансо-
вые инструменты не сводятся к та-
кой «жалкой классификации», ко-
торая в настоящее время содержится 
в главе 7 Кодекса (ст. 143, 145, 149). 
Но тогда возникает вопрос: каковы 
масштабы разработки видов цен-
ных бумаг для Кодекса, а что оста-
вить в специальном законодатель-
стве? Известно, что действующий 
Закон «О рынке ценных бумаг» по-
священ в основном статусу профес-
сиональных участников фондового 
рынка. Законодательство о рынке 
ценных бумаг и законодательство 
о ценных бумагах – это не совпадаю-
щие понятия. Как верно отмечалось 
в литературе, первое шире второ-
го. По этой причине мы предлагали 

...следует 
констатировать, 

что в настоящее время 
в государствах–членах 
ЕврАзЭС отсутствует 

стройная 
и иерархическая система 

законодательства 
о рынке ценных бумаг
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(наряду с действующим Законом 
о рынке ценных бумаг) принять За-
кон о ценных бумагах5. Хотя законо-
датель пошел по иному пути, в част-
ности, 14 октября 2003 г. Государст-
венная Дума приняла Федеральный 
закон «Об ипотечных ценных бума-
гах». На наш взгляд, более предпоч-
тителен вариант – принятие закона 
«О ценных бумагах», который вклю-
чил бы положения о ценных бума-
гах (в том числе об ипотечных цен-
ных бумагах).

3. Концептуальные подходы 
и примерная структура Основ за-
конодательства ЕврАзЭС о рынке 
ценных бумаг

3.1. Концептуальные подходы. 
Сущность первого подхода заклю-
чается в том, что Основы являются 
кодифицированным актом, в кото-
ром должны гармонично сочетаться 
нормы частного и публичного пра-
ва. В частности, в Концепцию Ос-
нов законодательства рекомендуется 
включить публично-правовые нормы, 
посвященные вопросам государст-
венной регистрации выпусков (до-
полнительных выпусков) эмисси-
онных ценных бумаг и проспектов 
ценных бумаг и контроля за соблю-
дением эмитентами условий и обя-
зательств, предусмотренных в них; 
лицензирования деятельности про-
фессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Второй подход – юри-
дической целью Основ является ко-
дификация законодательства госу-
дарств – членов Сообщества в об-
ласти рынка ценных бумаг, что в ко-
нечном итоге будет способствовать 
развитию межгосударственного еди-
ного рынка ценных бумаг путем мо-
билизации финансовых ресурсов, 
их перераспределения и эффектив-
ного использования, установление 
правовых гарантий защиты инве-
сторов. Третий подход – принятие 
Основ может привести к единооб-
разной интерпретации правовых 
норм, посвященных регулированию 

отношений в области рынка ценных 
бумаг и единообразию хозяйствен-
ной практики. Одна из основных 
сфер такого единообразия – уни-
фикация терминологического аппа-
рата, используемого в законодатель-
стве государств–членов ЕврАзЭС.

3.2. Примерная структура Основ 
законодательства ЕврАзЭС о рын-

ке ценных бумаг. Начнем с того, 
что указанная структура не должна 
содержать деление Основ на общую 
и особенную части. Это – не кодек-
совая форма.

Мы предлагаем следующие раз-
делы Основ: 1) общие положения; 
2) профессиональные участни-
ки рынка ценных бумаг; 3) объек-
ты рынка ценных бумаг; 4) инфор-
мационное обеспечение рынка цен-
ных бумаг; 5) основы регулирова-
ния рынка ценных бумаг; 6) заклю-
чительные положения.

В первом разделе Основ необ-
ходимо выделить следующие гла-
вы и статьи: 1) сфера (предмет), 
принципы применения Основ; 

2) законодательство о рынке цен-
ных бумаг; 3) термины и определе-
ния, используемые в Основах.

Во второй раздел предлагается 
включить главы и статьи: 1) о ви-
дах профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг; 2) о субъек-
тах профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг; 3) о фондо-
вой бирже.

В разделе третьем Основ речь 
должна идти об объектах рынка цен-
ных бумаг. В частности, объекта-
ми рынка ценных бумаг являют-
ся: а) эмиссионные ценные бумаги 
и другие документы, которые зако-
ном или в установленном им поряд-
ке отнесены к числу таких ценных 
бумаг; б) производные ценные бу-
маги; в) ценные бумаги иностран-
ных эмитентов, обращение кото-
рых на территории государства до-
пущено государственным органом 
по рынку ценных бумаг в поряд-
ке, установленном национальным 
законодательством.

В этой связи следует обратить 
внимание на то, что в законах госу-
дарств – членов Сообщества содер-
жится понятие «производная цен-
ная бумага». Так, в соответствии 
со ст. 2 Закона КР о рынке ценных 
бумаг производные ценные бумаги 
– любые ценные бумаги, удостове-
ряющие право владельца на покуп-
ку или продажу ценных бумаг. Дея-
тельность по совершению сделок 
на биржевом и внебиржевом рын-
ках осуществляется только на ос-
новании лицензии. Особенности об-
ращения производных ценных бу-
маг устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Националь-
ной комиссии. В Законе РК о рынке 
ценных бумаг также названы в каче-
стве объектов рынка ценных бумаг 
производные ценные бумаги и дру-
гие финансовые инструменты. На-
против, в Законе РТ о рынке ценных 
бумаг отсутствует термин «произ-
водные ценные бумаги». Более того, 

Сущность первого 
подхода заключается 
в том, что Основы 

являются 
кодифицированным 
актом, в котором 
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частного и публичного 
права
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в Законе нет понятия «эмиссионная 
ценная бумага».

До недавнего времени действую-
щее законодательство не раскрыва-
ло в полной мере содержания по-
нятия «финансовые инструменты», 
а также не определяло их разновид-
ности. Но ситуация коренным обра-
зом изменилась с принятием Феде-
рального закона от 25 ноября 2009 г. 
№ 281-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Так, в со-
ответствии со ст. 2 Закона РФ о рын-
ке ценных бумаг финансовый инст-
румент – ценная бумага или произ-
водный финансовый инструмент. 
В свою очередь, производный фи-
нансовый инструмент представля-
ет собой договор, за исключением 
договора репо, предусматривающий 
одну или несколько из следующих 
обязанностей:

1) обязанность сторон или сторо-
ны договора периодически или еди-
новременно уплачивать денежные 
суммы, в том числе в случае предъ-
явления требований другой сторо-
ной, в зависимости от изменения 
цен на товары, ценные бумаги, кур-
са соответствующей валюты, вели-
чины процентных ставок, уровня ин-
фляции, значений, рассчитываемых 
на основании цен производных фи-
нансовых инструментов, значений 
показателей, составляющих офи-
циальную статистическую инфор-
мацию, значений физических, био-
логических и (или) химических по-
казателей состояния окружающей 
среды, от наступления обстоятель-
ства, свидетельствующего о неис-
полнении или ненадлежащем ис-
полнении одним или несколькими 
юридическими лицами, государства-
ми или муниципальными образова-
ниями своих обязанностей (за ис-
ключением договора поручитель-
ства и договора страхования), либо 

иного обстоятельства, которое пред-
усмотрено федеральным законом 
или нормативными правовыми ак-
тами федерального органа испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг и относительно которого не-
известно, наступит оно или не на-
ступит, а также от изменения зна-
чений, рассчитываемых на основа-

нии одного или совокупности не-
скольких указанных в настоящем 
пункте показателей. При этом такой 
договор может также предусматри-
вать обязанность сторон или сторо-
ны договора передать другой сторо-
не ценные бумаги, товар или валю-
ту либо обязанность заключить до-
говор, являющийся производным 
финансовым инструментом (далее 
– ПФИ);

2) обязанность сторон или сто-
роны на условиях, определенных 
при заключении договора, в случае 
предъявления требования другой 
стороной купить или продать цен-
ные бумаги, валюту или товар ли-
бо заключить договор, являющий ся 

производным финансовым инстру-
ментом;

3) обязанность одной стороны 
передать ценные бумаги, валюту 
или товар в собственность другой 
стороне не ранее третьего дня по-
сле дня заключения договора, обя-
занность другой стороны принять 
и оплатить указанное имущество 
и указание на то, что такой договор 
является ПФИ.

В п. 1 ст. 301 НК РФ читаем: 
«Финансовым инструментом сроч-
ной сделки признается договор, яв-
ляющийся производным финансо-
вым инструментом в соответствии 
с Федеральным законом «О рын-
ке ценных бумаг». Перечень видов 
производных финансовых инстру-
ментов (в том числе форвардные, 
фьючерсные, опционные контрак-
ты, своп-контракты) устанавлива-
ется федеральным органом испол-
нительной власти по рынку ценных 
бумаг в соответствии с Федераль-
ным законом «О рынке ценных бу-
маг». В целях настоящей главы Ко-
декса не признается финансовым ин-
струментом срочных сделок договор, 
являющийся производным финансо-
вым инструментом в соответствии 
с Законом о рынке ценных бумаг, 
предусматривающий обязанность 
сторон или стороны договора перио-
дически или единовременно упла-
чивать денежные суммы, в том чис-
ле в случае предъявления требова-
ний другой стороной, в зависимо-
сти от изменения значений вели-
чин, составляющих официальную 
статистическую информацию, из-
менения физических, биологиче-
ских и (или) химических показате-
лей состояния окружающей среды 
или изменения значений величин, 
определяемых на основании одного 
или совокупности нескольких ука-
занных в настоящем абзаце показа-
телей. Также не признается финан-
совым инструментом срочных сде-
лок договор, требования по которому 

До недавнего времени 
действующее 

законодательство 
не раскрывало в полной 

мере содержания 
понятия «финансовые 

инструменты», 
а также не определяло 

их разновидности
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не подлежат судебной защите в со-
ответствии с гражданским законо-
дательством РФ. Убытки, получен-
ные от указанных договоров, не учи-
тываются при определении налого-
вой базы.

Симптоматично, что изменения 
коснулись и Закона РФ о товарных 
биржах. В силу п. 1 ст. 8 Закона в хо-
де биржевых торгов, организуемых 
товарной биржей, могут совершать-
ся сделки купли-продажи биржево-
го товара, а также заключаться до-
говоры, являющиеся производными 
финансовыми инструментами, ба-
зисным активом которых является 
биржевой товар. К договорам, яв-
ляющимся производными финансо-
выми инструментами, заключаемым 
на биржевых торгах, применяются 
положения ст. 51.4 Закона о рынке 
ценных бумаг, если это не противо-
речит существу отношений, возни-
кающих из таких договоров.

Сквозные изменения произошли 
также в Законе РФ о Банке России, 
Законе РФ о страховании вкладов 
физических лиц, Законе РФ о по-
рядке формирования и использо-
вания целевого капитала неком-
мерческих организаций и др. Ска-
занное означает, что законодатель, 
во-первых, пошел по пути систем-
ных изменений в действующее за-
конодательство, связанных с вве-
дением в нормативный оборот по-
нятий «финансовые инструмен-
ты» и «производные финансовые 
инструменты». В то же время за-
конодатель отказался от идеи при-
нятия специального закона о про-
изводных финансовых инструмен-
тах. Примечательно, что в законо-
проекте № 309366-3 о производных 
финансовых инструментах указан-
ным инструментом признается до-
говор, по которому возникновение 
и (или) размер по крайней мере од-
ного денежного обязательства зави-
сит от значения и (или) изменения 
цены, других показателей базового 

актива, или значения показателя, 
прямо перечисленного в ст. 5 настоя-
щего закона (п. 1 ст. 3 законопроек-
та). Во-вторых, понятия «финансо-
вые инструменты» и «ценные бума-
ги» соотносятся как род и вид. Все 
ценные бумаги – это финансовые 
инструменты, но не все финансо-
вые инструменты – ценные бумаги6. 

В-третьих, ПФИ – это гражданско-
правовой договор, результатом кото-
рого является появление определен-
ной статьи в активах одной стороны 
договора и статьи в пассивах другой 
стороны контракта.

Безусловно, что определение 
ПФИ – непростая задача. Чаще 
всего ПФИ именуются договором 
(соглашением) между сторонами. 
Однако резонно возникает вопрос: 
соответствует ли данное определе-
ние сути обозначенного явления? 
Ведь известно, что гражданское за-
конодательство (ст. 142 ГК РФ) 
определяет ценную бумагу в каче-
стве документа, удостоверяюще-
го с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществ-
ление или передача которых воз-
можна только при его предъявлении. 
Из нормативного определения выте-
кают следующие признаки, харак-
теризующие ценные бумаги: доку-
ментарность, удостоверение ценны-
ми бумагами имущественных прав, 
необходимость предъявления доку-
мента для осуществления или пе-
редачи этих прав. Во всех ли случа-
ях ПФИ являются договором? Су-
ществуют различные виды произ-
водных финансовых инструментов: 
форвардные, фьючерсные, опцион-
ные контракты, своп-контракты, де-
позитарные расписки и др. В этой 
связи следует обратить внимание 
на два момента. 1. Депозитарная 
расписка – документ, удостоверяю-
щий, что ценные бумаги помеще-
ны на хранение в банке-кастодиане 
(custody) в стране эмитента акций 
на имя банка-депозитария, и даю-
щий право его владельцу пользовать-
ся выгодами от этих ценных бумаг. 
2. В законодательстве государств – 
членов Сообщества встречается та-
кой термин, как производная ценная 
бумага. В частности, под это понятие 
попадают инструменты, основан-
ные на ценных бумагах (форвард-
ный контракт на облигацию, опцион 
на акцию, депозитарная расписка). 
Вместе с тем, несмотря на внешнюю 
схожесть, между производными цен-
ными бумагами и ПФИ нельзя ста-
вить знак равенства. Одним словом, 
проблема их разграничения еще бо-
лее обострилась. Наглядный пример: 
в силу ст. 3 Закона РУ о ценных бу-
магах фьючерс на ценные бумаги – 
эмиссионная ценная бумага, удо-
стоверяющая обязательство по по-
купке или продаже в предусмот-
ренный в ней срок определенного 
количества ценных бумаг по фикси-
рованной цене. Под производной цен-
ной бумагой данный Закон понима-
ет ценные бумаги, удостоверяющие 

Безусловно, 
что определение ПФИ – 
непростая задача. Чаще 
всего ПФИ именуются 

договором (соглашением) 
между сторонами
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права или обязательства их владель-
цев по отношению к другим ценным 
бумагам и выпускаемые юридиче-
скими лицами в виде опционов эми-
тента, фьючерсов на ценные бумаги 
и иных финансовых инструментов.

Как правило, целью покупки 
ПФИ (дериватива) является не по-
лучение базового актива, а получе-
ние прибыли от изменения его цены, 
т. е. цель покупки ПФИ носит спе-
кулятивный характер. Отличитель-
ная особенность деривативов в том, 
что их количество не обязательно 
совпадает с количеством базового 
инструмента. Эмитенты базового 
актива обычно не имеют никакого 
отношения к выпуску деривативов. 
Например, суммарное количество 
контрактов на разницу цен (CFD) 
на акции компании может в несколь-
ко раз превышать количество вы-
пущенных акций, при этом само 
это акционерное общество не вы-
пускает и не торгует деривативами 
на свои акции7. Высокая волатиль-
ность – всегда соблазняет спекулян-
тов на манипулирования фондовым 
рынком с целью «коротких продаж» 
ценных бумаг и производных фи-
нансовых инструментов.

Термин «базисный актив» так-
же является трудным для харак-
теристики, хотя бы потому, что он 
(термин) относится к экономико-
правовым категориям. Так, в со-
ответствии с п. 1 ст. 301 НК РФ 
под базисным активом финансовых 
инструментов срочных сделок по-
нимается предмет срочной сделки 
(в том числе иностранная валюта, 
ценные бумаги и иное имущество, 
имущественные права, процентные 
ставки, кредитные ресурсы, индек-
сы цен или процентных ставок, дру-
гие финансовые инструменты сроч-
ных сделок). Итак, базисный актив 
– это предмет срочной сделки (чи-
тай: гражданско-правового дого-
вора), а предмет любого договора 
является существенным условием 

(п. 1 ст. 432 ГК РФ). Иное опреде-
ление базисного актива содержится 
в ст. 1 Закона РК о рынке ценных 
бумаг. Базовый актив – стандарти-
зованные партии товаров, ценные 
бумаги, валюта, финансовые инст-
рументы и иные показатели, опре-
деленные внутренними документа-
ми организатора торгов.

Подводя некоторый итог рассуж-
дениям о финансовых инструментах, 
нельзя не заметить, что они (инстру-
менты) пока что слабо вписывают-
ся в структуру Гражданских кодек-
сов государств – членов ЕврАзЭС. 
Поэтому мы наблюдаем нечто вроде 
притирки, когда на законодательном 
уровне происходит своеобразный пе-
ревод экономической терминологии 
в плоскость права и правового регу-
лирования (инструмент – договор, 
базисный актив – предмет срочной 
сделки, объекты гражданских прав, 
денежные обязательства и т. д.). Ка-
тегорию финансовых инструмен-
тов можно обнаружить не только 
в законах, но и в многочисленных 

подзаконных актах. Широкое рас-
пространение также имеет термин 
«производные финансовые инст-
рументы», который употребляет-
ся применительно к форвардным, 
фьючерсным, опционным контрак-
там, депозитарным распискам8, сво-
пам и варрантам9. Отсюда следует, 
что положения подзаконных пра-
вовых актов необходимо приво-
дить в соответствие с нормами за-
конов о рынке ценных бумаг, зако-
нов о биржах и др.

В четвертом разделе Основ 
должны содержаться нормы об ин-
формационном обеспечении рын-
ка ценных бумаг. К ним относятся 
нормы о раскрытии информации 
о ценных бумагах и других финан-
совых инструментах; об использова-
нии коммерческой и служебной ин-
формации на рынке ценных бумаг; 
о рекламе на рынке ценных бумаг. 
Для создания реальной прозрачно-
сти деятельности компаний и обес-
печения возможности информиро-
ванного осуществления акционера-
ми своих прав по акциям в Основах 
необходимо установить четкий пе-
речень доступных акционерам до-
кументов, включающий информа-
цию о финансовом положении ком-
пании, результатах деятельности, 
собственности и управления в ком-
пании. Законодательно закрепить 
требования по раскрытию информа-
ции об аффилированных лицах ком-
паний. Такие требования целесооб-
разно установить как в отношении 
самих аффилированных лиц по пре-
доставлению соответствующих све-
дений в общество, так и в отноше-
нии обществ по раскрытию инфор-
мации инвесторам.

Также считаем необходимым 
включить в Основы нормы, посвя-
щенные раскрытию информации, 
связанной с доходом, предостав-
ляемым ценной бумагой; раскры-
тию информации о рисках и фак-
торах, оказывающих существенное 

Целью покупки ПФИ 
(дериватива) является 
не получение базового 
актива, а получение 

прибыли от изменения 
его цены, т. е. цель 
покупки ПФИ носит 

спекулятивный характер
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влияние на деятельность эмитента; 
раскрытию информации об ауди-
торах, экспертах и консультантах 
эмитента; раскрытию информации 
об органах и сотрудниках общества 
(компании). Это необходимо, преж-
де всего, в целях защиты интересов 
инвесторов в части достоверности 
финансовой отчетности эмитента 
и проспекта выпуска акций в про-
спекте выпуска акций.

Глава 10 Закона КР о ценных бу-
магах посвящена информационному 
обеспечению рынка ценных бумаг. 
Закон (ст. 52, 60) проводит разгра-
ничение между правовым режимом, 
служебной информацией и коммер-
ческой тайной.

В пятом разделе Основ необходи-
мо предусмотреть вопросы, связан-
ные с регулированием рынка цен-
ных бумаг. Следует различать го-
сударственное регулирование рын-
ка ценных бумаг и саморегулирова-
ние. Государственное регулирование 
рынка ценных бумаг должно осуще-
ствляться путем:

– установления обязательных 
требований к деятельности профес-
сиональных участников рынка цен-
ных бумаг и ее стандартов;

– государственной регистрации 
выпусков (дополнительных выпус-
ков) эмиссионных ценных бумаг 
и проспектов ценных бумаг и кон-
троля за соблюдением эмитентами 
условий и обязательств, предусмот-
ренных в них;

– лицензирования деятельности 
профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг;

– создания системы защиты прав 
владельцев и контроля за соблюде-
нием их прав эмитентами и профес-
сиональными участниками рынка 
ценных бумаг;

– запрещения и пресечения дея-
тельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
на рынке ценных бумаг без соответ-
ствующей лицензии.

Государственное регулирование 
рынка ценных бумаг должно обес-
печивать достижение трех основ-
ных целей: 1) защиту прав инвесто-
ров; 2) обеспечение эффективности, 
транспарентности и справедливости 
рынка; 3) снижение систематическо-
го риска. Неадекватное регулирова-
ние может наложить необоснован-

ное бремя на рынок и препятство-
вать рыночному росту и развитию. 
Цели и принципы регулирования 
рынка ценных бумаг сформулиро-
ваны в Рекомендациях Междуна-
родной организации по ценным бу-
магам (International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO), яв-
ляющейся международной органи-
зацией, объединяющей регулято-
ров фондового рынка более чем ста 
стран мира для сотрудничества, объ-
единения усилий по созданию эф-
фективных и «прозрачных» рынков, 
обмена информацией и опытом.

Общие признаки эффективного 
регулирования, которые способст-
вуют нормальному экономическому 

росту, можно определить следую-
щим образом:

– не должно быть излишних 
барьеров входа и выхода на рынок 
ценных бумаг и барьеров в торговле 
отдельными инструментами;

– рынки должны быть открыты 
для самого широкого круга участни-
ков, которые отвечают установлен-
ным критериям допуска на рынок;

– при формировании политики 
регулирующего органа необходимо 
учитывать воздействие накладывае-
мых ограничений;

– регуляционное воздействие 
должно быть равным для всех, 
кто принимает определенное фи-
нансовое обязательство.

Юридическая, налоговая и акка-
унтинговая система, в рамках кото-
рой рынки ценных бумаг функцио-
нируют, должна быть адекватной 
и эффективной.

Лицензирование профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных 
бумаг. В Основах законодательства 
ЕврАзЭС о рынке ценных бумаг:

1. Установить, что лицензирова-
ние профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг осуще-
ствляет самостоятельный государ-
ственный орган, к компетенции ко-
торого относится регулирование, 
надзор и контроль за деятельно-
стью на рынке ценных бумаг госу-
дарства–члена ЕврАзЭС (лицензи-
рующий орган).

2. Определить, что соискателем 
лицензии может быть только юри-
дическое лицо, созданное и зареги-
стрированное в соответствии с за-
конодательством государства–чле-
на ЕврАзЭС (резидент), на фондо-
вом рынке которого оно планирует 
осуществлять профессиональную 
деятельность.

3. Установить, что лицензирую-
щий орган формирует и ведет ре-
естр лицензий. Информация, содер-
жащаяся в реестре лицензий, явля-
ется открытой.

Юридическая, налоговая 
и аккаунтинговая 
система, в рамках 

которой рынки ценных 
бумаг функционируют, 

должна быть адекватной 
и эффективной
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4. В целях исключения кон-
фликта интересов, возникающего 
при совмещении профессиональ-
ной деятельности по ценным бума-
гам с иными видами деятельности, 
следует ограничить право осуще-
ствления лицензиатом видов дея-
тельности, не связанных с профес-
сиональной деятельностью на рын-
ке ценных бумаг, за исключением 
случаев, предусмотренных зако-
нодательством государства–члена 
ЕврАзЭС.

5. Установить, что лицензирова-
нию подлежат следующие виды про-
фессиональной деятельности:

брокерская деятельность;
дилерская деятельность;
деятельность по учету прав 

на ценные бумаги;
деятельность по управлению цен-

ными бумагами и другими финансо-
выми инструментами (управлению 
инвестиционным портфелем);

деятельность по организации тор-
говли ценными бумагами и другими 
финансовыми инструментами.

6. Национальным законодатель-
ством государства–члена ЕврАзЭС 
могут быть предусмотрены иные ви-
ды профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, подлежащие 
лицензированию.

Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг в рамках полу-
ченной лицензии вправе оказывать 
консультационные услуги по вопро-
сам деятельности на рынке ценных 
бумаг.

Рассмотреть возможность выда-
чи лицензий с ограниченным сро-
ком действия с правом последующе-
го продления. Национальным зако-
нодательством государства–члена 
ЕврАзЭС может быть предусмотре-
на выдача лицензий без ограничения 
срока ее действия.

7. Определить, что вид деятель-
ности, на осуществление которого 
выдана лицензия, может выполнять-
ся только лицензиатом без передачи 

права на его осуществление друго-
му лицу.

Лицензионные требования, предъ-
являемые к лицензиатам и соиска-
телям лицензии. В Основах законо-
дательства ЕврАзЭС о рынке цен-
ных бумаг:

1. Установить, что лицензиат (со-
искатель лицензии) должен соответ-

ствовать обязательным лицензион-
ным требованиям и условиям.

Определить, что обязательны-
ми лицензионными требованиями 
и условиями являются:

1.1. Соблюдение лицензиатом за-
конодательства о ценных бумагах го-
сударства, на фондовом рынке кото-
рого он работает;

1.2. Исполнение вступивших 
в законную силу судебных реше-
ний по вопросам осуществления 
лицензируемого вида деятельности 
на рынке ценных бумаг;

1.3. Соответствие собственного 
капитала или чистых активов ли-
цензиата (соискателя лицензии) 
и иных его финансовых показателей 

установленным нормативам доста-
точности, ограничивающим риски 
при осуществлении профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных 
бумаг;

1.4. Соответствие руководите-
лей и работников лицензиата (соис-
кателя лицензии) квалификацион-
ным требованиям, установленным 
законодательством о ценных бума-
гах и нормативными правовыми ак-
тами государственного органа, осу-
ществляющего контроль и надзор 
на рынке ценных бумаг;

1.5. Отсутствие судимости и на-
личие необходимого стажа работы 
у руководящих работников лицен-
зиата (соискателя лицензии). Пе-
речень руководящих работников 
лицензиата (соискателя лицензии) 
и требования к стажу работы опре-
деляется законодательством госу-
дарства–члена ЕврАзЭС;

1.6. Руководитель, должностные 
лица, контролер лицензиата, а так-
же руководитель и работники струк-
турного подразделения, к функциям 
которого относится осуществление 
деятельности по учету прав на цен-
ные бумаги, не могут одновременно 
занимать аналогичные должности 
другого лицензиата (включая чле-
нов администрации, наблюдательно-
го совета (совета директоров);

1.7. Наличие у лицензиата (со-
искателя лицензии) коллегиально-
го органа – контрольной службы 
(службы внутреннего аудита) либо 
не менее одного контролера, основ-
ным местом работы которого явля-
ется работа у лицензиата (соискате-
ля лицензии).

2. Установить особые требова-
ния, предъявляемые для получения 
лицензии и при осуществлении дея-
тельности по учету прав на ценные 
бумаги и деятельности по органи-
зации торговли ценными бумагами 
– наличие соответствующих про-
граммно-технических средств. За-
конодательством государства–члена 

Национальным 
законодательством 
государства–члена 

ЕврАзЭС могут быть 
предусмотрены иные 

виды профессиональной 
деятельности 

на рынке ценных 
бумаг, подлежащие 

лицензированию
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ЕврАзЭС могут быть предусмотре-
ны иные особые требования, предъ-
являемые для получения лицензии 
и при осуществлении лицензируе-
мой деятельности.

Основания для приостановления 
или прекращения действия лицен-
зии. В Основах законодательства 
ЕврАзЭС о рынке ценных бумаг:

1. Установить, что приостанов-
ление действия лицензии осуще-
ствляется лицензирующим орга-
ном в случае неоднократного нару-
шения в течение одного года про-
фессиональным участником рын-
ка ценных бумаг законодательства 
о ценных бумагах или неустранение 
нарушений, выявленных лицензи-
рующим органом, повлекших выне-
сение письменного предупреждения 
(предписания) об их устранении, 
а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством го-
сударства–члена ЕврАзЭС, лицен-
зирующим органом которого выда-
на лицензия.

Приостановление действия ли-
цензии осуществляется по решению 
лицензирующего органа на срок до 6 
месяцев.

2. Установить, что по решению 
лицензирующего органа действие 
лицензии может быть возобновлено 

после письменного уведомления ли-
цензиатом об устранении им наруше-
ний, повлекших за собой приостанов-
ление действия лицензии, с приложе-
нием документов, подтверждающих 
их устранение. Решение о возобнов-
лении действия лицензии вступает 
в силу со дня его принятия.

3. Ввести следующие случаи, 
при наступлении которых действие 
лицензии может быть прекращено:

по инициативе лицензиата;
по решению лицензирующего ор-

гана либо суда об аннулировании 
лицензии;

по истечении срока, на который 
она выдана;

при ликвидации (прекращении 
деятельности) или реорганизации 
лицензиата.

Лицензия может быть аннулиро-
вана (отозвана) в случаях:

– неоднократного нарушения 
в течение одного года лицензиатом 
законодательства государства–члена 
ЕврАзЭС о ценных бумагах или ли-
цензионных требований и усло-
вий осуществления лицензируемой 
деятель ности;

– нарушения лицензиатом тре-
бований законодательства о про-
тиводействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирова-
нию терроризма;

– неустранение лицензиатом 
в установленный срок нарушений, 
повлекших за собой приостановле-
ние действия лицензии;

– осуществление лицензиатом 
видов деятельности, не предусмот-
ренных лицензией;

– аннулирование или отзыв ли-
цензии на осуществление банков-
ских операций – для банков и не-
банковских кредитно-финансовых 
организаций;

– иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством государ-
ства–члена ЕврАзЭС.

4. Обязать лицензирующий ор-
ган при принятии решения о при-
остановлении или прекращении дей-
ствия лицензии письменно уведо-
мить лицензиата о таком решении 
с указанием оснований прекраще-
ния или приостановления действия 
лицензии.

В шестом разделе Основ долж-
ны содержаться заключительные 
положения. В частности, порядок 
вступления Основ в силу и вопро-
сы приведения законодательства 
государства–члена Сообщества 
в соответствие с настоящими Ос-
новами.
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вого центра. Идеальная модель фондового рынка России на долгосрочную 
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7 октября 2008 г. утвержде-
на Концепция развития граждан-
ского законодательства, которая 
«не предполагает ни новую коди-
фикацию отечественного граждан-
ского законодательства, ни даже 
подготовку новой редакции ГК»1. 
В то же время некоторые положе-
ния Концепции предусматривают 
создание в Гражданском кодексе 
новых общих правил. «По сущест-
ву, должны быть заново созданы 

и помещены в ГК общая часть вещ-
ного права; общие нормы о госу-
дарственной регистрации имуще-
ственных прав; о ценных бумагах 
и об их обращении»2.

Представляется необходимым 
более подробно остановиться на не-
которых аспектах совершенство-
вания законодательства о ценных 
бумагах.

Во-первых, это проблема юри-
дической природы бездокументар-
ных ценных бумаг. Дематериализа-
ция ценных бумаг обусловлена объ-
ективными потребностями жизни, 
она позволяет снизить издержки об-
ращения и сократить время, необхо-
димое для перехода прав на ценные 
бумаги. В настоящее время бездо-
кументарные ценные бумаги рядом 
авторов не признаются таковыми, 
в то же время не меньшее количе-
ство авторов считает, что бездоку-
ментарные ценные бумаги имеют 
право на существование, и, более 
того, видят за ними будущее. Ис-
ключение бездокументарных цен-
ных бумаг из круга ценных бумаг 
теоретически может быть оправ-
дано, если исходить из постулата, 

что ценные бумаги это вещи, а если 
нет вещей, то нет и ценных бумаг, 
однако, практически это, как впол-
не обоснованно указывается в Про-
екте Концепции, «может приве-
сти к масштабной и коренной лом-
ке значительного массива норма-
тивных актов, имеющих широкое 
и повседневное применение»3. С на-
шей точки зрения ценные бумаги, 
как документарные, так и бездо-
кументарные, являются достаточ-
но уникальными объектами граж-
данского права, предназначенными 
участвовать в гражданском обороте, 
при этом обращение закрепленных 
в них прав должно осуществляться 
не по правилам уступки требова-
ний, а в ином порядке, который бы 
обеспечил другие, более действен-
ные способы защиты, в частности, 
вещно-правовые. Поэтому на бездо-
кументарные ценные бумаги прак-
тикой был распространен вещно-
правовой режим, что можно объ-
яснить тем, что бездокументарные 
ценные бумаги, как впрочем и до-
кументарные, по своей юридиче-
ской природе являются объекта-
ми абсолютного права. Но если 
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абсолютное право (право собствен-
ности) на документарные ценные 
бумаги признается всеми, то абсо-
лютное право на бездокументар-
ные ценные бумаги не является бес-
спорным. В Проекте Концепции 
содержалось предложение «опре-
делить характер прав лица, пра-
ва которого на бумаги закрепле-
ны посредством записей в реест-
ре или на счете депо, как прав аб-
солютных и подлежащих защите 
от всех третьих лиц»4. В самой Кон-
цепции уже отсутствует упомина-
ние о таком праве, но представля-
ется, что разработка и признание 
такого абсолютного права необхо-
димы, ибо в ином варианте мы бу-
дем вынуждены на бездокументар-
ные ценные бумаги распространять 
по аналогии режим документар-
ных ценных бумаг с определенны-
ми ограничениями, что и предложе-
но в самой Концепции. «Ввиду от-
сутствия у таких «бумаг» матери-
альной формы применение к ним 
всего комплекса норм, регулирую-
щих отношения по поводу вещей, 
вызывает практические затрудне-
ния… В связи с этим необходимо 
закрепить в ГК относительно раз-
вернутую систему норм, регули-
рующих те отношения по поводу 
бездокументарных ценных бумаг, 
которые не подпадают под дейст-
вие общих положений о «класси-
ческих» ценных бумагах»5.

Бездокументарные ценные бу-
маги в классическом понимании ве-
щами не являются, но они и не яв-
ляются имущественными правами, 
а представляют собой определен-
ную идеальную оболочку, скрываю-
щую за собой совокупность таких 
прав6. Это свойство бездокумен-
тарных ценных бумаг и предопре-
деляет особенности абсолютного 
права на них, которое, с нашей точ-
ки зрения, включает в себя юриди-
чески обеспеченные возможности 
лица быть указанным (записанным 

в книгах субъекта, осуществляю-
щего учет ценных бумаг) в каче-
стве управомоченного на данную 
ценную бумагу лица; распоряжать-
ся бездокументарными ценными 
бумагами своей властью и в своем 
интересе, а также требовать от дру-
гих лиц воздерживаться от пося-
гательств на принадлежащие ему 

права. Таким образом, мы полага-
ем, что право на бездокументарную 
ценную бумагу может рассматри-
ваться как особое абсолютное пра-
во, построенное на модели права 
собственности, но не тождествен-
ное ему.

Второй проблемой, тесно свя-
занной с рассмотренной, является 
проблема защиты прав владельцев 
таких ценных бумаг. Действующее 
законодательство о ценных бумагах 
исходит из того, что бездокумен-
тарные ценные бумаги, как и до-
кументарные ценные бумаги, мо-
гут принадлежать на праве собст-
венности, что ведет к формальному 
выводу о возможности применения 

как вещно-правовых, так и обяза-
тельственно-правовых средств за-
щиты прав на них.

Обязательственно-правовые 
средства, как показывает практика, 
менее эффективны при незакон-
ном списании бездокументарных 
ценных бумаг. Признание перво-
начальной сделки недействитель-
ной еще не означает, что ущемлен-
ные права владельца ценных бумаг 
будут восстановлены, поскольку 
не означает недействительности 
всех последующих сделок. Имен-
но отсутствие эффективных обя-
зательно-правовых средств защи-
ты прав владельцев бездокумен-
тарных ценных бумаг обусловило 
применение на практике виндика-
ционного иска в данных отноше-
ниях. Но является ли такое сред-
ство защиты виндикационным тре-
бованием в традиционном смысле 
слова? Представляется, что нет. 
При передаче эмиссионных цен-
ных бумаг (а именно они являют-
ся, как правило, бездокументарны-
ми) посредством трансферта лицо 
признается их владельцем после 
совершения трансферта – внесе-
ния соответствующей записи в ре-
естр. Поэтому при незаконном спи-
сании бездокументарных ценных 
бумаг требование предъявляется 
лицом, формально не являющимся 
владельцем ценных бумаг, не ука-
занным в реестре, т. е. нелегити-
мированным лицом к лицу, леги-
тимированному в установленном 
законом порядке. В этом его су-
щественное отличие от виндика-
ционного иска, когда управомо-
ченное лицо – невладеющий соб-
ственник предъявляет требование 
к неуправомоченному лицу – вла-
деющему несобственнику. Требо-
вание собственника, утратившего 
владение вещью, всегда основыва-
ется на титуле, и именно основы-
ваясь на этом титуле, он истребу-
ет свою вещь у лица, не имеющего 

Второй проблемой, 
тесно связанной 
с рассмотренной, 
является проблема 

защиты прав владельцев 
таких ценных бумаг



81

рынок ценных бумаг

прав на эту вещь. При незаконном 
списании бездокументарных цен-
ных бумаг такого титула у лица, 
заявляющего требование, нет, по-
этому применение виндикацион-
ного иска в отношениях с бездо-
кументарными ценными бумагами 
упречно. Ценные бумаги обладают 
достаточной спецификой, которая 
не только не утрачивается, но да-
же и усиливается при бездокумен-
тарной форме их выпуска. Винди-
кационный иск, сконструирован-
ный за многие сотни лет до появле-
ния самих ценных бумаг, не может 
учитывать эти особенности. Отсут-
ствие адекватного средства защи-
ты прав владельцев бездокумен-
тарных ценных бумаг не означает, 
что законодательство не должно 
совершенствоваться и изменять-
ся с учетом реалий сегодняшнего 
дня. «Отрицание виндикационно-
го иска в том виде, как он тради-
ционно понимается в догме пра-
ва, вовсе не означает невозмож-
ность конструирования сходных 
с ним средств защиты права собст-
венности на ценные бумаги»7. По-
этому следует только приветство-
вать положения Концепции, посвя-
щенные защите прав владельцев 
бездокументарных ценных бумаг, 
в которых учтена существующая 
в юридической литературе крити-
ка применения виндикационного 
иска. «Ввиду особенностей юриди-
ческой конструкции бездокумен-
тарной ценной бумаги использова-
ние виндикационного иска для за-
щиты прав владельца, утративше-
го права на такую ценную бумагу, 
нежелательно, поскольку исполь-
зуемые в этом случае защитные 
механизмы основаны на тради-
ционных представлениях о защи-
те владения вещью»8. В Концеп-
ции также отмечается, что «усло-
вия удовлетворения этого требова-
ния и распределения бремени до-
казывания должны определяться 

так же, как и в отношении класси-
ческих ценных бумаг, с учетом осо-
бенностей прав, составляющих со-
держание бездокументарных цен-
ных бумаг»9. В юридической лите-
ратуре предлагались различные ва-
рианты юридической конструкции 
такого требования, которые могут 
быть взяты за основу10.

Создание абсолютно-правово-
го средства судебной защиты прав 
владельцев бездокументарных цен-
ных бумаг, построенного на прин-
ципах виндикационного требова-
ния, но учитывающего специфику 
бездокументарных ценных бумаг, 
особенности учета и перехода прав 
на них, позволит более адекватно 
регулировать такие отношения, и – 
в то же время такое средство защи-
ты не должно противоречить посту-
латам гражданского права.

Третья проблема ,  которую 
также представляется необходи-
мым осветить, касается обраще-
ния именных ценных бумаг. В со-
ответствии с п. 2 ст. 146 ГК РФ 

права, удостоверенные именной 
ценной бумагой, передаются в по-
рядке, установленном для уступ-
ки требований (цессии). Однако 
именные ценные бумаги, в отли-
чие от обыкновенных именных цен-
ных бумаг (ректа-бумаг), не могут 
передаваться в порядке цессии11, 
поскольку, как совершенно верно 
подметил Д. Степанов, такая пере-
дача не согласуется ни с природой 
таких ценных бумаг, ни со специ-
фикой прав, заключенных в этих 
ценных бумагах12.

Право на именные ценные бу-
маги переходит к приобретателю 
с момента внесения записи об этом 
по книге обязанного лица. Такое 
оформление перехода прав на цен-
ные бумаги не может признавать-
ся цессией, и еще с дореволюцион-
ных времен переход прав на ценные 
бумаги, когда необходимо совер-
шение записи по книге обязанного 
лица, получил название трансфер-
та, под которым в широком смысле 
слова понимаются всякие измене-
ния, вносимые в текст реестровой 
записи. М. М. Агарков писал, что за-
конодательство «не знает каких-ли-
бо положений, которые служили бы 
основанием для распространения 
на трансферт по заявлению отчуж-
дателя положений, установленных 
в Г. К. для цессии»13. Поэтому по-
ложение Концепции, предусмат-
ривающее необходимость отразить 
в ст. 146 ГК РФ «такой способ пе-
редачи прав на именные ценные 
бумаги, как трансферт по счетам 
(книгам) должника, что делает не-
обходимым включение в ГК норм, 
посвященных общему регулирова-
нию передачи (трансферта) цен-
ной бумаги как способа создания 
легитимного держателя бумаги»14, 
весьма своевременно и актуально. 
Следует обратить внимание на то, 
что трансферт по заявлению от-
чуждателя ценен тем, что упроща-
ет отношения по передаче ценных 

Право на именные ценные 
бумаги переходит 
к приобретателю 

с момента внесения 
записи об этом по книге 

обязанного лица
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бумаг, поскольку каждая переда-
ча прав на именную ценную бума-
гу находит свое закрепление в рее-
стре владельцев именных ценных 
бумаг, благодаря чему такие бума-
ги и обладают признаком публич-
ной достоверности.

Совершенствование граждан-
ского законодательства, посвя-
щенного ценным бумагам, одно-
значно необходимо, оно затраги-
вает гораздо больший круг про-
блем, чем те, которые рассмотрены 
в данной статье, но представляется, 

что без разрешения обозначенных 
проблем учения о ценных бумагах 
мы не сможем создать современ-
ную, эффективную систему зако-
нодательства в этой области.
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Договор негосударственного пен-
сионного обеспечения (далее – пен-
сионный договор) заключается между 
вкладчиком (физическим или юриди-
ческим лицом уплачивающим пенси-
онные взносы) и негосударственным 
пенсионным фондом (далее – фонд) 
в пользу участника (физическое ли-
цо, которому должны производиться 
выплаты негосударственной пенсии). 

Вкладчик может уплачивать взносы 
в интересах иного лица либо в свою 
пользу. Закон не исключает случаи, 
когда вкладчиком может выступать 
публичное образование (например, 
субъект федерации, муниципальное 
образование в лице соответствую-
щих органов). В таком случае выго-
доприобретателями (участниками) 
по пенсионным договорам становят-
ся, как правило, работники бюджет-
ных предприятий, определенные ка-
тегории населения региона.

Схема организации негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния на основе средств субфедераль-
ных и муниципальных бюджетов 
за более чем семнадцатилетнюю ис-
торию развития негосударственных 
пенсионных фондов в России1 заре-
комендовала себя как одна из наибо-
лее перспективных. Это не в послед-
нюю очередь объясняется стабиль-
ностью поступления и достаточны-
ми объемами пенсионных взносов. 
Кроме того, в таком случае вклад-
чика и фонд объединяет социальная 
направленность деятельности.

Вместе с тем, практика надзо-
ра в сфере негосударственного пен-
сионного обеспечения свидетель-
ствует о наличии проблем, требую-
щих особого внимания. К ним от-
носятся: обеспечение и защита прав 
и интересов граждан, являющих-
ся участниками негосударствен-
ных пенсионных фондов, снижение 
рисков неисполнения субъектами 

Вопросы регулирования отношений в сфере 
негосударственного пенсионного обеспечения 

с участием бюджетных средств
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отношений принятых на себя обяза-
тельств, обеспечение целевого и эф-
фективного расходования бюджет-
ных средств.

Согласно п. 2. ст. 2 Закона о не-
государственных пенсионных фон-
дах2 деятельность фонда по негосу-
дарственному пенсионному обес-
печению участников фонда осуще-
ствляется на добровольных началах 
и включает в себя аккумулирование 
пенсионных взносов, размещение 
и организацию размещения пенси-
онных резервов, учет пенсионных 
обязательств фонда, назначение 
и выплату негосударственных пен-
сий участникам фонда.

По нашему мнению, выполне-
ние фондом указанных функций 
– в полном соответствии со взя-
тыми на себя договорными обяза-
тельствами – крайне проблематич-
но в отсутствие информации о раз-
мерах, периодичности и продолжи-
тельности внесения пенсионных 
взносов вкладчиками фонда. Соот-
ветственно и участник фонда име-
ет возможность рассчитать размер, 
срок выплаты подлежащих ему не-
государственных пенсий, исходя 
из выбранной им пенсионной схе-
мы, только при наличии указанной 
информации.

Поэтому в соответствии с п. 1 
ст. 12 Закона о негосударственных 
пенсионных фондах пенсионный до-
говор должен содержать положения 
о порядке и об условиях внесения 
пенсионных взносов. Также соглас-
но п. 4 Требований к пенсионным 
схемам негосударственных пенсион-
ных фондов, применяемым для него-
сударственного пенсионного обес-
печения населения3, применяемые 
фондами пенсионные схемы долж-
ны определять: а) порядок внесе-
ния пенсионных взносов вкладчи-
ками фонда, их размеры, периодич-
ность и продолжительность внесе-
ния; б) порядок получения участ-
никами фонда негосударственных 

пенсий, их размеры, периодичность 
и продолжительность выплат.

Вышеуказанные условия уста-
навливаются Пенсионными прави-
лами фонда, к положениям кото-
рых присоединяется вкладчик, а так-
же могут быть дополнены пенси-
онным договором. В этом случае 
вкладчик, заключивший с фондом 
договор в свою пользу (сам став-
ший участником), во взаимоотно-
шениях с фондом ориентируется 
на принятые на себя обязательства, 
неисполнение которых влечет из-
менение размера, периодичности 
и продолжительности выплат не-
государственных пенсий со сторо-
ны фонда.

Однако достаточно распростра-
ненными являются ситуации, когда 
вкладчиком выступает лицо, заклю-
чающее договор в пользу иного ли-
ца – участника. Отношения вклад-
чика и фонда регулируются пенси-
онным договором и, как правило, 
актом вкладчика. Изменение сто-
ронами указанного договора, а рав-
но внесение вкладчиком изменений 
в указанный акт, например, в части 
изменения порядка внесения пен-
сионных взносов, их размеров, пе-
риодичности и продолжительности 
внесения также повлечет за собой 
изменение размера, периодичности 
и продолжительности выплат него-
сударственных пенсий участникам 
со стороны фонда.

Эффективное развитие негосу-
дарственного пенсионного обеспе-
чения предполагает совершенство-
вание защиты и обеспечения прав 
и интересов граждан в указанной 
сфере. Обеспечение прав граждан 
– участников фонда невозможно 
без полной информации об их от-
ношениях с фондом, а равно ин-
формации о возможных изменени-
ях в данных отношениях. Однако 
действующим нормативным регули-
рованием участникам не предостав-
лено право доступа к информации 

обо всех аспектах отношений меж-
ду вкладчиком и фондом, не уста-
новлена обязанность фонда либо 
вкладчика информировать участ-
ников о возможных изменениях 
и об их последствиях.

Более того, любые изменения 
в отношениях между вкладчиком 
(не являющимся участником) и фон-
дом, затрагивающие права участни-
ка, должны соотноситься с положе-
ниями ст. 430 ГК РФ, регулирую-
щей отношения в связи с заключе-
нием договора в пользу третьего ли-
ца, которым является договор между 
вкладчиком и фондом в пользу ино-
го лица – участника фонда. Соглас-
но п. 2 ст. 430 ГК РФ с момента вы-
ражения третьим лицом должнику 
намерения воспользоваться своим 
правом по договору стороны не мо-
гут расторгать или изменять заклю-
ченный ими договор без согласия 
третьего лица. То есть, с того момен-
та, как гражданин становится уча-
стником фонда, любые изменения 
в отношениях между вкладчиком 
и фондом должны совершаться толь-
ко с согласия участника фонда.

В свою очередь бюджетные сред-
ства, направляемые в фонд, долж-
ны расходоваться на условиях по-
вышенной сохранности и надежно-
сти, поскольку их источником явля-
ются перераспределенные доходы 
от использования ресурсов регио-
на (территории), а цели расходова-
ния не могут расходиться с целя-
ми существования самого механиз-
ма бюджетного перераспределения 
и расходными обязательствами со-
ответствующих органов государст-
венной власти или местного само-
управления, обусловленными пол-
номочиями данных органов.

Сотрудничество публичного об-
разования и фонда влечет послед-
ствия различного характера для обе-
их сторон. Фонд, с одной сторо-
ны, выполняет свои обязанности 
по пенсионному договору в качестве 
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участника гражданских правоотно-
шений, но, с другой стороны, реали-
зует акт вкладчика, который, по сво-
ей сути, является мерой социаль-
ной политики органа государствен-
ной власти или местного самоуправ-
ления. Вкладчик, с одной стороны, 
способствует повышению социаль-
ной защищенности граждан посред-
ством как прямого финансирования 
(внесение пенсионных взносов), так 
и повышения общего уровня фи-
нансовой грамотности населения, 
а с другой стороны, вносит вклад 
в развитие конкретного фонда путем 
распространения информации о его 
услугах и непосредственного обеспе-
чения уставной деятельности за счет 
части пенсионных взносов.

В настоящее время также ак-
тивно практикуется вовлечение са-
мих граждан в систему негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
на принципах «софинансирования» 
(на «паритетной» основе). В таком 
случае при наличии «основного» до-
говора фонда с вкладчиком – пуб-
личным образованием, заключенно-
го в пользу третьих лиц, гражданин 
также заключает с фондом «инди-
видуальный» договор, согласно ко-
торому вносит пенсионные взносы 
в свою пользу, но на условиях, опре-
деленных вкладчиком – публичным 
образованием. В результате пенсион-
ные выплаты, производимые фондом 
в пользу гражданина, будут форми-
роваться как из взносов, внесенных 
гражданином лично, так и из взно-
сов основного вкладчика4. В зави-
симости от условий договора фонда 

с основным вкладчиком заключе-
ние гражданином «индивидуально-
го» пенсионного договора с фондом 
в некоторых случаях может носить 
добровольный характер, а в других 
– являться обязательным услови-
ем внесения основным вкладчиком 
взносов в пользу гражданина.

Наличие «индивидуального» 
пенсионного договора, заключен-
ного в развитие «основного» догово-
ра также должно предполагать нали-
чие у гражданина информации обо 
всех изменениях условий пенсион-
ного договора с основным вкладчи-
ком (актов вкладчика). Вне зависи-
мости от применения принципа «со-
финансирования» фонд становится 
обязанным лицом в пользу участ-
ников, то есть, обязан будет выпла-
чивать негосударственную пенсию 
на установленных условиях: размер, 
периодичность (частота) и продол-
жительность выплат.

Согласно п. 5 Требований к пен-
сионным схемам негосударственных 
пенсионных фондов, применяемым 
для негосударственного пенсион-
ного обеспечения населения, обяза-
тельным условием применения пен-
сионной схемы фонда является по-
лучение участником фонда пенсии 
в размере не менее 0,5 минималь-
ной государственной пенсии по ста-
рости. Условиями пенсионного до-
говора (актом основного вкладчи-
ка) нередко устанавливаются по-
вышенные требования к размеру, 
а также периодичности и продолжи-
тельности выплаты негосударствен-
ной пенсии.

Источник поступающих взносов 
(бюджет), цели расходования бюд-
жетных средств (реализация соци-
альной политики), ответственность 
фонда перед широким кругом лиц 
(органы власти, население региона) 
предполагают повышенные требова-
ния к обеспечению исполнения фон-
дом взятых на себя обязательств.

По нашему мнению, снизить рис-
ки неисполнения фондом своих обя-
зательств (по пенсионным выпла-
там, по выплатам выкупных сумм) 
необходимо путем четкого опреде-
ления всеми сторонами договора 
своих обязанностей. Данные усло-
вия договора (пенсионные схемы) 
могут быть определены как через 
фиксированные, так и плавающие 
величины, которые, однако, в свою 
очередь, должны позволять опреде-
лить ключевые параметры: размер, 
периодичность и продолжитель-
ность внесения пенсионных взно-
сов, размер пенсионных резервов, 
размер, периодичность и продол-
жительность пенсионных выплат. 
При этом в законе необходимо опре-
делить порядок возможного изме-
нения указанных показателей – ли-
бо необходимость получения согла-
сия участника, либо достаточность 
его предварительного уведомления, 
но в любом случае участник дол-
жен знать о последствиях плани-
руемых изменений, поскольку они 
отразятся на размере, периодично-
сти и продолжительности пенсион-
ных выплат, а также на размере вы-
купной суммы при расторжении до-
говора.

1 Указ Президента РФ от 16.09.1992 № 1077 «О негосударственных пен-
сионных фондах» // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 
21.09.1992, № 12. Ст. 925.

2 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» // Собрание законодательства РФ.1998. № 19 Ст. 2071.

3 Требования к пенсионным схемам негосударственных пенсионных фондов, 
применяемым для негосударственного пенсионного обеспечения населе-

ния, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.12.1999 г. № 1385 // 
Собрание законодательства РФ.1999. № 51. Ст. 6353.

4 Описанная «трехсторонняя» схема используется и в корпоративных про-
граммах негосударственного пенсионного обеспечения, где вкладчиком 
выступает организация – работодатель в интересах своих сотрудников. 
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Как известно, выбор спосо-
бов и источников финансиро-
вания для любого предприятия 
зависит от многих факторов: 
опыта работы на рынке, его 
текущего финансового состоя-
ния и тенденций развития, до-
ступности тех или иных источ-
ников финансирования, способ-
ности предприятия подгото-
вить все требуемые документы 
и представить проект финан-
сирующей стороне, а так-
же от условий финансирова-
ния (стоимости привлекаемо-
го капитала).

В момент основания компании 
финансовую базу обычно составля-
ют средства учредителей. В процес-
се роста бизнеса учредители как пра-
вило начинают обращаться к заемно-
му финансированию, на определен-
ном этапе развития удается найти 
банковские источники. При недо-
ступности последних предприятия 
часто обращаются к эмиссионной 
деятельности.

Эмиссия – установленная зако-
ном последовательность действий 
эмитента по размещению эмисси-
онных ценных бумаг, т. е. их отчуж-
дению первым владельцам путем 
заключения гражданско-правовых 
сделок.

По данным информационного 
агентства Cbonds, 49 выпусков кор-
поративных облигаций 31 эмитен-
та Уральского федерального окру-
га находилось в обращении на внут-
реннем рынке в 2009 году. Характе-
ризуя отраслевую принадлежность 
эмитентов УрФО, можно сделать 
вывод – компании сектора черной 
металлургии, финансового сектора 
и электроэнергетики более других 
отраслей используют долговой ры-
нок для дополнительного долгово-
го финансирования. Наименьшие 
объемы заимствований в химиче-
ской и нефтехимической промыш-
ленности, а также в горнодобываю-
щей промышленности и промыш-
ленности строительных материалов. 
Компании пищевой, легкой и тек-
стильной промышленности, нефтега-
зовой отрасли Уральского федераль-
ного округа не используют долговой 
рынок для привлечения финанси-
рования. Такое положение дел об-
условлено отраслевой спецификой 
экономики Урала и соответствую-
щей концентрацией капитала.

При размещении ценных бумаг 
на бирже, у компании чаще всего 
появляется возможность заимство-
вать на лучших условиях в будущем 
(легче и на более низких процентах). 
На конец 2009 года в котировальные 

списки ММВБ были включены 17 
облигаций 10 компаний Уральско-
го федерального округа, многие ком-
пании торгуются как «внесписоч-
ные». В течение прошлого года мно-
гие эмитенты облигаций были ис-
ключены из котировальных списков 
ФБ ММВБ, в частности, Межрегио-
нальная распределительная сетевая 
компания Урала, УБР и Р – Финанс, 
Фортум. Одновременно были вклю-
чены в котировальные списки обли-
гации Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

Капитализация рынка корпора-
тивных облигаций эмитентов УрФО 
на ФБ ММВБ на конец 2009 г. со-
ставила более 92 млрд руб. Прирост 
за отчетный период – 46 % (для срав-
нения – прирост за 2008 г. составил 
всего 3,5 %).

Привлечение капитала компания-
ми посредством эмиссии облигаций, 
безусловно, стал одним из наиболее 
привлекательных способов финан-
сирования бизнеса – главным обра-
зом с точки зрения владельцев, так 
как в этом случае не происходит пе-
рераспределения собственности. 
Данный источник финансирования 
позволяет разместить средства (об-
лигационный заем) среди большого 
числа заемщиков, тем самым снизить 
зависимость от одного кредитора. 

Обзор корпоративных облигаций 
Уральского федерального округа в 2009 г.

А. В. Целищева, ведущий специалист-эксперт Регионального отделения ФСФР
России в Уральском федеральном округе

Аннотация
В статье произведен обзор корпоративных облигаций Уральского федерального округа в 2009 г.: причины 
эмиссии, характеристика и динамика по отраслевой и территориальной принадлежности, обзор поправок 
в законодательство.
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Кроме того, облигационные заим-
ствования создают кредитную ис-
торию и рейтинг эмитента, тем са-
мым они способствуют благоприят-
ному отношению со стороны потен-
циальных инвесторов, кредиторов 
и контрагентов и позволяют компа-
нии размещать новые займы на бо-
лее выгодных условиях. Следует от-
метить и преимущества управления 
долгом – облигационный заем по-
зволяет эмитенту управлять объе-
мом долга путем покупки и прода-
жи облигаций на вторичном рынке 
в соответствии с текущим состояни-
ем платежного баланса. В то время 
как банку, например, не выгодно до-
срочное погашение основной суммы 
долга. Правильно сконструирован-
ный облигационный заем предостав-
ляет возможность компании привле-
кать средства на срок свыше пяти лет 
(более долгосрочных бумаг в России 
пока не размещалось). Большинство 
банковских кредитов дается не более 
чем на три года. Однако предприя-
тие, планирующее выпуск и размеще-
ние облигаций, должно иметь устой-
чивое финансовое положение, хоро-
шие перспективы развития, а обли-
гационный заем должен быть обес-
печен активами предприятия. Опыт 
последних лет показывает, что реаль-
ные шансы на успешное размещение 
своих облигаций имеют крупнейшие 
компании, хорошо известные на рын-
ке, демонстрирующие высокие тем-
пы развития и действующие в при-
влекательных для инвестора отрас-
лях, например таких, как энергетика 
и телекоммуникации.

Всего за 2008–2009 гг. было раз-
мещено 19 выпусков 16 эмитентов 
УрФО, из них в 2009 г. крупные раз-
мещения выпусков биржевых обли-
гаций в УрФО осуществили Магни-
тогорский металлургический комби-
нат (Челябинская область) и Пятая 
генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии (Свердлов-
ская обл.). В связи с этим среди субъ-
ектов УрФО наибольшую долю ка-
питализации корпоративных обли-
гаций на конец 2009 г. периода за-
няла Челябинская обл. – 44 %, уве-
личившая долю более чем на 10 % 
по сравнению с 2008 г. В результате 
этого Свердловская область оказа-
лась только на втором месте по дан-
ному показателю – 39 %, несмотря 
на то, что эмиссию облигаций здесь 
осуществили на первичном рынке 
А-ИнжинирингИнвест и Техноло-
гии Лизинга Инвест.

Вместе с тем, инвестиции в кор-
поративные облигации имеют риски, 
связанные прежде всего с рыночны-
ми процессами в экономике. Основ-
ной риск, связанный с инвестиция-
ми в облигации, это угроза техниче-
ских дефолтов. Причинами ситуа-
ции, когда компания не в состоянии 
выплатить свои долги по облига-
циям в установленный срок, могут 
стать отклонение от финансового 
плана, представленного инвесторам 
и кредиторам, или внесение в него 
существенных изменений; техниче-
ские факторы, связанные со слож-
ной внутренней структурой компа-
нии–эмитента облигаций; наруше-
ние некоторых условий кредитных 

договоров и другие, которые при-
водят к кризису денежной ликвид-
ности эмитента. Технический де-
фолт – это ситуация, когда компа-
ния не может выплатить свои долги 
в установленный срок. Так, за пери-
од с начала кризиса было отмечено 
два случая дефолтов по корпора-
тивным облигациям УрФО – Кур-
ганмашзавод – Финанс – 1 (несвое-
временная выплата купона в связи 
с отсутствием достаточного объе-
ма денежных средств на счетах эми-
тента) и Группа Магнезит –2 (неис-
полнение обязательства по приоб-
ретению облигаций по требованию 
их владельцев).

Для стабилизации рынка корпо-
ративных облигаций и недопущению 
дефолтов государством принимают-
ся ряд мер, направленных на защи-
ту прав их держателей (ввести обя-
занность раскрывать информацию 
о финансовом состоянии поручи-
телей, установить новые требова-
ния к поручителям по облигацион-
ным займам, ввести институт пред-
ставителей интересов облигацио-
неров на случай судебных разбира-
тельств и т. д.).

Таким образом, практика эмиссии 
облигаций для финансирования дея-
тельности компаний на сегодняшний 
день довольно востребована в УрФО 
и имеет ряд преимуществ перед ос-
тальными источниками финансовых 
ресурсов. Вместе с тем, в целях пред-
отвращения дефолтов, рынок обли-
гаций требует более пристального 
внимания со стороны регулирующих 
и законодательных органов.
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Противоположным понятию 
«частное право» (гражданское пра-
во) является понятие «публичное 
право», которое охватывает государ-
ственное, административное, соци-
альное, налоговое, уголовное, меж-
дународное публичное и процессу-
альное право. Вопреки норматив-
но-логической теории Х. Кельзена1 
проведение различия между пуб-
личным и частным правом имеет 
для действующего германского пра-
вопорядка фундаментальное значе-
ние. Оно важно не только для опре-
деления подсудности (срав. § 13 За-
кона о судопроизводстве2 § 40 Закона 

об административно-судебном про-
изводстве3, предл. 2 ч. 4 ст. 19 Основ-
ного закона ФРГ4), но и для правиль-
ной квалификации, а также с точки 
зрения правовых последствий дей-
ствий государственных органов.

К частноправовой деятельно-
сти государственных органов при-
меняется Германское гражданское 

уложение5 (ГГУ) и соответствующие 
законодательные акты в области 
частного права6. Публично-правовая 
деятельность же регулируется Феде-
ральным законом об административ-
ном производстве и законами феде-
ральных земель (исключения уста-
новлены в § 2 Закона об админист-
ративном производстве7). Если субъ-
ект публичной власти, независимо 
от наличия публично-правового за-
прета, использует при осуществле-
нии своей деятельности частнопра-
вовые формы (например, органи-
зационно-правовые формы юриди-
ческих лиц), то применяются соот-
ветствующие нормы частного права 
без всяких изменений и ограниче-
ний. Исключение составляют лишь 
случаи, когда определённый частно-
правовой институт непосредственно 
предусматривает специальные пред-
писания в отношении субъекта пуб-
личной власти (например, §§ 349 
и посл., § 310 Закона об акционер-
ных обществах8). Посредством за-
конодательных актов федеральных 
земель (например, предписания, ка-
сающиеся хозяйственной деятельно-
сти общин и закреплённые в Уста-
вах общин отдельных федеральных 
земель) не может быть изменено 
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федеральное законодательство в об-
ласти частного права (ст. 31 Основ-
ного закона ФРГ).

Не существует специального «ад-
министративного корпоративного 
права» и «административного част-
ного права», которое позволяло бы 
путём толкования ограничить им-
перативные нормы частного права 
в связи с существованием публич-
ного интереса9.

Публичное право является спе-
цифическим «правом, вытекающим 
из занимаемой должности» носите-
лей верховной власти и их органов, 
в силу которого права и обязанно-
сти возлагаются на определённо-
го носителя властных полномочий 
или орган власти. «Следовательно, 
публично-правовыми являются те 
обязанности, права, правопритяза-
ния и правовые отношения, кото-
рые исходят из правового предпи-
сания. Данное правовое предписа-
ние (потенциально либо фактиче-
ски) наделяет правами и возлага-
ет обязанности не на каждое лицо. 
Оно лишь обязывает либо уполно-
мочивает государство или отдель-
ный субъект, обязанный на основа-
нии государственных актов действо-
вать в общих интересах неограни-
ченного круга лиц»10 (так называе-
мая теория субъектов, или теория 
специального права). Если субъект 
государственной власти осуществ-
ляет свою деятельность в соответ-
ствии с теми же правовыми пред-
писаниями, которые действуют в от-
ношении частного лица, и соверша-
ет такие же действия, как и част-
ный субъект (например, заключение 
сделок для государственных нужд, 
обычное участие в уличном движе-
нии), то он осуществляет частнопра-
вовую деятельность.

По каждому конкретному слу-
чаю ведётся активная научная дис-
куссия. Согласно теории суборди-
нации, или субъективированной 
теории11, которой наряду с теорией 

субъектов придерживается судеб-
ная практика, правоотношение ре-
гулируется частным правом только 
в том случае, если его субъекты яв-
ляются равноправными. Правоот-
ношение также регулируется част-
ным правом, если между его субъ-
ектами существует субординация. 
Такое разграничение, которое, в об-

щем-то, типологически приемле-
мо, оказывается всё же непригод-
ным для следующих важных групп 
случаев, а именно при равноправ-
ных публично-правовых отноше-
ниях (публично-правовые догово-
ры между государством и иными 
объединениями публичного права) 
или частноправовых отношениях, 
построенных на субординации (на-
пример, в области правового поло-
жения несовершеннолетних, трудо-
вого права). Подробно различные 
теории рассматриваются в учебни-
ках по публичному праву.

В свете вышеуказанных крите-
риев во многих современных зако-
нах в области хозяйственного права 

присутствуют как публично-, так 
и частноправовые начала. Среди них 
можно назвать Закон против ограни-
чения конкуренции, Закон об энер-
го- и газоснабжении и Закон о те-
лекоммуникациях12. Вышеназван-
ные законы преследуют общую цель, 
а именно посредством ограничитель-
ных правовых норм привести обяза-
тельственно-правовые отношения, 
характеризующиеся отсутствием 
равноправия сторон либо наличием 
естественных монополий в сетевом 
хозяйстве, в соответствие с основ-
ной нормативной идеей, учитываю-
щей интересы сторон договора. Дан-
ные законы обеспечивают реализа-
цию принципа автономии воли и от-
носятся к частному праву13.

Закон против ограничения кон-
куренции14 (§ 33 в совокупности 
с §§ 19 и 20), Закон об энерго- и га-
зоснабжении15 (§ 32 Закона в сово-
купности с § 30 Закона против огра-
ничения конкуренции) и Закон о те-
лекоммуникациях (§ 44 в совокуп-
ности с §§ 28 и 42) содержат важ-
ные для практики нормы, которые 
непосредственно предоставляют за-
интересованным лицам права требо-
вания из специального деликтного 
права в отношении хозяйствующих 
субъектов, занимающих домини-
рующее положение на рынке. Поми-
мо этого нарушение этих предпи-
саний является нарушением зако-
на в смысле § 134 ГГУ16. В соответ-
ствии с § 1 Закона против ограни-
чения конкуренции и п. 2 ст. 101 
Договора о порядке деятельности 
Европейского Союза соглашения, 
ограничивающие конкуренцию, ко-
торые не удовлетворяют критери-
ям §§ 2 и 3 Закона против ограни-
чения конкуренции или п. 3 ст. 105 
Договора о порядке деятельности 
Европейского Союза, признаются 
ничтожными17. Если хозяйствен-
ное право возлагает на хозяйствую-
щие субъекты осуществление так 
называемых универсальных услуг 
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При попытке установления еди-
ного коллизионно-правового регу-
лирования частноправового ста-
туса компаний Европейский Со-
юз сталкивается со значительными 
проблемами1. Противоречие между 

стремлением к единообразному ре-
гулированию на международном 
уровне и желанием законодателя 
защитить национальные интересы 
проявляется в области международ-
ного частного права сильнее всего2. 
Многие вопросы коллизионно-пра-
вового регулирования частнопра-
вового статуса компаний остаются 
до сих пор нерешёнными. Это об-
стоятельство затрудняет взаимопро-
никновение и переплетение капита-
лов государств–членов ЕС, и, тем са-
мым, отрицательным образом оказы-
вает влияние на функционирование 
Общего европейского рынка.

Начиная с 2002 г. Суд Европей-
ских Сообществ своими решения-
ми подверг изменению коллизи-
онные правила государств–членов 
ЕС в отношении перенесения место-
нахождения правления компаний, 
или, по крайней мере, значительно 
их ограничил3.

В настоящее время в России 
происходит активное движение 

капиталов, товаров и услуг через 
границы. В общеправовом плане все 
иностранные юридические лица мо-
гут вести на территории РФ хозяй-
ственную деятельность, заключать 
сделки, создавать с участием рос-
сийских лиц или без них юридиче-
ские лица, в организационно-право-
вых формах предусмотренных рос-
сийским законодательством откры-
вать и закрывать представительства 
и филиалы, быть истцом и ответ-
чиком в суде и т. д. В соответствии 
с новыми условиями иностранные 
юридические лица могут занимать-
ся предпринимательской деятель-
ностью непосредственно на терри-
тории РФ, без создания каких-либо 
организационно-правовых структур, 
если только в федеральном законо-
дательстве не предусмотрены спе-
циальные изъятия. Возможно ско-
ро Россия столкнётся с теми про-
блемами, которые сегодня являют-
ся головной болью для многих го-
сударств–членов ЕС.

Перенесение местонахождения правления российского 
юридического лица за границу и иностранного 

юридического лица на территорию россии
Адель Янович Аухатов, доктор и магистр права Германии, кандидат юридических наук, научный 

сотрудник Института европейского и германского предпринимательского права, конкурентного 

права и права государственного регулирования, Свободный университет (г. Берлин)

Аннотация
При использовании теории инкорпорации для определения личного закона юридического лица существует 
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Коллизионно-правовое регули-
рование частноправового статуса 
юридических лиц и иностранных 
организаций, не являющихся юри-
дическими лицами по иностранно-
му праву, осуществляется на основе 
ст. 1202 и 1203 ГК РФ4. Российский 
законодатель нормативно закре-
пил в ГК РФ не только сам термин 
«личный закон юридического лица», 
но также его содержание – круг во-
просов, решаемых на основе личного 
закона (п. 2 ст. 1202 ГК РФ). Пункт 
1 ст. 1202 и п. 1 ст. 1203 ГК РФ за-
крепляют критерий места учрежде-
ния для определения личного зако-
на юридического лица и организа-
ции, не являющейся юридическим 
лицом по иностранному праву5.

Теория инкорпорации подчиня-
ет юридическое лицо правопоряд-
ку, в соответствии с предписаниями 
которого оно учреждено. Так, право-
мерно созданное юридическое ли-
цо может, не теряя своей первона-
чально приобретённой правосубъ-
ектности, перенести местонахожде-
ние своего правления из одного госу-
дарства в другое6. Это, в свою очередь, 
ведёт к либеральной практике при-
знания компаний. Помимо этого ис-
пользование теории инкорпорации 
для определения личного закона ком-
пании способствует развитию между-
народной торговли, так как учредите-
ли компании не связаны с жестким 
критерием фактического местона-
хождения административного центра 
и могут выбирать страну с наиболее 
либеральной системой права.

При господстве в российском 
коллизионном праве теории инкор-
порации для определения лично-
го закона организации становится 
возможным деятельность компа-
ний почтового ящика на террито-
рии РФ. Это, в свою очередь, мо-
жет иметь негативные последствия 
для внутренней экономической ста-
бильности российского государ-
ства. Компании почтового ящика 

представляют непосредственную 
опасность для кредиторов, потому 
что у таких компаний по законода-
тельству, в соответствии с которым 
они созданы, часто отсутствует тре-
бование минимального уставного 
капитала либо размер минимально-
го уставного капитала невелик.

При действии теории инкорпо-

рации существует также такая опас-
ность для внутренних интересов го-
сударства, как отплыв капиталов 
за границу. При господстве теории 
инкорпорации становится возмож-
ным перенос юридическим лицом 
местонахождения своего правления. 
При такой ситуации представляет-
ся интересным проанализировать 
возможность перенесения местона-
хождения российского юридическо-
го лица за границу. Возможно, в ма-
териальном праве России имеются 
предписания, позволяющие внести 
ясность в отношении интересующе-
го нас вопроса.

Предположим, что существует не-
кое юридическое лицо, учреждённое 

в соответствии с российским законо-
дательством. Спустя некоторое вре-
мя руководящими органами этого 
юридического лица принимается ре-
шение о переносе местонахождения 
правления за границу, т. е. принято 
решение изменить местонахождение 
юридического лица. Порядок приня-
тия решений органами юридическо-
го лица определён специальными за-
конами об отдельных видах юриди-
ческих лиц (Законом об АО, Зако-
ном об ООО и др.).

Поскольку было принято реше-
ние о переносе административно-
го центра юридического лица, т. е. 
об изменении его местонахожде-
ния, то в таком случае необходимо 
внести изменения в учредительные 
документы юридического лица, ко-
торые подлежат государственной 
регистрации. В соответствии с п. 4 
ст. 18 Закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» 
от 08.08.2001 г.7 в случае внесения 
изменений в сведения о юридиче-
ском лице в связи с переменой места 
нахождения юридического лица ре-
гистрирующий орган вносит в еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц соответствующую за-
пись и пересылает регистрацион-
ное дело в регистрирующий орган 
по новому месту нахождения юри-
дического лица.

В силу п. 1 ст. 18 Закона «О го-
сударственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей» государственная ре-
гистрация изменений учредитель-
ных документов юридического лица 
или внесение в государственный ре-
естр иных сведений о юридическом 
лице производятся регистрирующим 
органом по месту нахождения юри-
дического лица (согласно п. 2 ст. 54 
ГК РФ место нахождения юридиче-
ского лица определяется местом его 
государственной регистрации). Ина-
че говоря, регистрация изменений 
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в учредительных документах и иных 
сведений о юридическом лице про-
исходят в том регистрирующем ор-
гане, где уже имеется досье на дан-
ное юридическое лицо.

В комментариях М. М. Богуслав-
ского и С. И. Крупко к ст. 1214 ГК 
РФ8 отмечалось, что перенос места 
нахождения органов управления рос-
сийского юридического лица за пре-
делы России, основанный на реше-
нии его компетентного органа управ-
ления, не влечет за собой ликвида-
цию юридического лица и его исклю-
чение из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

Внеся изменения в учредитель-
ные документы и зарегистрировав 
их в государственном реестре, юри-
дическое лицо вполне правомерно 
может перенести своё местонахож-
дение за границу, поскольку жест-
кого требования последующего сов-
падения уставного и фактического 
местонахождения в российском за-
конодательстве нет. Примечатель-
но, что в российском материальном 
гражданском праве местонахожде-
ние юридического лица определя-
ется местом регистрации, которое 
в свою очередь определяется по ме-
сту нахождения указанного учреди-
телями в заявлении о государствен-
ной регистрации постоянно дейст-
вующего исполнительного органа, 
в случае отсутствия такого испол-
нительного органа – по месту нахож-
дения иного органа или лица, имею-
щих право действовать от имени 
юридического лица без доверенно-
сти (п. 2 ст. 8 Закона «О государст-
венной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей»). Также это место нахож-
дения должно быть указано в учре-
дительных документах. Таким об-
разом, место регистрации, уставное 
местонахождение и фактическое ме-
стонахождение правления в мате-
риальном гражданском праве сов-
падают. Однако для коллизионно-

правового регулирования юридиче-
ских лиц это не имеет решающего 
значения, поскольку место регис-
трации, уставное местонахождение 
и местонахождение органа управле-
ния юридического лица должны ука-
зывать на территорию РФ.

Необходимо отметить, что под 
переменой места нахождения юри-

дического лица Закон о государст-
венной регистрации юридических 
лиц понимает перемену места на-
хождения юридического лица внут-
ри страны, т. е. только в пределах 
РФ, а не за границу. Речь идёт 
не о коллизионно-правовых, а о ма-
териально-правовых нормах, по-
скольку этот закон не направлен 
на коллизионно-правовое регули-
рование. В юридической литера-
туре9 указывается на то, что пра-
вовые последствия переноса места 
нахождения органов управления 
юридического лица, учрежденно-
го по законам РФ, за ее пределы 
отечественным законодательством 
не урегулированы.

На практике реализовать поло-
жения, согласно которым прежний 
регистрирующий орган пересыла-
ет регистрационное дело по ново-
му местонахождению юридическо-
го лица, будет затруднительно, а по-
рой и практически невозможно, так 
как между государствами должно 
наличествовать соглашение, преду-
сматривающее регулирование этих 
вопросов. В случае отсутствия меж-
дународного соглашения уповать 
на принцип взаимности в подобных 
случаях также не приходится. Пе-
ренесение правления российского 
юридического лица за границу за-
висит также и от того, согласно ли 
иностранное государство с таким 
перенесением, или же оно преду-
сматривает особые правила каса-
тельно перенесения местонахожде-
ния юридического лица из-за грани-
цы на территорию своей страны.

Внесение изменений в учреди-
тельные документы юридического 
лица в отношении местонахождения 
не означает изменения применимого 
к юридическому лицу права. Таким 
образом, перенесение местонахожде-
ния головных органов юридическо-
го лица российского права за грани-
цу не ведёт к изменению его лично-
го закона. Им как был так и остаётся 
российский закон, поскольку значи-
мым является право страны, где уч-
реждено юридическое лицо (см. п. 1 
ст. 1202 ГК РФ), т. е. право страны – 
места первоначальной инкорпорации 
(учреждения) юридического лица.

Важно принять во внимание, 
что непредставление, или несвое-
временное представление, или пред-
ставление недостоверных сведений 
о юридическом лице в российский 
орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических 
лиц, в случаях, если такое представ-
ление предусмотрено законом, вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 50 МРОТ 
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(ст. 14.25 КоАП РФ10). В ст. 171 УК 
РФ11 также предусмотрена ответ-
ственность за представление доку-
ментов, содержащих заведомо лож-
ные сведения, за использование за-
ведомо подложного документа. В со-
ответствии с УК РФ такие действия 
будут квалифицироваться как неза-
конное предпринимательство.

Данные положения российско-
го законодательства о непредстав-
лении информации или несвоевре-
менном представлении информа-
ции приобретают особое значение, 
если произошло фактическое пере-
несение местонахождения юриди-
ческого лица без внесения соответ-
ствующих изменений в учредитель-
ные документы юридического лица 
и без их обязательной государствен-
ной регистрации. Следовательно, 
в соответствии с российским правом 
такое перенесение местонахождения 
является неправомерным.

Таким образом, перенесение ме-
стонахождения головных органов 
юридического лица российского пра-
ва за границу возможно в случае, ес-
ли внесены изменения в учредитель-
ные документы этого юридического 
лица и проведена их государствен-
ная регистрация в РФ, и законода-
тельство иностранного государства, 
в которое переносится местонахож-
дение юридического лица, не предъ-
являет особые требования к этому 
процессу. Перенос местонахожде-
ния юридического лица российского 
права за границу не повлечёт ни его 
ликвидации, ни исключения из Еди-
ного государственного реестра юри-
дических лиц.

Также возможно перенесение ме-
стонахождения правления иностран-
ной организации на территорию Рос-
сии, поскольку в ст. ст. 1202 и 1203 
ГК РФ закрепляется критерий места 
учреждения для определения лично-
го закона юридического лица и орга-
низации, не являющейся юридиче-
ским лицом по иностранному праву. 

Специального законодательного ре-
гулирования вопроса перенесения 
местонахождения правления ино-
странной организации на террито-
рию РФ не существует.

По мнению А. В. Асоскова, за-
крепление в российском законода-
тельстве критерия места учреждения 
юридического лица в целях опре-

деления личного закона не предпо-
лагало возникновения коллизий, 
связанных с перенесением местона-
хождения правления юридического 
лица. Российский (а ранее – совет-
ский) суд просто не вникает в вопро-
сы реального управления юридиче-
ского лица и т. п., строго формально 
определяя личный закон по месту 
учреждения12.

При разработке проекта треть-
ей части ГК РФ, в частности в от-
ношении ст. 1242 и 1243 проекта ГК 
РФ (ныне ст. 1202 и 1203 ГК РФ), 
германские эксперты13 высказыва-
лись против закрепления критерия 
инкорпорации. Свою позицию они 
обосновывали тем, что необходимо 

с самого начала преследовать цель 
пресечения лежащих на поверхно-
сти злоупотреблений, как напри-
мер, учреждения компаний, суще-
ствующих только в виде почтового 
ящика где-нибудь в Лихтенштейне, 
в штате Делавэр или в других «пра-
вовых оазисах». Для избежания по-
добных случаев рекомендовалось 
следовать теории оседлости, т. е. за-
крепить в законе для целей опреде-
ления личного закона организации 
критерий фактического местона-
хождения административного цен-
тра юридического лица. Благодаря 
закреплению критерия местонахож-
дения административного центра 
организации становятся излишни-
ми специальные нормы, защищаю-
щие внутренний оборот. Некото-
рые западные эксперты выражали 
удивление в выборе отечественны-
ми разработчиками проекта Треть-
ей части ГК РФ критерия инкорпо-
рации для определения личного за-
кона юридического лица и к органи-
зации, не являющейся юридическим 
лицом, потому что в остальном про-
ект везде настойчиво защищал рос-
сийский гражданский оборот.

Теория инкорпорации облегчает 
проникновение компаний одних го-
сударств в экономику других. Не зря 
её называют теорией «экспорта ком-
паний». В подобных случаях возни-
кает опасность для внутренних ин-
тересов государства. Возможно, вы-
бранный учредителями правопоря-
док предъявляет менее жесткие тре-
бования в отношении кредиторов, 
работников и меньшинства участни-
ков компании. К этому правопоряд-
ку в случае возникновения сомне-
ний само юридическое лицо, кро-
ме как процесса учреждения, ника-
кой связи не имеет. В этом отноше-
нии теория инкорпорации является 
уязвимой.

Использование теории (кри-
терия) инкорпорации для опреде-
ления его личного закона, спо соб-
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ству ет развитию международной 
торговли и взаимному проникно-
вению капиталов. Теория инкорпо-
рации является в коллизионно-пра-
вовом отношении более стабильной 
к иностранным юридическим ли-
цам и организациям, не являющим-
ся юридическими лицами, посколь-
ку она защищает интересы их учре-
дителей (участников). Кроме того, 
в коллизионно-правовом отноше-
нии привязку «место учреждения» 
в сегодняшнее время – время повы-
шенной мобильности участников 
рыночных отношений и в период 

возможности управления юридиче-
ским лицом из различных уголков 
земного шара посредством совре-
менных средств телекоммуникации, 
значительно легче установить.

Итак, теория инкорпорации от-
вечает современным условиям ин-
тернационализации экономики 
и объективным интересам интегра-
ционных объединений государств. 
Это имеет решающее значение 
как для современной российской 
экономики, так и экономики СНГ 
и ЕС. Компании государств–чле-
нов интеграционного объединения 

будут обладать возможностью бес-
препятственно переносить своё ме-
стонахождение из одного государ-
ства–члена в другое с сохранением 
своей прежней правоспособности 
и без смены применимого к компа-
нии права. С этих позиций избра-
ние российским законодателем кри-
терия учреждения для определения 
личного закона юридического лица 
и организации, не являющейся юри-
дическим лицом по иностранному 
праву, является вполне обоснован-
ным и оправданным. 
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Построение в России легальной 
рыночной экономики имело далеко 
не однозначные последствия. Малый 
и средний бизнес через импорт уто-
лил голод на товары первейшей не-
обходимости. Однако акционирова-
ние крупных предприятий и созда-
ние фондового рынка наряду с дру-
гими направлениями глобализации 
российской экономики втянуло нас 
в насос мирохозяйственной системы, 

развивающейся по крайне мере по-
следние 180 лет циклически. Первый 
мировой кризис в послецарское вре-
мя Россия пережила в 1998 г. Этот 
структурный (финансовый) кризис, 
имевший в основном внешние при-
чины, усугубил собой происходив-
ший у нас в 80–90-е годы систем-
ный кризис.

Войдя в мировой цикл конъ-
юнктуры, мы неизбежно обрекаем 
себя на повторение каждые 7–11 
или 8–12 лет кризиса перепроиз-
водства. По-видимому, такой кризис 
Россия начала переживать и в 2008–
2009 годах. Начавшись как ипотеч-
ный кризис в США, он превратил-
ся в финансовый, охватив страховые 
компании и банки, а потом захватил 
реальный сектор экономики. Резко 
упавший совокупный спрос вызвал 
сокращение производства товаров 
массового потребления, а значит, 
и добычи сырья. В России, оказав-
шейся затоваренной азиатской про-
дукцией, начались массовые распро-
дажи еще за несколько лет до кри-
зиса со скидками до 70 %. При этом 

кризис сопровождается явлением 
стагфляции. Один кризис (ипотеч-
ный, финансовый, циклический) на-
кладывается на другой – и они вза-
имно усиливают друга друга. По-
этому теперь вполне уместно пред-
положить повторение подобных 
кризисов в России каждые 10 лет, 
о чем писали еще в 2004 г. видные 
экономисты-циклисты – Б. Н. Ку-
зык и др.

ПРОГНОЗ КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЛНОВЫХ 

МОДЕЛЕЙ НА БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ

Н. Г. Привалов, доктор экономических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных технологий Института 
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В период до 2030 г. в мире будет 
развертываться глубокий научно-
технический переворот. Он связан 
с переходом в начале ХХI в. от по-
вышательной к понижательной фа-
зе современного пятого кондратьев-
ского цикла и адекватного ему тех-
нологического уклада и освоением 
первых поколений шестого уклада, 
который будет определять конку-
рентоспособность товаров и услуг 
на мировых рынках в 20–40-е годы 
ХХI века. В переходный период про-
исходит структурная перестройка 
экономики, падает эффективность 
технологических систем, замедля-
ются темпы экономического роста, 
углубляются периодические эконо-
мические кризисы, повторяющиеся 
каждое десятилетие, ужесточается 
конкуренция на мировых и внутрен-
них рынках. В 30–40-е годы, на по-
вышательной фазе шестого Конд-
ратьевского цикла, ожидаются об-
ратные тенденции.1

Длинная волна Н. Кондратьева, 
продолжающаяся, по его собствен-
ным расчетам, 48–55 или до 60 лет, 
складывается из среднесрочных 
волн. Если на повышательной фа-
зе кондратьевского цикла преобла-
дают годы подъемов в 2–2,5 средне-
срочных циклах, то на понижатель-
ной фазе – уже наоборот, преоблада-
ют годы кризисов, что толкает длин-
ный цикл вниз2.

О том, что примерно в 2005 г. 
пятый кондратьевский цикл достиг 
максимума возможных приростов 
объема мирового производства то-
варов и услуг, говорят и данные ста-
тистики. Так, например, по оценке 
Международного валютного фон-
да, индекс физического объема ВВП 
в мире в целом в 1998 г. составил 
102,1 %, в 1999 г. – 103,1 %, в 2000 г. 
– 104,1 %, в 2001 г. – 101,5 %, в 2002 г. 
– 101,8 %, в 2003 г. – 102,7 %, в 2004 г. 
– 104 %, в 2005 г. – 103,4 %.3

По данным Всемирного банка, 
прирост мирового ВВП в 1990 г. 

составил 2,9 %, в 2003 г. – 2,7 %, 
в 2004 г. – 4,1 %.4 ВВП стран ОЭСР 
(в процентах к предыдущему году) 
составил в 2003 г. – 101,9 %, в 2004 г. 
– 103,2 %, в 2005 г. – 102,7 %, в 2006 г. 
– 103,1 %, в 2007 г. – 102,6 %.5

После кризиса 2001–2003 гг. 
мировая экономика стала набирать 
темпы, и с конца 2003 г. она стала 

выходить из кризиса. Прирост ми-
рового ВВП в 2000 г. составил 4,7 %, 
в 2001 г. – 2,5 %, 2002 г. – 3 %, 2003 г. 
– 3,6 %, 2004 г. – 4,6 %.6

Имеются и альтернативные оцен-
ки наблюдаемого в настоящее вре-
мя длинного цикла. Так, напри-
мер, указывают, что за последние 
30 лет XX в. преобладала неблаго-
приятная экономическая конъюнк-
тура. Среднегодовой темп приро-
ста ВВП США при этом за 1971–
2000 гг. составил 3, 2 %, а в расче-
те на душу населения –2,1. Отсюда 
делается вывод о том, что в послед-
ней четверти ХХ в. мировая эконо-
мика переживала не повышатель-
ную, а понижательную волну. Если 

отсчитывать по минимальному сро-
ку (21 год), то нисходящая волна 
большого цикла и сам цикл могли за-
вершиться к середине 1990-х годов, 
если же по максимальному (33 го-
да) – ко второй половине 2000-х го-
дов. Фактически начало цикла пер-
вой половины XXI в. в США отно-
сят к середине 1990-х годов. В ос-
тальных развитых странах эконо-
мические итоги за последние 15 лет, 
вплоть до 2005 г., в целом соответ-
ствовали фазе депрессии большо-
го цикла.

При этом сам автор приводит ста-
тистику, говорящую как раз о проти-
воположном. Среднегодовой темп 
прироста производительности тру-
да в расчете на человеко-час в пред-
принимательском секторе эконо-
мики США после 1973 г. оставался 
низким: 1, 5 % в 1974–1995 гг. против 
3,1 % в 1960–1973 гг. Однако во вто-
рой половине 1990-х годов указан-
ный показатель повысился до 2,9, 
а в 2001–2005 гг. – до 3,1 %.7

Более 50 ведущих специали-
стов ИМЭМО представили в кни-
ге «Мировая экономика: прогноз 
до 2020 года» комплексный анализ 
наиболее важных для России миро-
вых тенденций и предложили свою 
версию развития мирового хозяй-
ства на ближайшие 15 лет. Их глав-
ный вывод: ускорение темпов миро-
вого экономического роста до 4,2–
4,3 % ежегодно (в предшествующие 
15 лет они составляли 3,4 %). В це-
лом мировая экономика, очевид-
но, несколько приблизится к тем-
пам роста конца 1950-х и 1960-х го-
дов, но в новых условиях и с новыми 
движущими силами. В ближайшие 
15 лет в динамику темпов прироста 
мирового ВВП основной вклад бу-
дут вносить развивающиеся страны, 
прежде всего Китай (среднегодовой 
прирост ВВП составит 7, 7 %) и Ин-
дия (6, 6 %).8

Мы не можем согласиться, 
что в последние 30 лет ХХ века 

Имеются 
и альтернативные 

оценки наблюдаемого 
в настоящее время 

длинного цикла
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проходила нисходящая волна боль-
шого цикла. Темпы прироста ВВП 
в западных странах были низкими, 
но все же положительными, а не от-
рицательными. Они были невысоки-
ми, поскольку чисто арифметически 
отчитывались от больших величин 
годового ВВП, достигнутых к концу 
ХХ в. развитыми странами, а также, 
возможно, ввиду нарастания элемен-
тов цивилизационного кризиса (по-
явление структурных кризисов, ис-
тощение ресурсов, загрязнение окру-
жающей среды и т. п.).

К примеру, негативные послед-
ствия вступления в силу Киотско-
го протокола для экономического 
роста отмечаются многими россий-
скими и зарубежными экспертами. 
Снижение абсолютного уровня ВВП 
в 2010 г. для стран Евросоюза оцени-
вается в пределах от 0,12 до 4,8 % его 
объема в указанном году. Условия, 
налагаемые Киотским протоколом, 
оцениваются как трудновыполни-
мые или невыполнимые. Наиболь-
шие экономические потери понесут 
страны, добившиеся в последние го-
ды наиболее высоких темпов роста, 
в том числе Испания, Ирландия, Ав-
стрия, Португалия9.

Общая тенденция к концу ХХ в. 
– усиление глобальных отрицатель-
ных тенденций и один только тех-
нический прогресс не может обес-
печить стабильный высокий эконо-
мический рост.

В России до сего дня в основном 
действовали внутренние факторы 
развития экономики. В 80–90-х го-
дах ХХ в., когда мировая экономи-
ка в целом шла вверх, в России про-
исходил системный кризис. Затем 
в России, начиная с 1999 года, на-
чался мощный подъем, связанный 
с девальвацией рубля и ростом ми-
ровых цен на нефть и газ. Поэтому 
впервые за долгие годы в 2000 году 
был не только преодолен дефицит 
федерального бюджета, но и сфор-
мирован его профицит. После этого 

начался стабильный рост ВВП Рос-
сии. Так, за 1999–2007 годы ВВП 
всего мира вырос на 46,4 %, а ВВП 
РФ – на 80 %. В 2007 г. ВВП России 
вырос на 7,6 %, а мировой рост соста-
вил меньше – 5,4 %.10

В России действуют мощные 
внутренние факторы, способствую-
щие росту экономики, – дефицит 

качественных товаров при расту-
щем спросе и наличии необходимых 
для производства ресурсов (особен-
но минеральных). Однако внешние 
факторы действуют на российскую 
экономику негативно – и, прежде 
всего, котировки акций наших ак-
ционерных обществ на фондовых 
биржах.

В этом плане интересна и акту-
альна роль России в глобальных 
процессах, в формировании новой 
идеологии, которая может смяг-
чить назревающий цивилизацион-
ный кризис.

Авторы коллективного тру-
да о циклическом развитии Рос-
сии утверждают, что перспективы 

развития России в открытом ими же 
80-летнем цикле (1998–2070-е гг.) 
будут во многом зависеть от внеш-
них условий – прежде всего, по ка-
кой модели в мире будет продол-
жаться процесс глобализации – 
по жесткой, американской, про-
ходившей до сих пор, или по бо-
лее мягкой, т. е. демократичной. 
При жестком варианте прогнозиру-
ется ухудшение внутренней обста-
новки, т. е. обострение внутриполи-
тической ситуации, приближение 
НАТО к границам России, рост се-
паратизма и мусульманского экстре-
мизма, дальнейшее падение числен-
ности населения России, введение 
иностранных войск на территорию 
России для стабилизации конфлик-
тов, отказ России от статуса ядерной 
державы, территориальные потери 
на востоке и юге страны, и к 2030 го-
ду – закрепление за Россией статуса 
сырьевой базы ЕС и китаецентрич-
ной зоны свободной торговли, воз-
вращение России к границам нача-
ла ХVI века и стабилизация статуса 
России на уровне третьеразрядной 
европейской державы.

Однако при более умеренной гло-
бализации, т. е. при меньшей военно-
политической активности и притя-
занях США к России, Россия имеет 
шанс усилить вертикаль власти, со-
хранить начавшийся рост экономи-
ки, осуществить стабилизацию чис-
ленности населения России, про-
должить интеграцию бывших союз-
ных республик, выдвинуться с 10-го 
на 5–6-е место в мире среди веду-
щих индустриальных держав по вы-
пуску ВВП, и к 2060 г. – сформиро-
вать условия для возвращения Рос-
сии статуса одного из мировых цен-
тров экономики и военной силы. 
Второй вариант возможен при на-
личии в США экономического кри-
зиса, усилении влияния Европей-
ских стран и ООН.11

Состояние мировой экономики 
зависит не только от чисто земных, 
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но и космических факторов, в част-
ности, 11-летнего цикла солнечной 
активности. Изученный многими 
исследователями – и, прежде всего, 
русским ученым А. Л. Чижевским, 
этот цикл оказывает сильнейшее 
воздействие на живой мир плане-
ты. Прежде всего – в моменты мак-
симальной солнечной активности, 
когда на Солнце увеличивается ко-
личество пятен. В эти моменты от-
мечаются эпидемии заболеваний, 
в том числе психических, рост чис-
ла самоубийств, рождений, размно-
жения животных и рыб, прироста 
растений (в том числе рост урожа-
ев зерновых), важных социальных 
событий – революций, войн, бун-
тов и т. п. 12

Сильная магнитная буря, кото-
рую астрономы ожидают в сентяб-
ре 2012 г., может привести к техно-
генной катастрофе, пишет «Дейли 
мейл». Под ударом окажется элек-
трооборудование Земли, компью-
теры и городская инфраструктура. 
К такому выводу пришел научный 
коллектив американской Нацио-
нальной Академии наук, занимаю-
щийся изучением Солнца. Как со-
общает ИТАР–ТАСС, вслед за сол-
нечной бурей наступит длительный 
экономический кризис, последствия 
которого трудно предугадать13.

Российская академия наук также 
прогнозирует пик солнечной актив-
ности на 2011–2012 гг., правда, пока 
без детализации последствий14.

Сомнения по поводу скорого ка-
таклизма высказал заведующий ла-
бораторией космических исследо-
ваний Главной (Пулковской) аст-
рономической обсерватории РАН 
Хабибулло Абдусаматов, сообщает 
rian. ru: «Ожидаемый не в сентябре 
2012 года, а в самом начале 2013 го-
да максимум уровня активности но-
вого 24-го малого солнечного цик-
ла будет проистекать на фоне ак-
тивного спада большого двухвеко-
вого цикла. Этот подъем солнечной 

активности будет почти в два ра-
за ниже, чем максимум уровня ак-
тивности 23-го цикла. Следователь-
но, ожидаемой учеными из США 
серьезной техногенной катастрофы 
ни в сентябре 2012 года, ни в нача-
ле 2013 г. произойти не может. И, 
соответственно, вызываемого ею 
длительного экономического кри-

зиса из-за поведения Солнца так-
же не будет».

Учитывая вхождение России 
в среднесрочные циклы мировой 
конъюнктуры, можно с наибольшей 
вероятностью прогнозировать также 
новый циклический, соединенный 
со структурным, кризис примерно 
в 2018 г. Причем он может начать-
ся, прежде всего, в России, если ин-
вестиции в разработку месторожде-
ний нефти и газа на шельфе в Север-
ном Ледовитом океане будут делать-
ся за счет колоссального выпуска 
акций разработчиками этих место-
рождений. Этому же могут способст-
вовать и планы превращения Моск-
вы в один из мировых финансовых 

центров, если это приведет к чрез-
мерному расширению рынка фик-
тивного капитала. Поэтому кризис 
2018 года может ударить по России 
даже больнее, чем по другим стра-
нам, прежде всего из-за увлеченно-
сти нашего федерального руковод-
ства мечтой укрепить наш финансо-
вый рынок и повысить его капитали-
зацию. Так, президент РФ Д. Мед-
ведев как положительный пример 
называет возросшую за последние 
семь лет примерно в 50 раз капита-
лизацию ОАО «Газпром»15.

По определению Standard and 
Poor’s, капитализация фондового 
рынка означает «произведение цены 
акции на количество циркулирую-
щих акций».16 Так что, термин «капи-
тализация» банально означает объем 
спекулятивных цен на акции.

Следующий кризис соответствен-
но может быть в 2028–2030 гг.

Вспомним, что на стыках «волн 
Кондратьева» происходили различ-
ные социальные потрясения – рево-
люции 1848 года в Западной Евро-
пе, первая Мировая война.

В наших силах предусмотреть 
наиболее влиятельные факторы, 
способствующие или тормозящие 
развитие будущих кризисов.

Один из важнейших теоретиче-
ских и практических вопросов – воз-
можно ли совместить модель (пока 
еще кстати не существующую) ше-
стого кондратьевского цикла 2030–
2085 (?) годов и модели «World-1», 
«World-2» и «World-3» Дж. Фор-
рестера и Д. Медоуза, особенно 
их прогноз на 2030–2050 гг. Ведь 
открытые Н. Кондратьевым длин-
ные волны в экономике происходи-
ли в условиях наличия свободных 
ресурсов, которые последовательно 
вовлекались в хозяйственный обо-
рот на каждом последующем подъе-
ме экономики. Сейчас же, в услови-
ях нарастания дефицита минераль-
ных запасов в мире в целом, возмож-
ны совсем иные варианты развития 
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экономики, чем это было на уже 
стандартных повышательных вол-
нах кондратьевских циклов миро-
вой конъюнктуры.

По всем этим соображениям 
2030 год (условно, т. е. с точностью 
до нескольких лет) представляет-
ся очень важной точкой бифурка-
ции, когда мировая система в целом 
(т. е. вся цивилизация) придет в не-
равновесие. Исходя из имеющихся 
тенденций, можно предположить 
следующий ход событий.

Прежде всего, мировая экономи-
ка может продолжать идти на спад 
даже после теоретической макси-
мальной точки падения в 2030 г. 
Этот спад может произойти и поз-
же, после некоторого, может быть, 
даже стремительного подъема в на-
чале 30-х годов XXI века. Это, в ос-
новном, связано с истощением до-
ступных для Запада минеральных 
ресурсов и с еще большим разра-
станием рынка фиктивного капита-
ла. Всё это будет выглядеть как за-
тянувшееся продолжение кризиса 
2028–2030 гг., однако более страш-
ное, поскольку его невозможно бу-
дет остановить чисто количествен-
ными изменениями в экономике. 
Даже технического перевооруже-
ния (например, нано-технология-
ми) будет недостаточно, поскольку 
на планете будет недоставать само-
го необходимого, прежде всего чи-
стой питьевой воды и топлива. Ми-
ровую экономику охватит цивили-
зационный кризис. Последний та-
кой цивилизационный кризис в про-
шлом случился при упадке Римской 
империи.

В этих условиях внешние фак-
торы будут толкать Россию в ми-
ровой кризис. Однако внутренние 
факторы будут ее поддерживать, да-
же более того, мы сможем начать ре-
альный рост, если перейдем на иной 
тип экономики, нежели сейчас гос-
подствует в мире. Хребет Ломоно-
сова и другие нефте- и газоносные 

районы шельфа в Северном Ледови-
том океане будут закреплены за Рос-
сией, что может стать материальной 
основой для выполнения Россией 
своей миссии («Россия – совесть 
глобализации»).

По самым оптимистичным про-
гнозам Министерства природы, 
на 2002 г. в России было разведано 

всего 16 % от минеральных ресурсов 
страны17. По прогнозам Минприро-
ды, в ближайшие 5–10 лет основой 
для развития всего сырьевого секто-
ра экономики страны станет ресурс-
ная база арктических морей. Все-
го на шельфе сосредоточены ресур-
сы в объеме 135 млрд тонн услов-
ного топлива, стоимостью свыше 
$ 300 млрд.18

Приведем некоторый статисти-
ческий анализ природных богатств 
России, предложенный доктором 
биологических наук Ю. Новожено-
вым. Россия обладает уникальны-
ми водными ресурсами. Для обес-
печения одного человека продукта-
ми питания необходимо в среднем 

(в умеренных зонах) 0,5 га почвы. 
Сейчас в мире на одного человека 
приходится 0,14 га, тогда как в Рос-
сии можно при желании получить 
в личное пользование от двух до два-
дцати гектаров земли. Примерно 
43 % каменного угля мира залега-
ет на территории бывшего СССР, 
29 % – в Северной Америке, 14,5 % 
– в странах Азии и 5,5 % в Европе, 
на весь остальной мир приходит-
ся только 8 %. По данным Б. Скин-
нера (1989 г.), к 2020 г. уголь снова 
станет господствующим топливом 
на планете. На территории России 
находится до половины разведан-
ных запасов газа. Ни один из глав-
ных производителей чугуна и ста-
ли в мире не обеспечен собствен-
ной рудой, кроме России, Бразилии 
и Канады. При этом выплавка метал-
ла у нас в 10 раз больше, чем в этих 
двух странах. Россия обладает треть-
ей частью мировых запасов лучшей 
по качеству меди. Именно в Рос-
сии добывается около 25 % мирово-
го объема алмазов, никеля, серебра. 
Мы полностью обеспечены марган-
цем, платиной, цинком, золотом, ва-
надием, свинцом и другими редкими 
металлами. Площадь сельхозугодий 
на душу населения в 1988 г. состави-
ла в СССР 2,9 га, сейчас еще боль-
ше. На каждого жителя нашей стра-
ны приходится 11,7 условных еди-
ниц ресурсов, в то время как на жи-
теля США – 2 единицы, а на жителя 
Западной Европы – 0,067 единицы. 
Иными словами, каждый из нас в 6 
раз богаче американца и в 17 раз бо-
гаче любого среднего европейца.19

Наличие значительных природ-
ных богатств может иметь для Рос-
сии двоякие последствия. Во-первых, 
при пассивности руководства стра-
ны и его подданных Россия в XXI ве-
ке просто исчезнет с географических 
карт. При активности наших прави-
телей и коренного населения могут 
быть двоякие последствия. С одной 
стороны, возникает великий соблазн 
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стать «новой Америкой». В услови-
ях ослабления США в ходе настоя-
щего кризиса, когда ничем не обес-
печенный доллар неминуемо рано 
или поздно должен обвалить всю 
американскую экономику, когда 
к власти в 2008 г. в США впервые 
пришел темнокожий президент Ба-
рак Хусейн Абама, когда стихийные 
бедствия все больше разрушают тер-
риторию США (смыт г. Новый Орле-
ан и др.), в этих условиях Россия мо-
жет выйти в мировые лидеры, логи-
чески продолжая ту политику, кото-
рую еще М. Горбачев начал в марте 
1985 г. Мы имеем в виду – вхождение 
в мировую экономику на рыночных 
либеральных правилах игры. И дей-
ствительно, мы уже восстановили 
предреформенный уровень развития 
экономики. В 2007 г. объем ВВП Рос-
сии составил к уровню 1991 г. 110 %. 

Объем ВВП (по паритету покупа-
тельной способности) в 2008 г. пре-
высил 2 трлн долларов, и Россия вы-
шла по ВВП на шестое место в ми-
ре. По словам президента РФ Дмит-
рия Медведева, российский рубль – 
полностью конвертируемая валюта 
и скоро станет одной из резервных 
валют. В частности, появились пла-
ны торговать газом с Европой и дру-
гим Ближним зарубежьем за россий-
ские рубли.

Значительную опасность и для 
России, и для всего мира имеет, преж-
де всего, чисто технократическая по-
литика технического прогресса. Не-
учёт важнейшего фактора разви-
тия общества, духовного, и упование 
только на свои, человеческие силы, 
прежде всего технику, – вот что долж-
но сгубить американскую цивили-
зацию и что может стать ловушкой 

для новороссийской цивилизации 
XXI века. При ориентации на ста-
рые духовные ценности Россия мо-
жет только продлить агонию совре-
менного рыночного хозяйства на ка-
кой-то исторически обозримый срок, 
но рано или поздно погибнет, похоро-
нив под своими развалинами и мно-
гочисленные народы, переселившие-
ся на ее территорию в условиях ми-
рового экологического Апокалипсиса. 
Важно, чтобы технический прогресс 
не заменил собой Бога. Опасно идти 
по пути повышения уровня жизни 
без нравственных целей. В случае же 
утверждения в общественном созна-
нии и принятия в качестве официаль-
ной идеологии здравой национальной 
идеи, в частности, «Россия – совесть 
глобализации», имеется значитель-
ный шанс перейти на новый тип эко-
номического развития.
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В ходе исследования налоговых 
методов и бухгалтерских способов 
начисления амортизации, а также 
анализа свойств и функций пере-
оценки основных фондов автором 
предлагаются основные положе-
ния по формированию эффектив-
ной амортизационной политики в за-
висимости от поставленных целей 
и финансового положения предприя-
тия (табл. 1).

Таблица 1
Основные направления по фор-

мированию эффективной аморти-
зационной политики

Анализ основных положений формирования эффективной 
амортизационной политики промышленного предприятия

А. С. Нечаев, кандидат экономических наук, доцент Иркутского государственного технического университета

Аннотация
В данной статье подробно проведен анализ основных положений формирования эффективной амортизационной 
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Предприятию необходимо учи-
тывать, что формирование амортиза-
ционной политики не может произ-
водиться без анализа ставки дискон-
тирования, так как только при таком 
подходе оно может оценить текущую 
стоимость дисконтированного пото-
ка в целом и амортизационных от-
числений в частности. Так как в рос-
сийской промышленности особен-
но остро теперь будет стоять вопрос 
о сохранности амортизационного 
фонда в связи с отсутствием в НК 
РФ переоценки амортизируемого 
имущества. И чем быстрее предприя-
тие выведет из-под налогообложения 
инвестиционный капитал, тем боль-
ше оно сможет вложить его в основ-
ные средства. Таким образом, пред-
приятие может применять необхо-
димый метод начисления амортиза-
ции исходя из приемлемой для него 
ставки дисконта.

Также, для обеспечения воспро-
изводства основных фондов, необ-
ходимо изменить государственную 
амортизационную политику, кото-
рая должна выполнять не только фис-
кальную функцию через размер учи-
тываемых при налогообложении сумм 
амортизации, но и стимулирующую. 
С введением в действие главы 25 На-
логового кодекса РФ и новых норм 
амортизации, изменений в отноше-
нии срока амортизации большинства 
объектов активной части основных 
фондов промышленных предприятий 
не произошло. Он составляет в на-
стоящее время 7–10 лет1. Для сти-
мулирования обновления основных 
фондов предлагается сократить сро-
ки амортизации, для чего целесооб-
разно применять в отношении объек-
тов рабочих и силовых машин и обо-
рудования промышленных предприя-
тий коэффициент ускорения до 2. 
Распространить его действие необ-
ходимо и на бухгалтерский, и на на-
логовый учет. Во-первых, это упро-
стит применение метода ускоренной 
амортизации; во-вторых, это позволит 
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сокращать налоговые платежи по на-
логу на прибыль, который опреде-
ляется по данным налогового учета, 
и налога на имущество, который опре-
деляется по данным бухгалтерского 
учета; в-третьих, это позволит увели-
чить необлагаемый налогами объем 
ресурсов промышленных предприя-
тий для более быстрого обновления 
основных фондов2. При применении 
коэффициента ускорения для обес-
печения его стимулирующей роли 
на наш взгляд необходимо выполне-
ние следующих условий3:

– Коэффициент ускорения дол-
жен применяться только для собст-
венных активных основных фондов. 
Это связано с тем, что для основных 
фондов, поступающих по механизму 
лизинга, применяется коэффициент 
ускорения 3. Это будет способство-
вать повышению привлекательности 
покупки основных фондов;

– Коэффициент ускорения дол-
жен применяться только для основ-
ных фондов российской промыш-
ленности. Распространение действия 
коэф фициента ускорения на все ос-
новные фонды может привести к то-
му, что российские заводы, пользуясь 
льготами, будут приобретать основ-
ные фонды других отраслей и сда-
вать их в аренду, получая выигрыш 
от сокращения сроков амортизации. 
С подобной проблемой сталкивают-
ся многие западные страны. Данное 
ограничение должно стимулировать 
приобретение основных фондов, ко-
торые используются именно в про-
изводстве топлива;

– Коэффициент ускорения может 
применяться только промышленны-
ми предприятиями. Это ограничение 
аналогично предыдущему и стиму-
лирует воспроизводство основных 
фондов именно на промышленных 

предприятиях, не позволяя другим 
предприятиям, в частности собст-
венникам, используя механизм уско-
ренной амортизации лишать пре-
имуществ и даже выводить средства 
из заводов.

– Многие промышленные пред-
приятия находятся в собственности 
крупных торгово-промышленных 
компаний, то есть являются частью 
корпоративных структур, в которых 
широко применяются методы транс-
фертного ценообразования. При этом 
прибыль переводится в материнские 
компании. Поэтому для стимулиро-
вания развития производства и об-
новления основных фондов необ-
ходимо создать такие условия, в ко-
торых прибыль выгодно оставлять 
на предприятиях. Это возможно пу-
тем применения дифференцирован-
ных налоговых ставок для промыш-
ленных предприятий и их собствен-
ников. Однако такого сокращения 
налога недостаточно. По проведен-
ным расчетам необходимо сокра-
щение налоговой ставки пример-
но на 10 %. Пониженные ставки не-
обходимо применять только к про-
мышленным предприятиям, которые 
осуществляют капитальные вложе-
ния и используют амортизационные 
отчисления;

– Учитывая, что торгово-про-
мышленные компании, являющие-
ся собственниками промышленных 
предприятий, обладают значитель-
но большими возможностями по об-
новлению основных фондов, чем са-
ми заводы, необходимо простиму-
лировать вложение средств владель-
цами. В настоящее время в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ, 
средства, вкладываемые в другие 
предприятия не уменьшают нало-
говую базу по налогу на прибыль. 

Для обеспечения привлекательно-
сти капитальных вложений в про-
мышленные предприятия для собст-
венников предлагается освобождать 
средства, вкладываемые ими в об-
новление основных фондов данных 
предприятий. Однако это возмож-
но реализовать только при составле-
нии достоверной консолидирован-
ной отчетности в рамках всего ком-
плекса взаимосвязанных предприя-
тий. В ней должны быть четко отра-
жены суммы прибыли, полученные 
собственником и сахарными завода-
ми, суммы амортизационных отчис-
лений, внешние источники обновле-
ния основных фондов, полученные 
заводами и суммы капитальных вло-
жений в производственные объекты. 
Суммы, вложенные собственником 
в основные фонды завода определя-
ются как разница между капиталь-
ными вложениями завода и собст-
венными и внешними источниками. 
К ним относятся, во-первых, суммы 
начисленной амортизации за период, 
во-вторых, половина чистой прибыли 
завода для обеспечения стимулирова-
ния капитальных вложений, в-треть-
их, внешние источники (кредиты, ли-
зинг). Дополнительно инвестирова-
ние средств собственником должно 
быть подтверждено документально. 
При перечислении денежных средств 
банковскими документами, при пе-
редаче объектов основных фондов – 
товаросопроводительными докумен-
тами, актами передачи. Сумма нало-
говой льготы не должна превышать 
50 % налоговых платежей собствен-
ника по данному налогу.

Все вышеперечисленные предло-
жения автора при их государствен-
ной реализации существенно смогут 
улучшить процесс обновления основ-
ных производственных фондов.
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Недоинвестирование в России 
проявило себя еще в докризисный 
период. Дело в том, что примити-
визм экономики ослабляет ее спо-
собность генерировать крупные пор-
ции инвестиционных ресурсов. От-
сталая технико-технологическая 
основа производства и низкая ква-
лификация работников понижают 
эффективность функционирования 
инвестиций.

В условиях кризиса недоинвести-
рование усилилось, перерастая в не-
инвестирование. Уменьшение инве-
стиций в основной капитал в 2009 г. 
по сравнению с предыдущим годом 
составило 16,2 процентных пункта1. 
Официально заявлено о стагнации 
инвестиционной активности2.

Нельзя отрицать, что экстрен-
ное финансирование коммерческих 
организаций несколько притупило 

остроту нехватки ликвидности. 
Но антикризисные действия госу-
дарства страдают болезнью руч-
ной настройки. Высока роль групп 
со специальными интересами, лоб-
бирующими решение частных во-
просов. Государственные резервы 
оказались недостаточными для бы-
строго преодоления последствий 
экономических потрясений.

Становится очевидной потреб-
ность перехода к системным решени-
ям на базе переформатирования ин-
вестиционного процесса, что придаст 
ему динамизм и масштабность.

Новая модель инвестиционного 
процесса базируется на гиперинве-
стициях и возвышении роли госу-
дарства в области инвестиционной 
деятельности. Реализация такой мо-
дели позволит успешно выполнить 
стратегическую установку Прези-
дента РФ Д. А. Медведева о выходе 
страны из кризиса с обновленной, 
более сильной экономикой3.

Гиперинвестиция представляет 
собой помещенные за год инвести-
ции суммарным объемом не менее 
чем 1 трлн долл. В этом случае ин-
вестиционная активность стабили-
зируется на высоком уровне. Про-
исходит реализация множества ме-
гаинвестиционных проектов, каж-
дый из которых предполагает вложе-
ние инвестиций в размере не менее 
чем 1 млрд долл.

Гиперинвестиции обеспечат ре-
волюционный переворот в техниче-
ском и технологическом вооружении 

предприятий, поставят на крепкий 
фундамент национальную иннова-
ционную систему, обеспечат массо-
вую подготовку высококвалифици-
рованных работников. Произойдет 
прогрессивное изменение структу-
ры экономики.

Гиперинвестиционная актив-
ность позволит не только и не про-
сто преодолеть последствия кризи-
са. Удастся построить основу шесто-
го технологического уклада. Воисти-
ну сказочный темп прироста инве-
стиций имеет важный социальный 
результат – повышение уровня и ка-
чества жизни преобладающей части 
населения до стандарта ведущих за-
падных государств.

Успешный подъем на площадку 
гиперинвестий качественно изме-
нит место страны в международном 
разделении труда. Национальные 
предприятия войдут в планетарную 
цепочку прорывных производств. 
Исчезнет преимущественная ори-
ентация внешней торговли на вы-
воз товаров с низкой долей добав-
ленной стоимости. Явственно кри-
сталлизуются грани нового мирово-
го центра экономической, политиче-
ской, финансовой и военной силы. 
По отдельным узким направлениям 
установится монополия Российской 
Федерации.

Трудно пробиться к гиперинве-
стициям. Конкуренты из ядра миро-
вого хозяйства попытаются воспре-
пятствовать постановке на подмост-
ках истории величайшего сценария 
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возрождения передовой сверхдер-
жавы. Их ассистентами потенци-
ально готовы выступить продаж-
ные чиновники, новоявленные ну-
вориши теневой экономики и от-
дельные представители большого 
бизнеса.

Откровенным недругам эконо-
мического развития страны про-
тивопоставляется железная воля 
истинных патриотов российского 
государства.

Исходным положением пла-
на построения новой модели ин-
вестиционного процесса является 
резкое наращивание государствен-
ных доходов, трансформируемых 
в инвестиции.

В первоочередном порядке сле-
дует запустить в легальный хозяй-
ственный оборот государственную 
собственность, которая до сих пор 
не прошла регистрации. Денежная 
оценка юридически не видимой ча-
сти собственности государства со-
ставляет десятки трлн долл. 4

Требуется провести инвента-
ризацию и регистрацию этих акти-
вов, что позволит государству на-
чать извлечение дохода от их ис-
пользования и распоряжения. Про-
изойдет энергичное развертывание 
приватизации.

Государственная монополия 
на производство и продажу ряда то-
варов даст весомую прибавку по-
ступлений в бюджет.

Следует пришпорить процесс ин-
вестирования за счет частной собст-
венности богатейших российских 
граждан – бюрократов-взяточни-
ков, заправил теневой экономики 
и олигархов.

Общее представление о разме-
рах их активов дают следующие 
подсчеты.

Коррупционный рынок нака-
нуне кризиса превысил 400 млрд 
долл. 5 В теневом секторе экономи-
ки в 2009 г. произведено благ на сум-
му около 247 млрд долл6. К началу 

2010 г. уровень совокупного со-
стояния «золотой сотни» олигар-
хов повысился до отметки 370 млрд 
долл7.

Эти данные позволяют обосно-
вать решение о принудительном раз-
мещении государственных облига-
ций среди физических лиц, имею-
щих сверхдоходы.

Одномоментное предоставление 
бизнесу огромных денежных ресур-
сов в форме кредитов и на безвоз-
мездной основе грозит раскручива-
нием спирали инфляции, что обез-
движит предприятия реального сек-
тора экономики. Здесь нужен по-
иск неинфляционных подходов. 
Так, определенную часть государ-
ственных доходов можно израсхо-
довать на приобретение за грани-
цей инвестиционных товаров с по-
следующим их размещением пре-
имущественно в высокотехнологич-
ных и наукоемких производствах. 
В связи с этим полезно вспомнить 
ранее наработанный опыт в го-
ды советской индустриализации. 

В настоящее время имеется пример 
реанимации такой практики. За-
вод по производству автомобилей 
на территории технопарка «Граб-
цево» в Калужской области полно-
стью оснащен средствами труда не-
мецкого происхождения. Актуали-
зируется использование междуна-
родного лизинга.

Важно сместить трансгранич-
ное движение крупных инвестиций 
в сторону России. Специфика госу-
дарственного маневра на этом поле 
заключается в обустройстве двух на-
правлений продвижения весомых 
порций инвестиций из зарубежных 
государств.

Во-первых, настало время гра-
мотных действий по возвращению 
из-за границы российских активов 
сомнительного происхождения. 
Их объем по максимальной оцен-
ке достигает 6 трлн долл. 8 Не забы-
вая возможности уголовно-правово-
го преследования владельцев акти-
вов, следует признать желательным 
применение мер экономического ха-
рактера. Например, перспективно 
предложение Н. Петрова о переда-
че в управление специальной ор-
ганизации под банковские гаран-
тии и на условиях анонимности ра-
нее вывезенных за границу капита-
лов с последующим их размещени-
ем в экономике России9.

Во-вторых, положительно вос-
принимается приход крупных про-
изводительных инвестиций ино-
странных транснациональных ком-
паний. Особый интерес у высшего 
руководства государства вызыва-
ет вовлечение в национальное вос-
производство «глобальных инвести-
ций» 10.

Вплоть до настоящего времени 
отсутствует нормативное определе-
ние глобальной инвестиции. Пред-
ставляется, что под таковой следу-
ет понимать прямую иностранную 
инвестицию объемом свыше 1 млрд 
долл.

Откровенным недругам 
экономического 

развития страны 
противопоставляется 

железная воля истинных 
патриотов российского 

государства
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Наполнение российской эконо-
мики гиперинвестициями возмож-
но только при доминировании по-
ложительных факторов инвестици-
онного климата.

Макроэкономическая стабили-
зация, повышение уровня, качества 
жизни населения и его доверия к го-
сударству, законодательное укреп-
ление защиты прав и законных инте-
ресов субъектов хозяйственной дея-
тельности приводят к прогрессив-
ному развитию всей совокупности 
общественных отношений в стране. 
Таковы основные рубежи, которые 
требуется достичь в деле улучшения 
инвестиционного климата в России.

Исследуя данную проблему, не-
обходимо акцентировать внимание 
на совершенствовании национально-
го режима, предоставляемого инве-
сторам. Давно назрела потребность 
упростить порядок помещения ин-
вестиций и осуществления инве-
стором практических действий в це-
лях получения прибыли и / или до-
стижения иного полезного эффек-
та. Слом административных барь-
еров повысит предсказуемость 
инвестиционного процесса. Инве-
сторы с нетерпением ожидают по-
вышения уровня судебной защи-
ты их права собственности на инве-
стиции. Следует продолжить поли-
тику разумного налогового льготи-
рования. На основе мирового опыта 

нужно разнообразить перечень ин-
вестиционных режимов, распростра-
няемых на иностранных инвесторов, 
расширив его за счет включения ре-
жима прозрачности.

Возрастет роль финансовой под-
держки в таких формах, как бюджет-
ные кредиты и субвенции юридиче-
ским лицам, субсидии на оплату ча-
сти процентной ставки по кредитам, 
привлекаемым на реализацию инве-
стиционного проекта.

В перечне иной государственной 
поддержки следует обратить при-
стальное внимание на широкое рас-
пространение ее следующих форм. 
Речь идет об экспертизе инвести-
ционных проектов, содействии хо-
датайствам и обращениям в органы 
государственной власти и местно-
го самоуправления, консультатив-
ной и методологической помощи, раз-
витии системы страхования и пере-
страхования, создании информаци-
онной сети в рамках инвестицион-
ного процесса.

Нуждается в проработке вопрос 
о дополнительных гарантиях, льго-
тах и иных преференциях, предна-
значенных для инвестора, осуществ-
ляющего мегаинвестиционный про-
ект. Большой интерес в среде инве-
сторов вызывает гарантия окупае-
мости мегаинвестиционного проекта 
и гарантия сбыта готовой продукции 
по фиксированной цене.

Предстоит большая, трудоемкая 
работа по развитию государствен-
но-частного партнерства. Нужно пе-
рейти к иерархии особых экономи-
ческих зон по схеме «федеральные 
– региональные», придать ускоре-
ние концессиям, расширить мас-
штабы государственного и частно-
го софинансирования капитально-
го строительства.

Следует определиться с переч-
нем секторов экономики, закрытых 
для иностранных инвесторов. Такое 
решение нуждается в срочном зако-
нодательном оформлении.

Повышение роли государства 
в инвестиционной сфере ставит 
на повестку дня вопрос о создании 
министерства инвестиций Россий-
ской Федерации.

Новая модель инвестиционно-
го процесса лежит в основе долго-
срочной инвестиционной полити-
ки, содержание которой надлежит 
закрепить в федеральном законе. 
Программа конкретных мероприя-
тий государства в области гиперин-
вестиций устанавливается в подза-
конном акте.

Поддержка широкими народ-
ными массами идеологии возрож-
дения и преумножения экономи-
ческого могущества страны пред-
определяет неизбежность победы 
России в ее борьбе за гиперинве-
стиции.
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Методические подходы к определению инвестиционной 
привлекательности реального сектора экономики 

как составляющей инвестиционного климата страны
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Аннотация
В статье анализируются подходы к анализу инвестиционной привлекательности реального сектора 
экономики, посредством которых можно определить приоритетные направления и разработать программу 
развития. Рассматриваются составляющие инвестиционной привлекательности реального сектора экономики 
и предлагаются методики её определения для выявления слабых мест, которые требуют дополнительного 
управленческого вмешательства.
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Инвестиционная привлекательность реального сектора экономики; инвестиционный климат страны; система 
информативных показателей инвестиционной привлекательности, методики её оценки.

Модернизация реального сек-
тора экономики зависит от темпов 
обновления основных фондов, соз-
дания сети конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов в раз-
личных отраслях реального секто-
ра экономики, успешно работаю-
щих как в России, так и за ее пре-
делами. Оптимальное размещение 
ограниченных ресурсов хозяйствую-
щих субъектов и создание благопри-
ятных условий для привлечения 

инвестиций относятся к важнейшим 
факторам при принятии инвестици-
онных решений.

Проблема изучения различных 
факторов для принятия взвешенных 
инвестиционных решений всегда 
имела большое значение для инве-
стиционной политики как реального 
сектора экономики в целом, так и от-
дельных хозяйствующих субъектов. 
Высокая неоднородность инвести-
ционного пространства Российской 
Федерации является одной из осо-
бенностей ее экономики. Поэтому 
оценка инвестиционной привлека-
тельности хозяйствующих субъек-
тов реального сектора экономики 
как одной из составляющих инве-
стиционного климата представляет 
научный и практический интерес.

Целью данной статьи являет-
ся попытка исследования подхо-
дов к анализу инвестиционной при-
влекательности реального сектора 
экономики на различных уровнях 
хозяйствования.

Одной из главных задач, стоящих 
перед инвестором, является выбор 
объекта инвестирования в реальном 

секторе экономики, который имеет 
лучшие перспективы развития и воз-
можность обеспечить наиболее вы-
годную эффективность инвестици-
онных вложений.

Процессы изучения инвестици-
онной привлекательности реального 
сектора экономики состоят из двух 
основных этапов: выбора системы 
информативных показателей инве-
стиционной привлекательности хо-
зяйствующего субъекта или отдель-
ной отрасли реального сектора эко-
номики и построения системы ана-
литических показателей для про-
ведения оценки инвестиционной 
привлекательности.

Инвестиционная привлекатель-
ность реального сектора экономи-
ки формируется, с одной стороны, 
инвестиционным потенциалом хо-
зяйствующих субъектов, а с другой 
– возможными рисками, поскольку 
инвестиционная деятельность хо-
зяйствующих субъектов объектив-
но связана с возникновением раз-
личного рода рисков. Факторы, ко-
торые влияют на инвестиционные 
риски, в конечном счете, могут быть 
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сведены к оценке общих условий 
хозяйствования в реальном секто-
ре экономики. В свою очередь, риск 
и инвестиционный потенциал – это 
агрегированное представление целой 
совокупности факторов. Наличие 
отраслевых инвестиционных рисков 
свидетельствует о неполном исполь-
зовании инвестиционного потенциа-
ла отрасли реального сектора.

Для целей нашего исследова-
ния можно выделить несколько на-
правлений оценки инвестицион-
ной привлекательности реально-
го сектора экономики на микро-, 
мезо- и макроуровнях.

В экономической литературе 
получил широкое распространение 
подход И. А. Бланка к оценке ин-
вестиционной привлекательности 
отдельных хозяйствующих субъек-
тов (предприятии) на микроуров-
не. Он основывается на выделении 
этапов изучения инвестиционного 
рынка при разработке стратегии ин-
вестиционной деятельности и фор-
мировании эффективного инвести-
ционного портфеля1. Финансовый 
анализ инвестиционной привлека-
тельности хозяйствующего субъ-
екта включает оценку инвестици-
онной привлекательности сегмен-
тов инвестиций. На основе исполь-
зования данного подхода финансо-
вая деятельность хозяйствующего 
субъекта оценивается по показате-
лям финансовой устойчивости, при-
быльности, ликвидности и обраще-
ния активов4. В условиях возраста-
ния роли ценового фактора отмеча-
ется количественный рост финансо-
вых показателей хозяйствующего 
субъекта.

На мезо- и макроуровнях оценки 
инвестиционной привлекательности 
реального сектора экономики выде-
ляются два основных направления. 
Сторонники одного проводят оцен-
ку определенного набора факторов, 
влияющих на инвестиционную при-
влекательность, например М. Кныш, 

Ю. Тютиков и др.2 Сторонники вто-
рого – останавливают свое внима-
ние на анализе рисков инвестици-
онных вложений. Инвестиционная 
привлекательность в данном случае 
оценивается с двух сторон: инвести-
ционного потенциала и инвестици-
онного риска, например Г. Марчен-
ко3, Е. Ананькина и др.6

Для определения инвестицион-
ной привлекательности вышеназван-
ные авторы используют различные 
подходы, различающиеся в зависи-
мости от целей исследования по ко-
личеству анализируемых показате-
лей и их качественным характери-
стикам, по выбору самих показате-
лей, по принадлежности их к раз-
личным отраслям реального сектора 
экономики. Рассмотрим основные 
из существующих методов оценки 
инвестиционной привлекательно-
сти: бальная оценка, универсальная 
и сравнительная оценки.

Основное преимущество мето-
дики бальной оценки заключает-
ся в возможности количественного 

сопоставления основных характе-
ристик инвестиционной привлека-
тельности для разных отраслей ре-
ального сектора экономики и рас-
чета результирующего показателя, 
учитывающего величины всех со-
ставляющих и служащего критери-
ем ранжирования различных отрас-
лей или хозяйствующих субъектов 
одной отрасли реального сектора 
экономики по их привлекательно-
сти для инвесторов.

Пример использования таких 
методик дает Российское незави-
симое информационное агентство 
UNIVER. RU7 предлагающее оцени-
вать инвестиционный климат на ос-
нове выведения результирующего 
предпринимательского риска, со-
ставляющими которого выступа-
ют социально-политический риск; 
внутриэкономический риск; внеш-
неэкономический риск. Эта мето-
дика имеет преимущество в том, 
что охватывает большое количест-
во факторов по всем группам и в це-
лом по отраслям реального секто-
ра экономики. Недостатки рассмат-
риваемой методики – игнорирова-
ние роли человеческого фактора, 
использование для оценки только 
рисков без представления инвесто-
рам потенциала реального секто-
ра экономики. Кроме того, при про-
ведении бальной оценки существу-
ет опасность возникновения кон-
фликта интересов между эмитента-
ми, инвесторами и рейтинговыми 
агентствами. Это обусловлено тем, 
что в большинстве случаев опла-
ту за проведенные оценочные услу-
ги осуществляет эмитент, который 
заинтересован в получении более 
высокой бальной оценки. Неред-
ко после уплаты агентствам стои-
мости услуг, соответствующие по-
зиции хозяйствующего субъек-
та (компании) в рейтинге заметно 
улучшаются. Имеет место и обрат-
ное явление, когда компании отка-
зываются от услуг агентств в связи 
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с высокой стоимостью услуг и низ-
ким местом.

Универсальная методика охва-
тывает максимальное количество 
экономических характеристик, по-
казателей, авторы П. Уолтерс и др.5, 
и позволяет глубоко и всесторон-
не оценить ситуацию в экономи-
ке на настоящий момент и судить 
о возможностях ее развития. По-
ложительной стороной данной ме-
тодики является то, что инвести-
ционный климат рассматривается 
на макро- и микроэкономическом 
уровне. Данная методика содержит 
значительное количество критери-
ев оценки, но в ней полностью иг-
норируются человеческий фактор 
(образовательный и квалификаци-
онный уровень персонала) и куль-
турный потенциал (культурное раз-
витие бизнес-персонала). Кроме то-
го, показатели и их количествен-
ные характеристики адаптированы 
к оценке в государствах с развитой 
рыночной экономикой и не учиты-
вают специфику стран с переход-
ной экономикой. Еще одним недо-
статком является отсутствие четко-
го разграничения между возможно-
стями потенциальных инвесторов 
и угрозами, связанными с вложе-
нием средств в реальный сектор 
экономики.

Для сравнительного анализа ин-
вестиционного климата в реальном 
секторе экономики используют-
ся специализированные методики, 
делающие акцент на темпах и пер-
спективах реформ. Важность такой 
оценки определяется тем, что но-
вые возможности для инвесторов 
прямо зависят от того, насколько 
решительно реформы будут прово-
диться в жизнь. Достоинства мето-
дики сравнительного анализа заклю-
чаются в предоставлении подроб-
ной, подкрепленной количествен-
ной оценкой информации об объ-
ектах исследования. Но отсутствие 
интегральных показателей делает 

ее неприменимой для отдельных от-
раслей реального сектора экономи-
ки. Последний недостаток компен-
сируется при параллельном приме-
нении методики бальной оценки. 
Но, в целом, каждый из рассмотрен-
ных выше методов оценки инвести-
ционной привлекательности реаль-
ного сектора экономики имеет свои 

недостатки и в связи с этим дает не-
полную оценку.

Наибольшее распространение по-
лучил подход, определяющий ин-
вестиционную привлекательность 
как совокупность различных харак-
теристик отрасли реального секто-
ра экономики. В данном направле-
нии методика оценки осуществляет-
ся с использованием интегрального 
показателя надежности инвестици-
онного климата, для оценки которо-
го формируется определенная сово-
купность частных показателей.

Интегральный показатель (К) 
оценки состояния инвестицион-
ного климата рассчитывается 
как средневзвешенная ариф мети-

ческая величина значений частных 
показателей:

 (1)
где К – частные показатели, 

а именно: финансовые, экономиче-
ские, политические;

I – веса частных показателей.
Значение К находится в интерва-

ле от 0 до 10. Чем выше значение ин-
тегрального показателя надежности 
инвестиционного климата, тем бо-
лее благоприятным климатом об-
ладает та или иная отрасль реаль-
ного сектора экономики. Преимуще-
ство этого метода оценки инвести-
ционной привлекательности состо-
ит в возможности прослеживания 
динамики экономических процес-
сов в реальном секторе экономики 
на основании постоянного набора 
критериев. Данная методика име-
ет свои недостатки, заключающие-
ся в размытости оценки составляю-
щих показателей и неоднозначности 
оцениваемых характеристик. Кроме 
того, недостатком данной методи-
ки, для инвестора, является отсут-
ствие видимости, насколько одна 
отрасль или хозяйствующий субъ-
ект привлекательнее другой (дру-
гого), насколько хозяйствующий 
субъект рискованнее другого, так 
как различия между предприятия-
ми, занимающими последователь-
ные порядковые номера, могут быть 
как незначительными, так и весьма 
ощутимыми.

Более приемлемой методикой 
оценки инвестиционной привлека-
тельности, по нашему мнению, яв-
ляется модель, включающая различ-
ные составляющие. Данная мето-
дика позволяет рассчитать интег-
ральный показатель инвестицион-
ной привлекательности не только 
реального сектора экономики в це-
лом или отдельной отрасли, но и от-
дельного хозяйствующего субъекта. 
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То есть данный показатель является 
универсальным для оценки инвести-
ционной привлекательности на мак-
ро-, мезо- и микроуровне реального 
сектора экономики, с небольшими 
уточнениями.

При расчете интегрального пока-
зателя на микроуровне применяют-
ся значения оценки имущественного 
состояния предприятия. Финансо-
вой устойчивости (платежеспособ-
ности), ликвидности активов, дело-
вой активности, прибыльности и ры-
ночной активности.

При расчете интегрального по-
казателя на мезо- и макроуровне 
в показатель включаются экономи-
ческие, рисковые, потенциальные 
и имиджевые составляющие как от-
дельной отрасли, так и реального 
сектора экономики в целом.

В целом интегральная оценка по-
зволяет объединить в одном пока-
зателе множество разнообразных 
по названию, единицам измерения, 
весомости и другим характеристи-
кам факторов. Данная методика мо-
жет быть направлена на изучение 
конкретного инвестиционного пред-
ложения и может рассматриваться 
как единый способ предоставления 
объективной оценки.

Оценка инвестиционной привле-
кательности данным методом мо-
жет проводиться не только для дей-
ствующих отраслей или хозяйствую-
щих субъектов, но и для вновь соз-
дающихся предприятий. Среди 
факторов, которые могут быть ис-
пользованы в данном случае, ис-
пользуются факторы спроса на но-
вый объект, уникальность продук-
ции и т. п.

Рассмотрим теоретические осно-
вы общего подхода, предложенного 
нами для разработки методики оцен-
ки инвестиционной привлекательно-
сти реального сектора экономики.

Применение интегральной оцен-
ки позволяет объединить множество 
разнообразных факторов:

, (2)

где П – показатель инвестици-
онной привлекательности, в долях 
единицы;

и например:
п1 – экономическая составляю-

щая, в долях единицы;

п2 – рисковая составляющая, 
в долях единицы;

п3 – потенциальная состав-
ляющая;

п4 – имиджевая составляющая.
Экономическая составляю-

щая представляет отношение при-
были от инвестиций к вложенным 
средствам:

 (3)

где ВП – валовая продукция ре-
ального сектора экономики,

Д – дефицит инвестиций, в до-
лях единицы (отношение инвести-
ции к ВП);

СН – средняя ставка нало-
гообложения реального сектора 
экономики;

И – объем инвестиций.
Рисковая составляющая необхо-

дима для оценки уровня совокуп-
ного риска, может быть рассчитана 
по следующей формуле:

 (4)
где N – число показателей;
Хп – характеристика пока за-

теля;
Вп – вес показателя.
Ряд частных показателей инве-

стиционного риска (социальный 
(уровень безработицы), криминаль-
ный (уровень хищений)) влияют не-
гативно, поэтому учитываются в рас-
четах со знаком «минус».

Потенциальная составляющая 
инвестиционной привлекательно-
сти реального сектора экономи-
ки состоит из трудового, инфра-
структурного, производственно-
го, инновационного, финансового 
потенциала:

. (5)

где N – число показателей;
Сп – характеристика пока-

зателя;
Вп – вес показателя.
Имиджевая составляющая все-

го комплекса реального сектора эко-
номики должна содержать 3 груп-
пы основных факторов: экономиче-
ские, социальные и политические 
или, если рассматривается один хо-
зяйствующий субъект, одну из этих 
групп, например экономические:
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, (6)
где N – число показателей;
Ип – характеристика показа-

теля;
Вп – вес показателя.
Выше представленная методика 

включает в себя как качественные, 
так и количественные показатели. 
Совокупность количественных по-
казателей ранжируется по степени 
влияния на показатель объема ин-
вестиций в основной капитал, ха-
рактеризующий инвестиционную 
активность в реальном секторе эко-
номики, выявляются наиболее зна-
чимые показатели для расчета рис-
ковой составляющей.

Отдельные отрасли и хозяй-
ствующие субъекты в зависимости 
от значения выведенного показате-
ля инвестиционной привлекатель-
ности предлагается классифициро-
вать следующим образом:

П > 0,5 – высокая инвестицион-
ная привлекательность;

0,25 < П < 0,5 – средняя инвести-
ционная привлекательность;

0,1 < П < 0,25 – низкая инвести-
ционная привлекательность.

Взаимосвязь между объекта-
ми инвестирования и показателя-
ми инвестиционной привлекатель-
ности может быть определена с по-
мощью сравнительного анализа, ко-
торый предусматривает сравнение 
объектов инвестирования, субъ-
ектов инвестирования (инвесто-
ров) и факторов инвестиционной 
привлекательности.

При сравнении между объектами 
и условиями инвестирования может 
быть использован матричный ме-
тод подготовки исходных данных. 
По вертикали располагаются объек-
ты инвестирования, а по горизонта-
ли – показатели, которые характери-
зуют условия инвестирования, а точ-
нее – факторы инвестиционной при-
влекательности объектов инвестиро-
вания. При этом за основу берутся 
направления характеристики инве-
стиционной привлекательности.

По нашему мнению преимущест-
вом выше представленной методи-
ки является возможность сравнения 

инвестиционной привлекательно-
сти не только хозяйствующих субъ-
ектов отдельной отрасли реально-
го сектора экономики, но и разных 
отраслей. Ее применение позволит, 
по усмотрению аналитика, изме-
нять количество рассматриваемых 
показателей.

При разработке стратегии ин-
вестирования потенциальные ин-
весторы будут учитывать данные 
оценок мониторинга в зависимо-
сти от показателей инвестицион-
ной привлекательности.

Учет и оценка всех факторов ин-
вестиционной привлекательности 
предприятий или отраслей реаль-
ного сектора экономики при приня-
тии инвестиционных решении бу-
дет способствовать стимулирова-
нию разработки и принятию ком-
плексной программы приоритетно-
го инвестирования.

Разработка и принятие комплекс-
ной программы инвестирования в ре-
ально конкурентоспособных пред-
приятиях или отраслях будет стиму-
лировать переход к инновационно – 
инвестиционному типу развития ре-
ального сектора экономики.
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Инновационный потенциал интеллектуальной ренты
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Аннотация 
Статья посвящена понятию «интеллектуальная рента», которая представляет собой форму экономической 
реализации различных видов собственности на интеллектуальные ресурсы и инновационные продукты. Автор 
анализирует значение интеллектуальной ренты для формирования модели инновационной экономики России.
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В условиях постиндустриальной 
экономики особое значение приоб-
ретают исследования, касающие-
ся интеллектуальной ренты, кото-
рая пока еще не получила объектив-
ной стоимостной оценки и право-
вой защиты.

Интеллектуальная рента – это 
сверхприбыль, получаемая при ис-
пользовании воспроизводимых, 
не связанных с эксплуатацией при-
родных ресурсов, интеллектуаль-
ных факторов производства, преж-
де всего интеллектуального ка-
питала1. Она становится главным 
стимулом для инновационной ак-
тивности талантливых ученых, руко-
водителей организаций, стремящих-
ся к технологическому обновлению 
своих производств, изобретателей, 

предприимчивых людей, которые 
являются правообладателями интел-
лектуальной собственности.

Замечательные свойства интел-
лектуальной ренты в том, что затра-
ты на создание того или иного ин-
теллектуального продукта могут от-
личаться в сотни раз, а стоимость 
его тиражирования стремится к ну-
лю. Новое программное обеспечение 
становится типичным, эмитируется, 
но его добавленная стоимость оста-
ется продолжительное время высо-
кой (хотя полезность программы 
навязывается рекламой). Остает-
ся главное – убедить людей отдать 
вам свои деньги за товар с новыми 
полезными свойствами.

Но требуется сделать одно за-
мечание: интеллектуальная рента – 
это не просто патент или новатор-
ская идея. Это сама возможность 
произвести товар по этому патен-
ту, внедрить то или иное нововве-
дение. Она есть основа обмена про-
дуктами интеллектуального труда 
между центром и периферией. Та-
ким образом, контроль над сверх-
прибылью, то есть над интеллекту-
альной рентой, становится глобаль-
ным выигрышем в новом технологи-
ческом укладе. Главными факторами 
богатства страны в этом случае оста-
ются опережающее развитие техно-
логии и умелое использование полу-
чаемого при этом добавочного про-
дукта. Для этого государство долж-
но вкладывать огромные средства 

в развитие образования, науки и ин-
фраструктуры, создавать условия 
для создания определенного каче-
ства человеческого капитала, что до-
стигается образованием. Именно го-
сударственные усилия создают то-
гда те условия и механизмы, при ко-
торых творчество, интеллектуаль-
ный труд обеспечивают создание 
новых технологий и качество жизни. 
При этом новые технологии, как по-
казывает практика развитых госу-
дарств, удерживаются через админи-
стративные запреты на территории 
страны до появления новейших об-
разцов, содержащих интеллектуаль-
ную ренту, которые заместят преж-
ние. Равным образом удерживается 
и интеллектуальная рента. Интел-
лектуальный продукт, наиболее ква-
лифицированная работа осуществ-
ляется в стране–инвесторе, «отвер-
точные сборки» передаются на тер-
ритории с дешевой рабочей силой, 
а экспорт капитала позволяет надол-
го сохранить у себя сверхприбыль. 
Распределение интеллектуальной 
ренты при таком подходе – это пла-
та за гарантии собственности, за со-
циальную стабильность, за качест-
во жизни.

Современные процессы глобали-
зации свидетельствуют о смещении 
акцентов по накоплению капитала 
в вещественной и денежной форме 
на освоение преимуществ инфор-
мационных технологий и авансиро-
вание развития интеллектуального 

Александр МИТИН
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капитала. Основой постиндустриаль-
ного хозяйственного уклада, склады-
вающегося на платформе информа-
тизации, выступает интеллектуаль-
ная работа. Экономический опыт 
США и европейских государств по-
казывает, что в общем объеме той же 
американской продукции на миро-
вом рынке порядка 30 % инноваци-
онных товаров и новые технологии, 
а инновационная доля России здесь 
не более 1 %.

До недавнего времени понятие 
интеллектуального капитала орга-
низации сводилось лишь к интел-
лектуальной собственности, которая 
включала в себя патенты, авторские 
права, товарные знаки и ноу-хау. Од-
нако, применяя термин «интеллек-
туальный капитал» для обозначе-
ния нематериальных активов орга-
низации, следует обратиться к зару-
бежной классификации2, в которой 
предложено его четыре основных 
модуля: рыночные активы; интел-
лектуальная собственность как ак-
тив; человеческие активы; инфра-
структурные активы. С учетом рос-
сийской специфики современное на-
полнение этих модулей может вы-
глядеть следующим образом:

– рыночные активы: торговая 
марка, имидж организации во внеш-
ней среде, информационные ресур-
сы; система маркетинга, система ло-
гистики, разветвленная сеть потре-
бителей, портфель заказов оператив-
ного и стратегического характера, 
лицензионные и другие соглашения 
по использованию интеллектуаль-
ных активов, признание в корпора-
тивном сообществе;

– объекты интеллектуальной 
собственности: патенты на изобре-
тения и открытия; эксперименталь-
ные и промышленные образцы; ав-
торское право; товарный знак; ноу-
хау (охраняемые секреты, имеющие 
коммерческую значимость);

– человеческие активы: твор-
ческий потенциал работников; 

компетентность – знания, умения, 
осведомленность, авторитетность 
в какой-то области деятельности; 
уровень квалификации; профессио-
нальные навыки; первичные качест-
ва личности, ум, объемное мышле-
ние; способности – природная ода-
ренность, талантливость, возмож-
ность производить управленческое 

взаимодействие и воздействие; пред-
приимчивость, находчивость, изоб-
ретательность, практичность;

– инфраструктурные активы: фи-
лософия управленческих взаимосвя-
зей; культура управления; управ-
ленческие процессы; объекты при-
менения информационных техно-
логий; инвестиционные связи и по-
токи; связь и телекоммуникации; 
объединение усилий в кластерных 
структурах; самообразование в те-
чение всей жизни.

Для понимания современного со-
стояния феномена интеллектуаль-
ного капитала важен исторический 
контекст. Среди множества конку-
рирующих подходов к пониманию 

природы интеллектуального капи-
тала в конце ХХ века наиболее чет-
ко выделяются два, в которых да-
ется как его широкое, так и доста-
точно узкое определение.3 В широ-
ком смысле интеллектуальный ка-
питал включает в себя способность 
работников понимать, использовать 
и внедрять новые, более эффектив-
ные способы обеспечения деятель-
ности организации. Он включает 
в себя не только кодифицированное, 
но и неявное знание (навыки, опыт, 
творческие способности) и не явля-
ется совместно потребляемым бла-
гом с точки зрения организации. 
В узком смысле интеллектуаль-
ный капитал – это конечное, не ис-
ключаемое, неделимое и совмест-
но потребляемое общественное бла-
го (знания и информация, равно-
доступные всем членам общества). 
В этих случаях стоимость интеллек-
туального капитала может рассмат-
риваться как частная (для органи-
зации–владельца) и общественная 
(для всего общества). Обществен-
ная стоимость отдельных элементов 
интеллектуального капитала связа-
на с дополнительной ценностью, ко-
торую предоставляет его использо-
вание остальным членам общества. 
Организация осуществляет на раз-
витие интеллектуального капита-
ла фиксированные затраты, тогда 
как общество получает положитель-
ные внешние эффекты от его суще-
ствования и использования.

Разница между двумя стоимостя-
ми не должна быть слишком боль-
шой. Если общественная стоимость 
интеллектуального капитала намно-
го превышает частную стоимость, 
то для владельца интеллектуально-
го капитала уменьшаются стимулы 
способствовать росту его стоимости, 
поскольку значительная часть до-
бавленной стоимости присваивается 
обществом. В этом случае снижается 
инновационная активность предпри-
нимателей, у которых отсутствует 
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необходимая мотивация создавать 
новые интеллектуальные продук-
ты. Если же частная стоимость ин-
теллектуального капитала намно-
го превышает общественную, то об-
щество несет значительные поте-
ри из-за присваивания результатов 
интеллектуальной деятельности ис-
ключительно владельцем капитала. 
Тогда снижается диффузионный по-
тенциал инноваций. Требуется опти-
мальный баланс, в котором бы учи-
тывались интересы обеих сторон, 
а результаты интеллектуальной дея-
тельности присваивались ими в рав-
ной мере4.

В свою очередь, интеллектуаль-
ный капитал представляет сумму 
человеческого капитала и капита-
ла структурного. Человеческий ка-
питал определяется как объединен-
ные знания, запас здоровья, навыки, 
мотивации, инновационность, по-
тенциальные возможности отдель-
ных работников организации, кото-
рые целесообразно используются, 
содействуют увеличению произво-
дительности труда, влияют на рост 
доходов конкретного работника. Че-
ловеческий капитал формируется 
за счет инвестиций в человека, отра-
жает свою ключевую роль в органи-
зации, но не может ей принадлежать. 
Эта часть интеллектуального капи-
тала покидает организацию вместе 
с работниками после окончания ра-
бочего дня. Структурный же капи-
тал (по K. Sveiby) остается в форме 
аппаратного и программного обес-
печения, информационных ресур-
сов, баз данных, патентов, товарно-
го знака – всего того, что способ-
ствует росту производительности 
и эффективности труда. Он делится, 
в свою очередь, на клиентский и ор-
ганизационный капитал. Первый – 
это ценность, заключенная в отно-
шениях с клиентами, а второй (ор-
ганизационный) состоит из капита-
ла инновационного и капитала про-
цессного. Именно инновационный 

капитал состоит преимущественно 
из законных прав (патентов, изобре-
тений, лицензионных соглашений) 
и других элементов, трудно подпа-
дающих под конкретные определе-
ния, но что в значительной степе-
ни определяет стоимость организа-
ции (идеи, нововведения, торговые 
марки). Процессный капитал в этом 

случае характеризует инфраструкту-
ру организации (информационные 
и другие технологии, рабочие про-
цессы и т. д.)5.

Таким образом, появление в 90-е 
годы прошлого столетия термина 
«интеллектуальный капитал», ука-
зало на новый объект управления 
со стороны руководителей органи-
заций – неосязаемые (нематериаль-
ные) активы, использование которых 
может дать хороший рост акционер-
ной стоимости за счет ранее не ис-
пользуемых резервов: знаний, ком-
петенции, информационных техно-
логий, интеллектуальной собствен-
ности, деловой репутации (гудвил-
ла). К примеру, деловая репутация 

организации, как рыночная катего-
рия, в отличие от других активов, 
продаваемых на рынках, обладает 
рядом отличительных особенно-
стей, характеризующихся: а) степе-
нью влияния внешней и внутренней 
среды и результатами работы орга-
низации б) волатильностью (вели-
чиной гудвилла), которая изменяет-
ся в зависимости от колебаний мак-
роэкономических показателей (цен, 
курсов валют, инфляцией, объемов 
продаж на фондовых рынках и т. д.); 
в) привязкой к определенной органи-
зации, поскольку ее нельзя передать 
во временное пользование или про-
дать как товарный знак; г) увеличе-
нием ее ценности лишь в контексте 
организации, в комплексе с основ-
ными фондами, технологиями, капи-
талом, системой управления, людь-
ми, корпоративной культурой; д) за-
висимостью от разного рода угроз, 
неопределенностей и рисков внеш-
ней среды.

Как отмечал Т. Стюарт, «Ра-
зум становится имуществом, когда 
под влиянием свободно действую-
щей силы мозга создается нечто по-
лезное, имеющее определенную фор-
му: перечень сведений, база данных, 
описание процесса и т. д.»6. В этом 
определении подчеркивается интел-
лектуальное происхождение, а ин-
теллектуальный капитал рассмат-
ривается как результат работы мыс-
ли, итог знаний, он становится эко-
номической ценностью двух катего-
рий неосязаемых (нематериальных) 
активов организации – структурно-
го и человеческого капитала7.

Значение интеллектуальной рен-
ты для формирования модели инно-
вационной экономики современной 
России чрезвычайно велико. Рент-
ные отношения в сфере примене-
ния интеллектуального капитала 
экономически выгодны, посколь-
ку позволяют его собственнику са-
мостоятельно определять объекты 
приложения творческих усилий, 
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интенсивность творческого процес-
са, формы обмена интеллектуаль-
ными продуктами и получения до-
хода на свой интеллектуальный ка-
питал, прежде всего в форме мате-
риального вознаграждения. Однако 
для того, чтобы этот механизм за-
работал, требуется пройти ряд ста-
дий: возникновение идеи; принятие 
идеи для последующей проверки че-
рез научные и прикладные исследо-
вания; поиск сферы применения ин-
теллектуального продукта; экспер-
тизы; новая технология; опытный 
образец; новый вид товара; поло-
жительное отношение потребителя 
к новому интеллектуальному про-
дукту и т. д. Применительно к ин-
новационной модели экономики это 
означает, что экономический рост 
в большей степени начинает опре-
деляться той долей продукции и тех-
нологического оборудования, кото-
рая содержит прогрессивные зна-
ния и современные управленческие 
решения. Речь идет об инновацион-
ных системах различных уровней 
и отраслей экономики.

Здесь следует отметить, что при 
рассмотрении проблем инноваци-
онной экономики, а также извлече-
ния интеллектуальной ренты следу-
ет четко различать фундаменталь-
ную науку, цель которой – генера-
ция новых знаний, и новые моде-
ли экономического роста, которые 
через инновационные системы реа-
лизуют новые знания в конкрет-
ные технологии, товары и услуги. 
Наука – это постоянная креатив-
ность на основе глубоких знаний. 
При этом научная деятельность 
не может быть неким автономным 
процессом производства и накопле-
ния новых знаний – она задает опре-
деленный алгоритм творческой ак-
тивности человека. Вряд ли можно 
рассчитывать на производство кон-
курентоспособной продукции (ра-
бот и услуг), приоритетно не нако-
пив соответствующую критическую 

массу разума, интеллекта, профес-
сионализма и других качеств лич-
ности, то есть интеллектуального 
капитала. В этом случае цена орга-
низации может существенно пре-
восходить цену ее материальных ак-
тивов, что означает стремление по-
требителя приобретать не физиче-
ские, а в основном нематериальные 

активы. Обращение же только к за-
рубежным технологическим заим-
ствованиям, их «усовершенствова-
ние» – это создание некой виртуаль-
ной инновационной схемы, в осно-
ве которой остается ориентир «до-
гоняющего развития», при котором 
государство вынужденно усиливает 
свое присутствие в экономике и при-
меняет преимущественно «ручное 
управление» (настоящее управле-
ние – это управление созданием 
условий). Такой ориентир обман-
чив по своей сути и опасен для стра-
ны. Его отрицательные последствия 
более губительны, чем последствия 
мирового финансово-экономическо-
го кризиса.

Хорошо, что в настоящее вре-
мя крупные отечественные ком-
пании обратили внимание на цен-
ность нематериальных активов и ка-
питализируют их с помощью ли-
цензирования, скупая при этом па-
тенты не только на применяемые, 
но и на перспективные изобретения, 
требующие доработки. Интеллекту-
альная собственность, имеющая пра-
вовую защиту, выступает в этом слу-
чае в качестве инвестиций. После 
проведения дополнительных затрат 
научно-исследовательского характе-
ра на рынке наверняка появятся но-
вые товары с высокой добавленной 
стоимостью, как результат интел-
лектуального труда.

Таким образом, интеллектуаль-
ная рента представляет собой форму 
экономической реализации различ-
ных видов собственности на интел-
лектуальные ресурсы и инновацион-
ные продукты, это доход сверх того 
минимального уровня, который не-
обходим для привлечения интеллек-
туальных ресурсов в данную сферу 
деятельности. Интеллектуальный 
рентный доход – это доход, отно-
симый к производственным затра-
там, который превосходит альтер-
нативную стоимость интеллектуаль-
ного капитала. Интеллектуальная 
квазирента в этом случае опреде-
ляется как доход сверх того мини-
мального уровня, который необхо-
дим для удержания интеллектуаль-
ного капитала в конкретной сфере 
деятельности. Она больше интел-
лектуальной ренты на величину не-
возвратных издержек собственников 
интеллектуального капитала и орга-
низаций, осуществляющих иннова-
ционную деятельность8.

Идеи инновационных подходов 
в экономике давно ищут своих по-
следователей. Б. Санто в своих ра-
ботах определял инновацию как об-
щественно-технический-экономи-
ческий процесс, который через ис-
пользование идей и изобретений 
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приводит к созданию лучших по сво-
им свойствам изделий, технологий. 
В случае если инновация ориен-
тирована на экономическую выго-
ду (на прибыль), то ее появление 
на рынке может принести добавоч-
ный доход9. Похожую трактовку 
понятия «инновация» дает в сво-
их работах Б. Твисс, подразуме-
вая процесс, в котором изобрете-
ние или идея приобретает эконо-
мическое содержание10. Российские 
экономисты рассматривают инно-
вации как форму разрешения про-
тиворечия, явления прогресса в лю-
бой форме человеческой деятельно-
сти11, как изменения на качествен-
ном уровне, проявляющиеся не толь-
ко в производстве, но и в формах 
управленческих воздействий12.

Сегодня принято считать, что 
«инно вация» интерпретируется 
как превращение потенциального 
научно-технического прогресса в ре-
альный прогресс, воплощающийся 
в новых продуктах и технологиях. 
Каждый этап научно-технического 
прогресса имеет свои специфиче-
ские технологии, производственно-
технологические системы и произ-
водственные отношения. Для нача-
ла XXI века – это информационные 
технологии и компьютеризирован-
ные системы, высокие производст-
венные технологии, являющиеся ре-
зультатом применения новых фи-
зико-технических и химико-биоло-
гических принципов и основанные 
на них инновационные технологии, 
инновационные системы и иннова-
ционная организация различных 
сфер человеческой деятельности. 
Ее конечным результатом должно 
стать создание новой формы орга-
низации экономики – инновацион-
ной экономики.

А интеллектуальная рента как раз 
и возникает в такой форме организа-
ции экономики, где экономическими 
субъектами ее присвоения являют-
ся собственники интеллектуального 

капитала и интеллектуальных ресур-
сов. Это ее питательная среда, кото-
рая характеризуется общей заинте-
ресованностью этих субъектов в соз-
дании инновационных продуктов.

Инновационная форма организа-
ции экономики не сможет обойтись 
без высокоинтеллектуального тру-
да. Но для этого требуется не толь-

ко переориентировка в сфере пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, но и внедрение прин-
ципиально новых образовательных 
технологий, которые содержат со-
циальные, организационные и пси-
хологические аспекты процесса соз-
дания наукоемких нововведений, 
использования механизма творче-
ства и саморазвития личности. Они 
одинаково нужны как на традици-
онных для экономики производ-
ствах, которые необходимо модер-
низировать в кратчайшие сроки, так 
и в новых отраслях, сориентирован-
ных, допустим, на те же нанотехно-
логии. По результату увеличивает-
ся контингент кадров, которые стоят 

для работодателя дорого. Но это уже 
«продвинутые» кадры, приносящие 
за счет использования своего интел-
лектуального потенциала прибыль 
как себе, так и организации.

Используя современные инфор-
мационно-технологические возмож-
ности, распределенность высшего 
образования по стране, межотрасле-
вой характер научных связей, мож-
но достаточно быстро перейти к до-
говорной схеме подготовки кадров 
нужной квалификации и специа-
лизации для конкретных отраслей 
экономики. Таким образом, форми-
руются кластерные конструкции, 
соединенные с образованием, вен-
чурным финансированием, кадрами 
с целевой подготовкой, инновацион-
ными производствами и сетями про-
движения нового товара на рынки 
сбыта. Введение в инновационный 
поиск мощного потенциала науки 
ускоряет процесс интеллектуально-
го производства и позволяет опреде-
лить периоды и объемы извлечения 
интеллектуальной ренты.

По мнению лауреата Нобелев-
ской премии Ж. Алферова, для по-
лучения интеллектуальной ренты, 
которая создается поколениями, не-
обходимо развивать те направления, 
которые являются наиболее пер-
спективными, то есть наукоемкие 
технологии13. Их доля при росте ва-
лового продукта развитых стран се-
годня достигает 90 %. В новых про-
дуктах (и в потребительских, и в ин-
вестиционных, и всяких других) до-
ля интеллектуальной ренты может 
составлять до 50 % цены и выше.

Особенно велика доля интеллек-
туальной ренты в цене стержневых 
товаров, которые охватывают всю 
экономику: микроэлектронные ком-
поненты, интегральные схемы, уни-
версальные приборы и т. д. Эти то-
вары активно участвуют во внеш-
неэкономическом обмене, что од-
новременно помогает за счет из-
влечения интеллектуальной ренты 
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модернизировать производство. 
Страны, которые замыкаются в ни-
ше сырьевой специализации, оста-
ются на обочине мирового разви-
тия. На сырьевых рынках идет же-
сткая конкуренция. Они находятся 
под доминированием транснацио-
нальных корпораций, извлекающих 
большую часть прибыли из товаро-
обмена сырьевыми товарами и прак-
тически противопоставляющими 
импортные интеллектуальные ренты 
в готовой продукции экспортируе-
мым рентам в форме сырья. Россия 
фактически отдаёт свою невозобнов-
ляемую природную ренту в обмен 
на импортную инфляцию, то есть 
в обмен на сверхприбыль, достигае-
мую при производстве наукоемких 
товаров14.

По мере распространения инфор-
мационных и наукоемких техноло-
гий объем интеллектуальной рен-
ты первоначально убывает, а затем, 
после инвестиций на восстановле-
ние физического и человеческого 
капиталов, появляется новый ис-
точник дохода из новой ренты, бла-
годаря этим инвестициям. После-
дующая задача перераспределения 
интеллектуальной ренты решается 
рынком и налоговой системой с со-
ответствующими государственны-
ми расходами.

Инновационной форме органи-
зации экономики требуется хоро-
шая концептуальная и нормативная 
правовая база. Концептуальный до-
кумент должен содержать установку, 
что сырьевые преимущества еще бу-
дут сохраняться, но с достаточно бы-
стрым замещением их инновацион-
ными технологиями. В нем требуется 
определить: что такое инновацион-
ная форма организации экономики; 
в какие периоды она должна при-
обретать черты системности и ком-
плексности; каковы механизмы на-
хождения и изъятия интеллектуаль-
ной ренты; каковы возможные нега-
тивные последствия инновационной 
активности, их влияние на экономи-
ку индустриального типа; какую про-
мышленную политику на два-три де-
сятилетия предлагает государство?

Поскольку всё современное зако-
нодательство России формировалось 
по ориентирам экономики индустри-
ального типа, потребуется провести 
огромную работу по его изменению 
применительно к инновационной 
форме организации экономики: в ча-
сти использования объектов интел-
лектуальной собственности и вве-
дения института ответственности 
за неправомерные действия по отно-
шению к правообладателям; по пе-
реводу экономических понятий, 

касающихся инноваций, инвести-
ций, интеллектуальной ренты и др. 
в отрасль гражданского законода-
тельства; по управлению государст-
венной собственностью и процес-
сами деприватизации; по созданию 
новых мотивационных механиз-
мов для увеличения числа патен-
тов, изобретений, брендов; по фор-
мам участия государства в исполь-
зовании объектов интеллектуальной 
собственности; по расширению ко-
личества технопарков, инновацион-
ных центров, инновационного про-
странства, систем трансферта инно-
вационных технологий.

Без политической воли и госу-
дарственной поддержки эту задачу 
не решить, поскольку с явлением ин-
новации тесно связаны инновацион-
ный процесс и инновационная дея-
тельность. И все это требует креа-
тивно мыслящих личностей в нау-
ке, образовании, культуре, которые 
в свободном самовыражении способ-
ны предложить для внедрения пред-
принимательскому сообществу но-
вые знания. А это уже новая модель 
экономического поведения, при ко-
торой создание инновации становит-
ся не единичным действием, а соци-
ально-психологической установкой, 
постоянным процессом творческой 
человеческой активности.
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Аннотация
В статье автор критически оценивает место и роль Гражданского кодекса Республики Казахстан 
в регулировании правового положения хозяйственных товариществ. Предлагается свое видение места Кодекса 
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По вопросу о системе граждан-
ского законодательства в Казахста-
не наибольшее распространение по-
лучила так называемая официаль-
ная позиция, которая заключается 
в следующем: Гражданский кодекс 
– это основополагающий и систе-
мообразующий законодательный 
акт. Иными словами, Кодекс соз-
дал единый правовой фундамент, 
на который должны опираться все 

нормативные правовые акты, регу-
лирующие и детализирующие осо-
бенности отдельных видов граждан-
ских правоотношений.

То есть изначально Кодексу бы-
ла отведена роль основного регуля-
тора. Именно основного, но не един-
ственного, поскольку отдельные его 
институты должны были получить 
свое развитие в иных актах законо-
дательства. Тому подтверждение – 
п. 11 Постановления Верховного 
Совета РК «О введении в действие 
Гражданского кодекса Республи-
ки Казахстан (Общая часть)» от 27 
декабря 1994 г., которым Кабинету 
Министров РК поручалось до 1 ок-
тября 1995 г. разработать и предста-
вить в установленном порядке про-
екты законов о регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, об ипотеке недвижимо-
го имущества, о государственном 
предприятии, о хозяйственных то-
вариществах, о порядке регистра-
ции юридических лиц, о производ-
ственном кооперативе.

В результате отдельным орга-
низационно-правовым формам 

юридических лиц в Кодексе посвя-
щено более 50 статей, но в то же вре-
мя действуют законодательные ак-
ты, которые подробно регламенти-
руют правовое положение всех форм 
коммерческих организаций (законы 
о хозяйственных товариществах, го-
сударственном предприятии, про-
изводственном кооперативе, това-
риществах с ограниченной и допол-
нительной ответственностью, акцио-
нерных обществах). Некоммерче-
ские юридические лица также имеют 
свое подробное регламентирование 
(помимо общего закона о некоммер-
ческих организациях, действуют за-
коны, определяющие правовое поло-
жение потребительского кооперати-
ва, общественных и религиозных ор-
ганизаций и т. д.).

Мы является противником тако-
го подхода, по крайней мере, по двум 
основаниям. Во-первых, нормы Ко-
декса и соответствующего законо-
дательного акта дублируются, что, 
как нам представляется, недопусти-
мо с точки зрения чистоты юриди-
ческой техники. Во-вторых, в та-
кой ситуации Кодекс элементарно 
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утрачивает свою значимость, по-
скольку для правоприменительной 
практики он становится буквально 
ненужным. Мы могли бы привести 
и другие примеры в подтверждение 
высказанной позиции (например, 
нормы Кодекса о банкротстве, до-
говоре перевозки, интеллектуаль-
ной собственности и т. п.), иллюст-
рирующие, что многие положения 
Кодекса перестают действовать на-
прямую, потому что в их примене-
нии отпадает необходимость.

По нашему мнению, сущест-
вует два варианта выхода из этой 
ситуации.

Вариант первый: сделать Ко-
декс по ряду положений отсылоч-
ным актом.

Следуя этому, ст. 63 ГК, напри-
мер, будет выглядеть следующим 
образом:

«1. Полным признается товари-
щество, участники которого при не-
достаточности имущества полно-
го товарищества несут солидар-
ную ответственность по его обяза-
тельствам всем принадлежащим им 
имуществом.

2. Правовое положение полного 
товарищества определяется законо-
дательными актами».

Или: «Статья 77. Товарищество 
с ограниченной ответственностью

1. Товариществом с ограничен-
ной ответственностью признается 
учрежденное одним или несколь-
кими лицами товарищество с разде-
ленным на доли определенных уч-
редительными документами разме-
ров уставным капиталом, участни-
ки которого не отвечают по его обя-
зательствам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью товари-
щества, в пределах внесенных ими 
вкладов. Исключения из этого пра-
вила предусматриваются настоя-
щим Кодексом и законодательны-
ми актами.

2. Правовое положение това-
рищества с ограниченной ответ-

ственностью определяется законо-
дательными актами».

Естественно, что в этом случае 
статьи 64–71, 78–83 ГК подлежат 
исключению.

Без сомнения, такой подход на-
много лучше существующего. Но он, 
как и действующая редакция Кодек-
са, страдает одним серьезным недо-

статком, смысл которого мы раскры-
ваем ниже.

Вариант второй: сделать Кодекс, 
как ни странно это будет звучать, 
Кодексом.

Нам представляются примеча-
тельными слова Б. И. Пугинско-
го, сказанные им еще в 1993 г., ко-
гда и в России, и в других постсовет-
ских республиках велись разработки 
гражданских кодексов. Он отметил, 
что действующее гражданское зако-
нодательство России нельзя считать 
кодифицированным в полном смыс-
ле слова. С принятием единого Граж-
данского кодекса российское законо-
дательство полностью восстановит 
свой кодифицированный характер1.

Словари С.  И.  Ожегова 2 и 
В. И. Даля понимают под кодексом 
свод законов («лат. книга законникъ, 
сводъ законовъ, судебникъ»3). Это, 
на наш взгляд, означает, что Граж-
данский кодекс призван самостоя-
тельно, безотсылочно регулиро-
вать гражданские правоотношения. 
То есть делать так, как это делают 
его «коллеги» – Уголовный кодекс, 
Кодекс об административных пра-
вонарушениях, оба процессуальных 
Кодекса. В противном случае теря-
ется смысл кодификации, регули-
рование соответствующих правоот-
ношений отдается на откуп специ-
альным законодательным актам, и, 
как следствие, по целому ряду пози-
ций отпадает необходимость в Граж-
данском кодексе вообще.

В этой связи считаем, что Кодекс 
должен содержать в себе, по воз-
можности, максимальное количе-
ство гражданско-правовых норм. 
Все нормы, содержащиеся в иных 
гражданско-правовых законодатель-
ных актах, должны быть включе-
ны в ГК4. Этот подход имеет крайне 
важное практическое значение, по-
скольку позволяет собрать в одном 
нормативном правовом акте мак-
симально все гражданско-право-
вые нормы. Это – большая помощь 
юристам, на практике применяю-
щим закон, включая судей, посколь-
ку они получают возможность без-
ошибочно отслеживать все соответ-
ствующие изменения в гражданском 
законодательстве.

Примечательно, что в проек-
те Концепции развития граждан-
ского законодательства, подготов-
ленном на основании Указа Прези-
дента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 
«О совершенствовании Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации», предлагается существенно 
дополнить ГК положениями о хо-
зяйственных обществах, тем самым 
перенести центр тяжести со специ-
альных законов о хозяйственных 

В этой связи считаем, 
что Кодекс должен 
содержать в себе, 
по возможности, 

максимальное 
количество гражданско-

правовых норм



122

кафедра

товариществах на ГК. По мнению 
В. С. Белых, «в принципиальном 
плане необходимо вернуться к идее 
принятия в России Коммерческого 
(торгового) кодекса либо Кодекса 
о предпринимательстве»5.

Непосредственно хозяйственным 
товариществам в первой редакции 
Кодекса было посвящено 38 ста-
тей (ст. ст. 58–95), которым в каче-
стве исключения из общего прави-
ла, предусмотренного ст. 4 ГК, бы-
ла придана обратная сила. Так, в со-
ответствии с частью второй п. 4 на-
званого Постановления Верховного 
Совета от 27 декабря 1994 г., к хо-
зяйственным товариществам и про-
изводственным кооперативам, соз-
данным до официального опубли-
кования Гражданского кодекса (Об-
щая часть), применяются его нормы 
о соответствующем виде хозяйствен-
ного товарищества и производствен-
ного кооператива.

Однако необходимо также учи-
тывать и некоторые другие положе-
ния ГК, касающиеся хозяйственных 
товариществ. Речь идет, например, 
о ст. 34 «Виды и формы юридиче-
ских лиц» и ст. 41 «Учредительные 
документы юридического лица». 
Так, п. 2 ст. 34 было установлено, 
что юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, может 
быть создано только (в редакции За-
кона РК от 2 марта 1998 г.) в форме 
государственного предприятия, хо-
зяйственного товарищества, произ-
водственного кооператива.

Таким образом, общая идея, зало-
женная в ГК, выглядит следующим 
образом: юридические лица Респуб-
лики Казахстан могут создаваться 
и действовать лишь в тех органи-
зационно-правовых формах, кото-
рые прямо установлены законода-
тельными актами, причем перечень 
коммерческих организаций устанав-
ливается лишь Гражданским кодек-
сом. Это необходимо с точки зрения 
«чистоты» форм юридических лиц, 

а также определения их единообраз-
ного правового статуса.

Действительно, к концу 1994 г. 
организационно-правовые формы 
юридических лиц имели довольно 
сложную, порой запутанную регла-
ментацию. Назрела необходимость 
в кодификации и упрощении этих 
вопросов. В этой связи Г. Е. Ави-

лов отмечает: «Произведенная Ко-
дексом «расчистка» форм коммер-
ческих организаций имеет несо-
мненное прогрессивное значение 
не только с формально-юридиче-
ской, но и с экономической точки 
зрения… В условиях рыночной эко-
номики неопределенность субъект-
ного состава гражданских правоот-
ношений крайне опасна, так как она 
создает условия для нарушения за-
конных прав и интересов широчай-
шего круга лиц, включая государ-
ство и общество»6.

Следует отметить, что до некото-
рого времени в состав хозяйствен-
ных товариществ входили и акцио-
нерные общества. Однако Законом 

РК от 10 июля 1998 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам акцио-
нерных обществ» они были выведе-
ны из хозяйственных товариществ, 
и в настоящее время представляют 
собой самостоятельную организа-
ционно-правовую форму юридиче-
ского лица.

В литературе такой подход по-
лучил неоднозначную оценку. Так, 
И. У. Жанайдаров считает, что «хо-
зяйственные товарищества и ак-
ционерные общества имеют гораз-
до больше общего в своей право-
вой природе, чем различного. По-
давляющая часть норм общей части 
законодательства о хозяйственных 
товариществах органично соответ-
ствует правовому режиму акционер-
ного общества. Поэтому выведение 
акционерного общества из-под по-
нятия «хозяйственное товарищест-
во» является нелогичным, неразум-
ным и недальновидным копирова-
нием не лучшей части зарубежного 
законодательства»7.

Приведем позицию, высказан-
ную Л. А. Сахиповой: «…Мы счита-
ем абсолютно правильным выведе-
ние акционерного общества из со-
става хозяйственных товариществ 
и предоставление ему возможности 
образовать самостоятельную орга-
низационно-правовую форму юри-
дического лица, которая выпускает 
акции в целях привлечения средств 
для осуществления своей деятельно-
сти»8. Одобрительная позиция также 
занята Ф. К. Шакировым, считаю-
щим, что «определение акционер-
ного общества, используемое в За-
коне об АО, является достаточным 
для его характеристики и выделе-
ния из перечня коммерческих юри-
дических лиц, а также для опреде-
ления его места в законодательстве 
Республики Казахстан»9.

Мы можем согласиться с обои-
ми взглядами, но при одном непре-
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менном условии: следует четко раз-
граничивать правовое положение 
закрытого и открытого акционер-
ных обществ. Поэтому мы поддер-
живаем позицию И. У. Жанайдаро-
ва, если речь идет о закрытых обще-
ствах, и солидарны с обратным под-
ходом – в части открытых обществ. 
Такой взгляд объясняется следую-
щим моментом: считаем, что закры-
тое акционерное общество резко, да-
же принципиально отличается от его 
«открытого варианта», и представля-
ет собой, по сути, лишь искусствен-
но модифицированную версию то-
варищества с ограниченной ответ-
ственностью. Полагаем, что закры-
тое общество вряд ли вообще имеет 
право на существование как проти-
воречащее самой идее акционерно-
го общества, где имена, состав ак-
ционеров не имеют никакого значе-
ния (принцип анонимности), а зна-
чит и не должно подлежать перере-
гистрации при изменении состава 
акционеров.

Следует отметить, что в литера-
туре того периода вообще высказы-
вались различные суждения о сход-
ствах и различиях в правовом поло-
жении закрытых и открытых акцио-
нерных обществ. Некоторые авто-
ры полагали, что отчуждение акций 
в закрытом акционерном обществе 
происходило посредством преиму-
щественной покупки другими ак-
ционерами или самим обществом10. 
Причем, эти высказывания перекли-
кались с мнениями комментаторов 
российского законодательства об ак-
ционерных обществах. Однако сле-
довало обращать внимание на су-
щественное различие норм ГК РК 
(ст. 86) и ГК России. Так, частью 
второй п. 2 ст. 97 российского Ко-
декса прямо предусматривалось, 
что «акционеры закрытого акцио-
нерного общества имеют преимуще-
ственное право приобретения акций, 
продаваемых другими акционера-
ми этого общества». Наш же Кодекс 

ограничивался лишь установлением 
обязанности для акционера-продав-
ца акций предложить их выкупить 
другим акционерам или самому об-
ществу. Поэтому толкование меха-
низма, предусмотренного п. 4 ст. 86 
ГК РК как преимущественное право 
покупки других акционеров, по на-
шему мнению, являлось не то что-

бы расширительным, а просто не-
верным. В случае с продажей акций 
закрытого общества мы не видим 
самого главного, что характеризу-
ет право преимущественной покуп-
ки, – обязанности продавца пред-
ложить акции другим акционерам 
по цене, за которую они продаются, 
а также на прочих условиях, согла-
сованных с третьим лицом – потен-
циальным покупателем.

Вряд ли в данном случае мож-
но было использовать и аналогию 
закона, поскольку аналогия зако-
на применяется, когда отношения 
прямо не урегулированы законода-
тельством или соглашением сторон 
и отсутствуют применимые к ним 

обычаи. Механизм же отчуждения 
акций ЗАО был прямо урегулиро-
ван соответствующими статьями ГК 
и Указа Президента РК, имеющим 
силу закона, от 2 мая 1995 г. «О хо-
зяйственных товариществах».

Таким образом, казахстанская 
модель закрытого акционерного об-
щества наделяла акционеров не пре-
имущественным правом покупки 
в известном понимании этого вы-
ражения, а так называемым правом 
первого отказа. Формально, прода-
вец акций считался исполнившим 
требования закона, лишь предло-
жив их для выкупа без установления 
цены и иных условий этой сделки. 
Естественно, что эти условия мог-
ли быть определены в процессе пе-
реговоров о продаже акций. Важно 
другое: продавец мог предложить 
свои акции для выкупа акционе-
рам по одной цене и, получив отказ 
(или не получив ответа в течение 
месяца), вправе продать их по более 
низкой цене иным лицам. Он не обя-
зан, и закон не предъявлял к нему 
требования вновь предлагать акции 
акционерам на новых условиях, со-
гласованных позднее с третьим ли-
цом (лицами)11.

В этой связи вызывает сомнения 
верность вывода, к которому при-
шел И. В. Жакенов: «Если участни-
ки или само общество отказались 
от приобретения акций, то акцио-
нер вправе реализовать свои акции 
третьим лицам по цене не ниже тех, 
которые были предложены другим 
акционерам и обществу»12.

Здесь же хотелось бы вновь вер-
нуться к вопросу о чистоте юриди-
ческой техники. Упомянутым Зако-
ном от 10 июля 1998 г. в ряд законо-
дательных актов Республики Казах-
стан были внесены существенные 
изменения и дополнения, в том чис-
ле и в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 2 мая 1995 г. «О хо-
зяйственных товариществах» (в на-
стоящее время – Закон Республики 
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Казахстан), из которого были ис-
ключены Глава 3 «Акционерное 
общество» раздела II «Особенно-
сти отдельных видов хозяйствен-
ных товариществ» и статьи 37–61. 
Логичные поправки были внесены 
и в ряд статей Гражданского кодек-
са: 34, 36, 41, 58 и т. д. Все это одно-
значно говорит о том, что законо-
датель вывел акционерные обще-
ства из состава хозяйственных то-
вариществ. Но насколько последо-
вательно и качественно было это 
сделано? Утверждаем, что сделано 
это было некачественно. Обратим-
ся к тексту Указа от 2 мая 1995 г. 
в действующей в то время редакции. 
Так, согласно п. 2 ст. 1 хозяйствен-
ные товарищества могут создавать-
ся в форме полного товарищества, 
коммандитного товарищества, то-
варищества с ограниченной ответ-
ственностью, товарищества с допол-
нительной ответственностью и ак-
ционерного общества (выделено на-
ми – С. К.). И это – не единственный 
случай, когда действие Указа прямо 

распространялось и на акционерные 
общества (см., например п. п. 4, 5 
ст. 3, п. 1 ст. 4, п. 2 ст. 7).

Такая непоследовательность со-
хранялась до введения в действие 
Закона РК от 16 мая 2003 г. № 416-II 
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по во-
просам рынка ценных бумаг и ак-
ционерных обществ», который был 
принят в развитие положений дейст-
вующего в настоящее время Закона 
РК от 13 мая 2003 г. «Об акционер-
ных обществах». Указанным Зако-
ном была исключена ст. 86 ГК «От-
крытые и закрытые акционерные 
общества».

Примечательно, что принятой 
в России Концепцией совершен-
ствования корпоративного законо-
дательства предусмотрено упразд-
нение такой организационно-пра-
вовой формы хозяйственного обще-
ства, как закрытое акционерное об-
щество. Как отмечает В. С. Белых, 
«конструкция закрытого общества 

по букве Закона об АО предназна-
чена для реализации функции, пря-
мо противоположной классической 
функции акционерного общества 
– «служить оптимальной право-
вой формой собирания капиталов, 
а не обеспечения замкнутости» ка-
питалов заранее известного числа 
лиц. Мы не видим сущностных от-
личий между классическим обще-
ством с ограниченной ответствен-
ностью и закрытым акционерным 
обществом и поэтому считаем дан-
ную форму не продуманной и из-
лишней… Конструкция закрытого 
акционерного общества была не-
критически заимствована россий-
ским законодателем из англо-аме-
риканского права, где «close corpora-
tion» выполняет функции общества 
с ограниченной ответственностью. 
В итоге получили то, что хотели. Те-
перь, как говорится, пожинаем пло-
ды законотворчества»13.

Отрадно, что казахстанский зако-
нодатель с этими «плодами» сумел 
справиться быстрее.
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Усиление таможенного контроля за перемещением 
драгоценных металлов и драгоценных камней – 

правовой инструмент предупреждения преступлений 
в сфере незаконного оборота ценностей

О. С. Кучин, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры морского права Морского 
государственного университета им. адмирала Г. И. Невельского (г. Владивосток)

Аннотация
Статья посвящена правовому регулированию таможенного дела в сфере оборота драгоценных металлов 
и природных драгоценных камней, уяснению сущности указанных таможенных правоотношений 
как необходимого элемента внешнеэкономической деятельности. Разрешение различных проблем в таможенном 
законодательстве и таможенном деле позволит создать модернизированную таможенную службу, эффективную 
и прозрачную как для субъектов внешней торговли, так и для государства в целом, защитить оборот указанных 
ценностей от преступных посягательств.

Ключевые слова 
Таможенный контроль; драгоценные металлы; драгоценные камни; международные экономические отношения; 
внешнеэкономическая деятельность; нормативные акты.

Экономические преобразования 
в нашем обществе предопределили 
необходимость совершенствования 
законодательства, в том числе ре-
гулирующего сферу внешней тор-
говли. Таможенный кодекс РФ обо-
значил новые ориентиры для разви-
тия международных экономических 

отношений, опосредованных уча-
стием в них таможенной админист-
рации. Началась новая стадия ста-
новления таможенного законода-
тельства, направленная на совер-
шенствование его норм, уточнившая 
место таможенных органов в систе-
ме федеральных органов исполни-
тельной власти.

В настоящее время нормативная 
правовая база в области таможенно-
го дела в целом упорядочена: при-
знаны утратившими силу акты, про-
тиворечащие Таможенному кодек-
су РФ (далее – ТК РФ) или дуб-
лирующие его положения; внесены 
изменения и дополнения в отдель-
ные законы и подзаконные акты; 
разработаны новые законодатель-
ные положения. Обеспечение кар-
динального улучшения таможенно-
го администрирования должно быть 
сориентировано и на решение зада-
чи интеграции российской эконо-
мики в систему мирового хозяйства. 
В данной связи актуальной является 

адаптация российского законода-
тельства к международным стандар-
там. Таможенный кодекс РФ раз-
работан с учетом Международной 
(Киотской) конвенции об упроще-
нии и гармонизации таможенных 
процедур. В настоящее время ведет-
ся работа по интеграции в россий-
скую систему Рамочных стандартов 
безопасности и облегчения мировой 
торговли Всемирной таможенной 
организации. В данном направле-
нии разработана Концепция разви-
тия таможенных органов до 2010 г., 
которая предполагает в обязатель-
ном порядке единообразие в при-
менении законодательства на всей 
территории России и соблюдение 
универсальных принципов Все-
мирной таможенной организации. 
Роль таможенного регулирования 
возрастает в условиях присоедине-
ния России к Всемирной торговой 
организации.

Изучение правового регулиро-
вания таможенного дела, уяснение 

Олег КУЧИН
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сущности таможенных правоотно-
шений как необходимого элемента 
внешнеэкономической деятельности 
приобрело в последнее время несо-
мненную актуальность. Разрешение 
различных проблем в таможенном 
законодательстве и таможенном деле 
позволит создать модернизирован-
ную таможенную службу, эффектив-
ную и прозрачную как для субъек-
тов внешней торговли, так и для го-
сударства в целом.

Общегосударственные интересы 
требуют установления определен-
ных рамок, условий, правил ввоза 
и вывоза материальных предметов, 
т. е. адекватного таможенного ре-
гулирования. Таможенное регули-
рование заключается в установле-
нии порядка и правил, при соблю-
дении которых физические и юри-
дические лица реализуют право 
на перемещение товаров и транс-
портных средств через таможенную 
границу Российской Федерации. 
Указанное регулирование дости-
гается в первую очередь таможен-
ным законодательством и отчасти 
специализированными норматив-
ными правовыми актами, регули-
рующими оборот отдельных ви-
дов материальных ценностей. Так, 
Закон от 26 марта1998 г. № 41-ФЗ 
«О драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях» устанавливает 
правовые основы регулирования 
отношений, возникающих на всех 
стадиях гражданского оборота дра-
гоценных металлов и природных 
драгоценных камней, от момен-
та геологического изучения и раз-
ведки месторождений, их добычи, 
производства и до использования 
и обращения. Законодательно уста-
навливается область действия го-
сударственной монополии; цели, 
принципы, особенности государ-
ственного регулирования для всех 
субъектов оборота указанных цен-
ностей; полномочия органов госу-
дарственной власти Российской 

Федерации и его субъектов; опре-
деляются условия функционирова-
ния их на территории страны; опре-
деляются основные виды и фор-
мы контроля за их оборотом. Уча-
ствовать в обороте драгоценных 
металлов и драгоценных камней 
разрешается только строго опре-
деленному кругу лиц и при усло-

вии соблюдения ими всех требова-
ний законодательства.

Порядок функционирования 
и взаимодействия органов государ-
ственного контроля за оборотом дра-
гоценных металлов и драгоценных 
камней, а также наблюдательных 
советов российских организаций, 
добывающих и реализующих дра-
гоценные металлы и драгоценные 
камни за пределами территории Рос-
сийской Федерации, устанавливает-
ся и утверждается решением Прези-
дента РФ или по его поручению ре-
шением Правительства РФ.

Порядок ввоза на таможенную 
территорию и вывоза с таможенной 
территории страны драгоценных 

металлов и природных драгоцен-
ных камней установлен Указом 
Президента РФ от 21 июня 2001 г. 
№ 742 «О порядке ввоза в РФ и вы-
воза из РФ драгоценных метал-
лов и драгоценных камней», кото-
рым утверждено Положение о вво-
зе и вывозе из страны вышеуказан-
ных ценностей и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы. 
В соответствии с ним порядок ввоза 
на территорию РФ и вывоза драго-
ценных металлов, драгоценных кам-
ней и товаров, содержащих драго-
ценные металлы и драгоценные кам-
ни, не обработанных драгоценных 
металлов, лома и отходов драгоцен-
ных металлов, руд и концентратов 
драгоценных металлов и сырьевых 
товаров, содержащих драгоценные 
металлы, осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством. Названное Положение вклю-
чает перечень драгоценных металлов 
и драгоценных камней, устанавли-
вает особенности вывоза культур-
ных ценностей из Государственного 
фонда драгоценных металлов и дра-
гоценных камней.

Ввоз и вывоз драгоценных метал-
лов, драгоценных камней и сырье-
вых товаров, перечень которых яв-
ляется исчерпывающим, осуществ-
ляется лишь в случаях, прямо пред-
усмотренных указанным норматив-
ным актом.

В нормативном акте приведены 
необходимые определения исполь-
зуемых терминов, сформулирован-
ные, главным образом, в перечне-
вой форме.

Под аффинированными золо-
том и серебром в виде слитков 
понимаются:

– слитки российского произ-
водства, соответствующие установ-
ленным в Российской Федерации 
стандартам;

– слитки иностранного про-
изводства, изготовленные, клей-
менные и сертифицированные 
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в соответствии с законодательством 
страны происхождения и удовле-
творяющие требованиям междуна-
родного стандарта качества, при-
нятого Лондонской ассоциацией 
участников рынка драгоценных 
металлов.

Под аффинированными золотом 
и серебром в виде порошка и гранул 
понимаются порошок и гранулы рос-
сийского производства, соответству-
ющие установленным в Российской 
Федерации стандартам.

Под аффинированными пла-
тиной и металлами платиновой 
группы в виде слитков и пластин 
понимаются:

– слитки и пластины платины 
и металлов платиновой группы рос-
сийского производства, соответству-
ющие установленным в Российской 
Федерации стандартам;

– слитки и пластины платины 
и металлов платиновой группы ино-
странного производства, изготов-
ленные, клейменные и сертифици-
рованные в соответствии с законо-
дательством страны происхождения 
и удовлетворяющие требованиям 
международного стандарта качест-
ва, принятого Лондонской ассоциа-
цией участников рынка драгоцен-
ных металлов.

Под аффинированными плати-
ной и металлами платиновой груп-
пы в виде порошка и гранул понима-
ются порошок и гранулы российско-
го производства, соответствующие 
установленным в Российской Фе-
дерации стандартам.

Сразу следует отметить, что дан-
ный нормативный акт не распростра-
няет свое действие в отношении:

– необработанных природных 
алмазов и бриллиантов, порядок вы-
воза и ввоза которых устанавливает-
ся специальными решениями Прези-
дента Российской Федерации;

– ввоза в Российскую Федера-
цию и вывоза из Российской Фе-
дерации содержащих драгоценные 

металлы и драгоценные камни куль-
турных ценностей;

– ввоза в Российскую Федера-
цию и вывоза из Российской Фе-
дерации радиоактивных и стабиль-
ных изотопов драгоценных метал-
лов и изделий на их основе;

– ввоза на территории особых 
экономических зон, свободных та-

моженных зон и свободных складов, 
вывоза с территорий этих зон и скла-
дов драгоценных металлов, драго-
ценных камней и товаров, содержа-
щих драгоценные металлы и дра-
гоценные камни. Порядок их ввоза 
и вывоза устанавливается специаль-
ными решениями Президента РФ;

– вывоза из Российской Федера-
ции драгоценных металлов и драго-
ценных камней, минерального сы-
рья, содержащего драгоценные ме-
таллы, поступающих в соответствии 
с условиями соглашений о разделе 
продукции в собственность инвесто-
ра. Порядок их вывоза устанавлива-
ется специальным решением Прези-
дента РФ.

Ввоз драгоценных металлов 
и драгоценных камней осуществля-
ется организациями и физическими 
лицами без количественных огра-
ничений и лицензий, выдаваемых 
Министерством промышленности 
и торговли РФ.

Без количественных ограниче-
ний, на основании лицензий, выда-
ваемых Министерством промыш-
ленности и торговли РФ, осуще-
ствляется вывоз за пределы страны 
следующих драгоценных металлов 
и драгоценных камней: необработан-
ного золота и серебра (только аффи-
нированного золота и серебра в ви-
де слитков, пластин, порошка и гра-
нул, а также золота, используемого 
для чеканки монет); необработан-
ной платины и металлов платино-
вой группы (только аффинирован-
ной платины и металлов платино-
вой группы в виде слитков, пластин, 
порошка и гранул); не обработан-
ных драгоценных металлов (только 
не подлежащих аффинажу самород-
ков); жемчуга природного; природ-
ных драгоценных камней не обрабо-
танных и обработанных; уникальных 
янтарных образований.

Государство придает большое 
значение усилению контроля за вы-
возом и ввозом в Российскую Фе-
дерацию драгоценных металлов 
и драгоценных камней, в том чис-
ле и на международном уровне. 
Примером такой политики явля-
ется Решение Комиссии таможен-
ного союза Евразийского экономи-
ческого сообщества от 27.11.2009 г. 
№ 132 «О едином нетарифном регу-
лировании Таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики Ка-
захстан и Российской Федерации». 
Правительства указанных стран 
с 01.01.2010 г. начинают применять 
в торговле с третьими странами за-
преты и ограничения применитель-
но к товарам, включенным в Единый 
перечень товаров, к которым приме-
няются запреты или ограничения 
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на ввоз или вывоз государствами 
– участниками таможенного сою-
за в рамках ЕвраАзЭС в торговле 
с третьими странами. В этот единый 
перечень товаров входят драгоцен-
ные металлы и природные драгоцен-
ные камни в виде и состоянии, огра-
ничивающим их перемещение через 
таможенную границу Таможенного 
союза при экспорте или импорте.

Согласно российскому законода-
тельству экспорт драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, пе-
речисленных выше, не допускает-
ся, если их контрактная стоимость, 
установленная во внешнеторговом 
договоре, меньше общей стоимо-
сти содержащихся в них драгоцен-
ных металлов и драгоценных кам-
ней, определяемой в порядке, уста-
новленном Министерством финан-
сов РФ. Стоимость драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней в этих 
товарах определяется на основании 
документации предприятия-изго-
товителя, предъявляемой экспор-
тером при прохождении государ-
ственного контроля. Документы, 
подтверждающие результаты про-
ведения государственного контро-
ля и оценки драгоценных металлов 
и драгоценных камней, содержащих-
ся в указанных товарах, оформляют-
ся государственными контролерами 
Министерства финансов и являют-
ся обязательными для осуществле-
ния таможенного контроля. Госу-
дарственный контроль цен за экс-
портируемыми драгоценными ме-
таллами и драгоценными камнями 
осуществляется в порядке, установ-
ленном этим же положением. Кро-
ме этого, обязательно определяет-
ся источник происхождения дра-
гоценных металлов и драгоценных 
камней, а также проводится провер-
ка соблюдения требований россий-
ского законодательства, регулирую-
щего совершение сделок с драгоцен-
ными металлами и драгоценными 
камнями.

В случае выявления в процессе 
государственного контроля наруше-
ний законодательства при соверше-
нии сделок с драгоценными металла-
ми и драгоценными камнями их вы-
воз из страны не допускается, а ин-
формация о выявленных наруше-
ниях передается государственными 
контролерами в соответствующие 

лицензирующие и правоохранитель-
ные органы.

Без количественных ограниче-
ний и лицензий осуществляется экс-
порт из РФ: (за исключением случая 
отсутствия установленных стандар-
тов или технических условий на пе-
речисленные ниже драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни):

– драгоценных металлов в виде 
продукции и изделий (за исключе-
нием аффинированных драгоцен-
ных металлов в виде слитков, пла-
стин, порошка и гранул, а также не-
обработанных форм);

– изделий производственно-тех-
нического назначения из драгоцен-
ных камней;

– изделий из драгоценных кам-
ней и природного жемчуга. 

Министерство финансов осуще-
ствляет контроль за тем, чтобы субъ-
екты добычи и производства дра-
гоценных металлов, драгоценных 
камней и сырьевых товаров осуще-
ствляли их экспорт только после 
выполнения ими в полном объеме 
договорных обязательств по постав-
ке драгоценных металлов и драго-
ценных камней в Госфонд России.

В случае отсутствия установлен-
ных в стране стандартов или техни-
ческих условий на драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни, их экс-
порт может осуществляться только 
на основании лицензий, выдавае-
мых Министерством промышлен-
ности и торговли России. Экспорт 
из аффинированных золота и сереб-
ра в виде слитков, порошка и гранул 
имеют право осуществлять: а) Цент-
ральный банк РФ (в отношении ука-
занных драгоценных металлов, на-
ходящихся в его активах или при-
обретаемых им); б) кредитные орга-
низации, имеющие лицензии Цент-
рального банка РФ на совершение 
операций с драгоценными метал-
лами (в отношении указанных дра-
гоценных металлов, находящих-
ся в их собственности, а также реа-
лизуемых ими на внешнем рынке 
по договорам комиссии, заключен-
ным с собственниками этих драго-
ценных металлов); в) субъекты до-
бычи драгоценных металлов (в от-
ношении указанных драгоценных 
металлов, находящихся в их собст-
венности в связи с осуществлением 
ими добычи драгоценных металлов); 
г) субъекты производства драгоцен-
ных металлов (в отношении указан-
ных драгоценных металлов, находя-
щихся в их собственности в связи 
с осуществлением ими производства 
драгоценных металлов); д) иные ор-
ганизации и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся россий-
скими участниками внешнеторговой 

Согласно российскому 
законодательству 
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деятельности в соответствии с зако-
нодательством о государственном 
регулировании внешнеторговой дея-
тельности – в отношении указанных 
драгоценных металлов, находящихся 
в их собственности, а также по дого-
вору комиссии. Федеральная тамо-
женная служба cовместно с Мини-
стерством финансов РФ определя-
ет правила осуществления контро-
ля за соблюдением предусмотрен-
ного положением порядка экспорта 
аффинированных золота и сереб-
ра в виде слитков, порошка, гранул, 
а также самородков драгоценных 
металлов. Право непосредственно 
осуществлять экспорт необработан-
ных и обработанных природных дра-
гоценных камней имеют субъекты 
их добычи и производства (в отно-
шении продукции собственного про-
изводства) и российские участники 
внешнеторговой деятельности.

Партии необработанных и обра-
ботанных драгоценных камней, пред-
назначенные для экспорта, подлежат 
экспертной оценке в процессе про-
ведения государственного контро-
ля за качеством сортировки и оцен-
ки драгоценных камней в порядке, 
определяемом Министерством фи-
нансов. Такие же партии драгоцен-
ных камней не могут быть экспор-
тированы из Российской Федера-
ции, если их контрактная стоимость 
более чем на 5 % ниже стоимости, 
определенной при проведении го-
сударственного контроля за качест-
вом сортировки и оценки драгоцен-
ных камней.

Для установления этих юри-
дически значимых обстоятельств 
при осуществлении таможенного 
контроля в обязательном порядке 
таможенным службам субъектами 
экспорта предъявляются соответ-
ствующие документы, подтверждаю-
щие результаты проведения госу-
дарственного контроля за качест-
вом сортировки и оценки драгоцен-
ных камней.

Экспорт уникальных драгоцен-
ных камней, по общему правилу, за-
прещен и может быть осуществлен 
лишь на основании индивидуальных 
решений Правительства РФ.

Право непосредственно осуще-
ствлять экспорт самородков драго-
ценных металлов, не подлежащих 
аффинажу, имеют субъекты их до-

бычи, а также российские участни-
ки внешнеторговой деятельности 
без количественных ограничений 
на основании лицензий, выдавае-
мых Министерством промышлен-
ности и торговли.

Из этого общего правила так-
же существуют исключения. Так, 
экспорт драгоценных металлов 
не допускается, если контрактная 
стоимость самородка, установлен-
ная во внешнеторговом договоре, 
меньше стоимости соответствую-
щего аффинированного драгоцен-
ного металла, масса которого рав-
на общей массе самородка, исчис-
ленной по ценам мирового рынка, 
действующим на день заключения 

внешнеторгового договора, и опре-
деляемой при прохождении госу-
дарственного контроля в поряд-
ке, установленном Министерством 
финансов.

Документы, подтверждающие ре-
зультаты проведения государствен-
ного контроля, оформляются госу-
дарственными контролерами Ми-
нистерства финансов и являются 
обязательными для осуществления 
таможенного оформления и тамо-
женного контроля, за исключением 
оформления процедуры внутреннего 
таможенного транзита, а также меж-
дународного таможенного транзита 
и реэкспорта (в случае если к тамо-
женному режиму реэкспорта заяв-
ляются драгоценные металлы и дра-
гоценные камни, прибывшие на та-
моженную территорию РФ, находя-
щиеся в пункте пропуска через госу-
дарственную границу либо в иной 
зоне таможенного контроля, распо-
ложенной в непосредственной бли-
зости от пункта пропуска, и не по-
мещенные под какой-либо таможен-
ный режим или специальную тамо-
женную процедуру).

Экспорт уникальных самородков 
драгоценных металлов осуществля-
ется по индивидуальным решениям 
Правительства РФ.

Не допускается экспорт уни-
кальных самородков драгоцен-
ных металлов, если их контракт-
ная стоимость, установленная во 
внешнеторговом договоре, меньше 
стоимости, определенной эксперт-
ной комиссией по уникальным са-
мородкам драгоценных металлов 
Министерства финансов. Этим же 
министерством определяется по-
рядок отнесения самородков дра-
гоценных металлов к категории 
самородков, не подлежащих аффи-
нажу. Экспорт золота из Госфонда 
России осуществляется по реше-
нию Президента РФ. Экспорт дра-
гоценных металлов и драгоценных 
камней из Госфонда России сверх 
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объемов, установленных плана-
ми отпуска драгоценных металлов 
и драгоценных камней, утвержден-
ными Правительством РФ, осуще-
ствляется по решению Президента 
РФ только федеральным государ-
ственным унитарным предприяти-
ем «Внешнеэкономическое объеди-
нение «Алмазювелирэкспорт».

Допускается ввоз в Российскую 
Федерацию драгоценных металлов 
и драгоценных камней, подлежащих 
переработке только организациями 
и индивидуальными предпринима-
телями, использующими драгоцен-
ные металлы и драгоценные кам-
ни в своей производственной дея-
тельности, в соответствии с тамо-
женными режимами переработки 
для внутреннего потребления, пе-
реработки на таможенной террито-
рии, переработки вне таможенной 
территории.

Таможенное оформление ввози-
мых и вывозимых драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней, необ-
работанных драгоценных металлов, 
руд и концентратов драгоценных ме-
таллов, лома и отходов драгоценных 
металлов осуществляется на специа-
лизированных таможенных постах 
и в специализированных отделах та-
моженных органов с обязательным 
участием государственных контро-
леров Министерства финансов.

Приведенные выше правила 
не применяются в отношении това-
ров, перемещаемых физическими 
лицами для личных, семейных, до-
машних и иных, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности, нужд, а также товаров, 
имеющих для таможенных целей 
статус находящихся в свободном об-
ращении на таможенной территории 
Российской Федерации и помещае-
мых под специальный таможенный 
режим перемещения российских то-
варов между таможенными органа-
ми через территорию иностранного 
государства.

Физические лица (резиден-
ты и нерезиденты) могут вывозить 
из Российской Федерации:

а) ранее ввезенные в Российскую 
Федерацию этими лицами драгоцен-
ные металлы и драгоценные камни 
с представлением оформленных та-
моженными органами документов, 
подтверждающих факт их ввоза;

б) предназначенные для личных, 
семейных, домашних и иных, не свя-
занных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, нужд 
физических лиц драгоценные метал-
лы и драгоценные камни. При этом 
общая стоимость вывозимых дра-
гоценных металлов и драгоценных 
камней не должна превышать сум-
му, эквивалентную 10000 долларов 
США. В общую стоимость вывози-
мых драгоценных металлов и драго-
ценных камней не включается стои-
мость ранее ввезенных физическими 
лицами в Российскую Федерацию, 
а также временно вывозимых из Рос-
сийской Федерации драгоценных 
металлов и драгоценных камней.

Решением Комиссии таможенно-
го союза были обобщены и реализо-
ваны единым международным пра-
вовым актом наиболее прогрессив-
ные нормативные положения, ре-
гулирующие экспорт и импорт дра-
гоценных металлов и природных 
драгоценных камней.

Были утверждены единый пере-
чень товаров, к которым применяют-
ся запреты или ограничения на ввоз 
или вывоз государствами–участни-
ками Таможенного союза в рамках 
Евразийского экономического сооб-
щества в торговле с третьими стра-
нами, и Положение о применении 
ограничений, утвержденное реше-
нием Межгосударственного Совета 
Евразийского экономического сооб-
щества от 27.11.2009 г. № 19 и Реше-
нием Комиссии таможенного союза 
от 27.11.2009 г. № 132.

В частности в указанный пере-
чень товаров включены:

1. Драгоценные металлы и драго-
ценные камни, ограниченные к пере-
мещению через таможенную границу 
Таможенного союза при экспорте;

2. Необработанные драгоценные 
металлы, лом и отходы драгоценных 
металлов, руды и концентраты дра-
гоценных металлов и сырьевые то-
вары, содержащие драгоценные ме-
таллы, ограниченные к перемеще-
нию через таможенную границу Та-
моженного союза при экспорте;

3. Драгоценные металлы и дра-
гоценные камни, экспорт которых 
из государств-участников Таможен-
ного союза осуществляется на осно-
вании лицензий;

4. Драгоценные металлы и дра-
гоценные камни, экспорт кото-
рых из государств–участников Та-
моженного союза осуществляется 
без лицензий;

5. Не обработанные драгоценные 
металлы, лом и отходы драгоцен-
ных металлов, руды и концентраты 
драгоценных металлов и сырьевые 
товары, содержащие драгоценные 
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металлы, экспорт которых из госу-
дарств–участников Таможенного 
союза осуществляется на основа-
нии лицензии.

Указанным международным ак-
том также урегулированы:

1. Порядок отнесения самород-
ков драгоценных металлов и дра-
гоценных камней к категории уни-
кальных;

2. Порядок отнесения самород-
ков драгоценных металлов к кате-
гориям самородков, не подлежащих 
аффинажу;

3. Правила осуществления го-
судар ственного контроля при ввозе 

на таможенную территорию Тамо-
женного союза и вывозе с тамо-
женной территории Таможенного 
союза драгоценных камней;

4. Порядок определения общей 
стоимости вывозимых драгоценных 
металлов и драгоценных камней;

5. Порядок осуществления го-
сударственного контроля при вы-
возе из Таможенного союза и вво-
зе в Таможенный союз драгоцен-
ных металлов.

В заключение следует отме-
тить, что унификация и стандарти-
зация таможенного законодатель-
ства является важнейшим направ-

лением деятельности Евразийско-
го экономического сообщества, ко-
торое создано для эффективного 
продвижения процесса форми-
рования сторонами Таможенно-
го союза и Единого экономиче-
ского пространства. Результатом 
этой деятельности является так-
же согласование проектов доку-
ментов по таможенным делам. Это 
положительно влияет на проведе-
ние мероприятий, направленных 
на борьбу с таможенными право-
нарушениями.
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Последние направления в развитии законодательства 
об особо охраняемых природных территориях

И. А. Игнатьева, доктор юридических наук, доцент кафедры экологического 
и земельного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация
Проектом закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 
и другие законодательные акты намечена модификация состава особо охраняемых природных территорий, 
правового режима отдельных их категорий, и прежде всего государственных природных заповедников 
и национальных парков. Предлагаемые законопроектом нововведения анализируются в аспекте соответствия 
законодательству Российской Федерации.

Ключевые слова
Особо охраняемые природные территории; законодательство об особо охраняемых природных территориях; 
государственный природный заповедник; национальный парк.

Процессы развития законода-
тельства мотивируются самыми раз-
нообразными факторами как объек-
тивного, так и субъективного харак-
тера. В общем ряду предпринимае-
мых в этих рамках мер не последнее 
место отводится периодическому со-
поставлению ранее принятых норма-
тивных правовых актов с более позд-
ними. Однако анализ проведенных 
за последние годы изменений в за-
конодательстве об охране окружаю-
щей среды, природоресурсных от-
раслях законодательства заставляет 

во многом с повышенной осторож-
ностью относиться к любым попыт-
кам «обновления» законодательства, 
приведения его «в соответствие…» 
и пр. Так уж получается, что коди-
фикация в современных условиях 
чревата потерей качества правово-
го регулирования отношений в сфе-
ре охраны окружающей среды и при-
родопользования1, пренебрежени-
ем правилами юридической техни-
ки, разрушением пусть хрупкого, 
но все же в определенной степени 
сложившегося баланса в обществе 
между экономическими его запро-
сами и потребностью в благоприят-
ной окружающей среде. Новые за-
конодательные акты в рассматри-
ваемой области и их проекты, к со-
жалению, нередко демонстрируют 
отход от завоеванных в правовом 
регулировании экологических от-
ношений позиций, все чаще отвеча-
ют сиюминутным экономическим 
интересам общества и даже отдель-
ных его групп в ущерб экологиче-
ским и иным перспективным обще-
ственным интересам.

В связи с этими тенденциями 
вторжение в ранее созданную пра-
вовую ткань, апробированную и дей-
ствующую систему правовых норм 

должно иметь веские основания, 
достаточные для того, чтобы запу-
стить процессы пересмотра законо-
дательства. В то же время предпри-
нимаемые в настоящее время дей-
ствия, направленные на кардиналь-
ную переработку текста ФЗ от 14 
марта 1995 г. «Об особо охраняе-
мых природных территориях»2 (да-
лее – Закон) путем внесения в него 
изменений и дополнений, изложе-
ния отдельных статей и правополо-
жений в новой редакции, подобны-
ми серьезными обоснованиями ока-
зались во многом не подкреплены. 
Как следует из пояснительной за-
писки к проекту ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных 
территориях» и некоторые законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» (далее – проект закона, за-
конопроект), причина внесения этих 
изменений состоит в том, что «мно-
гие положения Закона стали всту-
пать в противоречие с требования-
ми Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Земельного кодек-
са Российской Федерации, Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
и целого ряда других федеральных 
законов»3. Однако предлагаемые 
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изменения в названном Законе су-
щественно выходят за рамки постав-
ленной задачи.

Несомненно, некоторые нововве-
дения законопроекта вполне обос-
нованы; в действующий Закон вво-
дятся современные правовые кон-
струкции, совершенствуется его 
стиль; нормы Закона согласовыва-
ются с нормами иных действующих 
законодательных актов. Некото-
рые предлагаемые изменения и до-
полнения позитивны с точки зре-
ния совершенствования законода-
тельства об охране окружающей сре-
ды в целом и об особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) 
в частности.

К таким положительным сторо-
нам законопроекта относятся все 
изменения и дополнения, направ-
ленные на поднятие уровня пра-
вового регулирования отноше-
ний в области организации, охра-
ны и функционирования (в зако-
нопроекте настойчиво применяет-
ся термин «использование») ООПТ 
с подзаконного на законодатель-
ный. Такие изменения в законода-
тельстве согласуются с одним из ос-
новных принципов правового госу-
дарства, предполагающим формули-
рование всех первичных правовых 
норм в законодательном акте. Так, 
нормы, ранее изложенные в Поло-
жении о государственных природ-
ных заповедниках в Российской 
Федерации, утвержденном поста-
новлением Правительства РФ от 18 
декабря 1991 г. № 48, предлагается 
перенести непосредственно в ст. 6, 
9 Закона.

Следует отметить работу по под-
готовке текста данного законопро-
екта, связанную с обобщением ря-
да правоположений, ранее разроз-
ненных в законодательстве. Это 
правовые нормы об обязательно-
сти разработки положения о каж-
дой ООПТ, об обязательных пози-
циях в содержании этих положений, 

об унифицированном порядке утвер-
ждения таких положений (для этого 
законопроектом предлагается новая 
статья – ст. 51). В то же время за рам-
ками обобщения остались нормы 
об охранных зонах ООПТ, между 
которыми также есть много сходного 
и которые в силу этого могут полу-
чить правовое закрепление в специ-

ально выделенной статье или ее ча-
сти применительно ко всем ООПТ, 
в отношении которых предусмотре-
но создание охранных зон.

Актуальна попытка упорядочить 
в Законе систему ООПТ (ст. 2 в ре-
дакции законопроекта). В настоящее 
время Закон допускает возможность 
установления Правительством РФ, 
соответствующими органами испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местно-
го самоуправления иных категорий 
ООПТ – тех, наименование, поря-
док создания и правовой режим ко-
торых не определен Законом, при-
чем в Законе дан только примерный 
их перечень.

Очевидно, что четкость в данном 
вопросе будет способствовать устра-
нению неустойчивости и неопреде-
ленности положения субъектов прав 
на земельные участки, включаемые 
в границы вновь вводимых катего-
рий ООПТ, лиц, ведущих предпри-
нимательскую деятельность на этих 
территориях, исключению злоупо-
треблений и проявлений корруп-
ции в случае образования ООПТ, 
не предусмотренных Законом, а так-
же при неполном или противоречи-
вом правовом регулировании соот-
ветствующих отношений или других 
«особенностях» законодательства4. 
Такие изменения в Законе позво-
лят, наконец, судебным органам ар-
гументировать свои выводы по оцен-
ке законодательства субъектов РФ 
в части образования новых катего-
рий ООПТ, до сей поры довольно 
шаткие5.

Однако при этом законопроект 
наметил сокращение возможных ка-
тегорий ООПТ, полностью исклю-
чил из процесса создания ООПТ ор-
ганы местного самоуправления. Со-
гласно ст. 12 законопроекта ранее 
образованные ООПТ должны быть 
преобразованы в соответствии с вво-
димой системой их категорий либо… 
ликвидированы (!).

Сроки, в которые намечено пре-
образование существующих ООПТ 
представляются нереально коротки-
ми (в течение одного года с момен-
та вступления закона в силу). Меж-
ду тем действующее законодатель-
ство предписывает проведение опре-
деленных процедур, нередко весь-
ма емких по времени, для решения 
вопроса о состоянии окружающей 
среды в случае действий, способ-
ных подобным существенным обра-
зом нарушить сложившийся баланс 
в окружающей среде конкретного 
региона. Так, в ст. 70 ФЗ от 10 янва-
ря 2002 г. «Об охране окружающей 
среды» предусматривается проведе-
ние научных исследований в области 
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охраны окружающей среды в уста-
новленных целях, ряд из которых 
очевидно возникает при ликвида-
ции или преобразовании ООПТ, так 
как данные акции значительно влия-
ют на состояние окружающей среды. 
Если принимается решение о пре-
образовании ООПТ, то материалы 
комплексного экологического обсле-
дования участков территорий, обос-
новывающие придание этим терри-
ториям правового статуса ООПТ, 
требуют получения положительно-
го заключения государственной эко-
логической экспертизы федерально-
го или регионального уровня (ст. 11, 
12 ФЗ от 23 ноября 1995 г. «Об эко-
логической экспертизе»). В связи 
с данными требованиями законода-
тельства предлагаемые проектом за-
кона сроки малоубедительны, они 
приведут к существенному сокра-
щению числа ООПТ.

Трудно считать эти правополо-
жения аргументированными в усло-
виях нарастания экологического 
кризиса, значительного негативно-
го воздействия на окружающую сре-
ду. Фактически нынешняя ситуа-
ция, напротив, требует совершен-
ствования природоохранительных 
мероприятий, в том числе развития 
и расширения системы ООПТ, обос-
нованной гибкости выбора их пра-
вового режима, нередко все нюан-
сы которого можно увидеть лишь 
на местном уровне.

Кроме того, данные изменения 
оказались не скоординированными 
с законодательством о местном са-
моуправлении. Федеральным Зако-
ном от 6 октября 2003 г. «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» к вопросам местного зна-
чения, в частности, отнесены: ор-
ганизация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах му-
ниципального образования, органи-
зация использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов ООПТ, расположенных 
в границах населенных пунктов по-
селения, городского округа. Эта дея-
тельность на данный момент реа-
лизуется и через возможность об-
разования ООПТ местного значе-
ния, но при отсутствии уточнений 
в законодательстве о местном само-
управлении она способна принять 

другие формы и тем самым остаться 
без надлежащего регулирования.

Отсутствие согласованности с си-
стемой правовых норм, содержащих-
ся в иных законодательных актах, 
наблюдается также в процессе во-
площения законопроектом друго-
го направления сокращения ООПТ 
– исключения из их числа лечебно-
оздоровительных местностей и ку-
рортов и территорий традиционного 
природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской 
Федерации (далее – территории тра-
диционного природопользования).

ФЗ от 23 февраля 1995 г. «О при-
родных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и ку-
рортах», ФЗ от 7 мая 2001 г. «О тер-
риториях традиционного природо-
пользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации» наряду с анализируемым 
Законом образуют уже устоявшую-
ся подсистему в законодательстве 
об охране окружающей среды, они 
пересекаются текстуально, взаимо-
зависимы по существу. В настоящее 
время на перечисленные категории 
помимо специфических правовых 
норм распространяется общий пра-
вовой режим ООПТ. Так, согласно 
ст. 1 ФЗ «О территориях традици-
онного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» названные терри-
тории определены как ООПТ, обра-
зованные для ведения традицион-
ного природопользования и тради-
ционного образа жизни коренными 
малочисленными народами Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. В соответствии 
со ст. 5 того же ФЗ эти территории 
относятся к ООПТ федерального, 
регионального и местного значения. 
ФЗ «О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» определяет ку-
рорт как освоенную и используемую 
в лечебно-профилактических целях 
ООПТ, располагающую природны-
ми лечебными ресурсами и необхо-
димыми для их эксплуатации зда-
ниями и сооружениями, включая 
объекты инфраструктуры (ст. 1).

Законопроектом предлагается 
в данных случаях исключить из тек-
стов законов слово «природный» 
в соответствующем числе и паде-
же. В результате предлагаемых из-
менений правовой статус назван-
ных территорий будет фактиче-
ски неустановленным, поскольку 
в действующем законодательстве он 
определяется через статус ООПТ. 
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Статус особо охраняемых террито-
рий в отличие от последнего, не-
смотря на ограниченное использо-
вание в действующем законодатель-
стве данного понятия, остается пока 
неопределенным.

На слабую проработку вопроса 
указывает и тот факт, что дальней-
шая юридическая судьба исключае-
мых законопроектом из общего со-
става ООПТ не отслеживается его 
разработчиками по всем позициям 
правового режима этих территорий. 
Так, при реализации идеи исключе-
ния лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов из числа особо 
охраняемых природных территорий, 
как уже было подмечено М. И. Ва-
сильевой, а равно, добавим, террито-
рий традиционного природопользо-
вания, логичным явилось бы измене-
ние содержания подпункта 1 п. 5 ст. 
27 ЗК РФ. В настоящее время нахо-
дящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности земель-
ные участки в пределах названных 
ООПТ отнесены к землям, ограни-
ченным в обороте. Без необходимой 
переработки содержания ст. 70.1 ЗК 
при внесении указанных измене-
ний в состав ООПТ становится не-
возможным ныне предусмотренное 
в том числе для создания лечебно-
оздоровительных местностей и ку-
рортов, территорий традиционного 
природопользования резервирование 
земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности и не предоставленных гражда-
нам и юридическим лицам. Пробле-
мы квалификации правонарушений 
по признаку их совершения на ООПТ 
и многие другие также не рассматри-
ваются в законопроекте.

Таким образом, простое исклю-
чение лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, территорий 
традиционного природопользова-
ния из системы ООПТ без после-
довательного изменения правовых 
норм в иных законодательных актах 

способно значительно изменить 
их правовой режим. В то же время 
каких-либо обоснований для столь 
кардинального пересмотра особен-
ностей охраны данных территорий 
в пояснительной записке к проекту 
закона не приводится.

Много вопросов возникает 
при анализе положений законопро-

екта, касающихся модификации пра-
вового режима отдельных категорий 
ООПТ. Особо показателен проект 
закона в этом аспекте применитель-
но к двум наиболее значимым кате-
гориям ООПТ федерального значе-
ния – государственным природным 
заповедникам (далее – заповедники) 
и национальным паркам.

Государственный доклад «О со-
стоянии и об охране окружаю-
щей среды Российской Федерации 
в 2008 году» справедливо отмеча-
ет: «Система государственных за-
поведников как эталонов ненару-
шенных природных территорий яв-
ляется предметом заслуженной гор-
дости России». Будет ли применима 

данная характеристика к заповедни-
кам ближайшего будущего, зависит 
в числе прочих и от интенсивности 
реализации вновь формулируемой 
законопроектом задачи создания за-
поведника – «развития познаватель-
ного туризма». Надо сказать, что не-
которые положения о заповедниках 
в настоящее время действительно 
включили в содержание экологи-
ческого просвещения, как деятель-
ности традиционно свойственной 
этим ООПТ, познавательный ту-
ризм, используя при этом опреде-
ленные оговорки и условия. Одна-
ко известно, что развитие такой дея-
тельности заповедников, как позна-
вательный туризм, является прежде 
всего одним из следствий пробле-
мы финансирования заповедников6, 
но никак не насущной потребностью 
их функционирования.

Положение о государственных 
природных заповедниках в Россий-
ской Федерации не предусматрива-
ет такую деятельность как туризм 
на территории заповедника. Мето-
дические рекомендации по органи-
зации и ведению эколого-просвети-
тельской деятельности в государ-
ственных природных заповедниках 
и национальных парках, утвержден-
ные приказом Росприроднадзора 
от 18 июня 2007 г. № 170, содержат 
существенные ограничения в от-
ношении туризма в заповедниках 
(п. 4.5.9).

Очевидно, что прямое указание 
на такой вид деятельности запо-
ведников, как познавательный ту-
ризм, без дефиниции этого понятия, 
без установления разумных ограни-
чений и условий в основном зако-
нодательном акте, регулирующем 
отношения в сфере функциониро-
вания ООПТ, может иметь след-
ствием массовое использование 
территорий заповедников для этих 
целей и существенное нарушение 
режима охраны заповедной приро-
ды. Известно, что для заповедника 
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не предусмотрены механизмы, по-
зволяющие сочетать подчас разно-
направленные задачи, в то время 
как они успешно решаются в рам-
ках другой категории ООПТ – на-
циональных парках, дифференци-
рованный режим особой охраны ко-
торых вполне позволяет сочетать са-
мые разнообразные цели с приро-
доохранительной целью (для этого 
на территориях национальных пар-
ков используется выделение различ-
ных функциональных зон).

Правовой режим национальных 
парков в свою очередь претерпевает 
ослабление режима особой охраны. 
Впервые в законодательстве об охра-
не окружающей среды закладывает-
ся возможность изменения границ 
национального парка. Трудно пред-
ставить, что такое обусловливающая 
данные изменения «ситуация невоз-
можности использования его тер-
ритории по целевому назначению». 
И поскольку проект закона ответов 
в этой части не дает, тем самым соз-
дается необходимость дополнитель-
ного правового регулирования, при-
чем никак не исключается в данном 
случае подзаконный его уровень.

Предлагаемая законопроектом 
редакция ст. 15 Закона допускает 
на территориях национального пар-
ка строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и эксплуата-
цию объектов капитального строи-
тельства, необходимых для: а) обес-
печения функционирования насе-
ленных пунктов, расположенных 
в границах национальных парков; б) 
выполнения задач создания нацио-
нального парка в случаях, преду-
смотренных положением о нацио-
нальном парке.

В соответствии со ст. 95 ЗК РФ, 
предусматривающей, что в отдель-
ных случаях допускается наличие 
в границах национальных парков 
земельных участков иных пользо-
вателей, а также собственников, 
специально оговаривается условие 

их нахождения на территории на-
ционального парка – их деятель-
ность не должна оказывать негатив-
ное (вредное) воздействие на земли 
национальных парков и не должна 
нарушать режим использования зе-
мель государственных заповедни-
ков и национальных парков. На зем-
лях ООПТ федерального значения 

запрещаются строительство авто-
мобильных дорог, трубопроводов, 
линий электропередачи и других 
коммуникаций, а также строитель-
ство и эксплуатация промышлен-
ных, хозяйственных и жилых объ-
ектов, не связанных с разрешенной 
на ООПТ деятельностью в соответ-
ствии с федеральными законами.

Предусмотренные проектом за-
кона строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт и эксплуата-
ция объектов капитального строи-
тельства, необходимых для обеспе-
чения функционирования населен-
ных пунктов, расположенных в гра-
ницах национальных парков, пред-
ставляют собой в значительной мере 

виды деятельности, фактически не-
совместимые с правовым режимом 
национального парка и режимом ис-
пользования его земель. Это под-
тверждается и анализом задач на-
ционального парка, в числе кото-
рых не выделяется (в том числе про-
ектом закона) задачи благоустрой-
ства населенных пунктов, и ныне 
действующим в Законе ограничени-
ем расширения и строительства но-
вых хозяйственных объектов на зем-
лях, включенных в границы нацио-
нального парка без изъятия из хо-
зяйственной эксплуатации. По-ви-
димому, именно для таких случаев 
ЗК РФ предусматривает исключи-
тельное право приобретения указан-
ных земель национальными парка-
ми (но данную норму законопроек-
том планируется признать утратив-
шей силу).

В результате предлагаемых из-
менений подход действующего за-
конодательства, позволяющий вы-
ходить из довольно сложной ситуа-
ции присутствия иных собственни-
ков и пользователей в границах на-
ционального парка исходя из задач 
последнего, а не населенного пунк-
та в его границах, законопроектом 
трансформируется в противополож-
ную концепцию.

Правовой режим особой охра-
ны национальных парков расша-
тывается через множество редак-
ционных правок действующего За-
кона. В конце концов в националь-
ных парках, по версии законопроек-
та, допускается даже промысловая 
охота и промышленное рыболов-
ство – в зонах традиционного экс-
тенсивного природопользования, 
которые законопроектом остались 
вовсе не определенными, в отличие 
от некоторой конкретизации в этом 
вопросе ныне действующего Зако-
на (см. предлагаемую новую редак-
цию подпункта «г» п. 2 и п. 3 ст. 15 
Закона). В данном случае требуется 
уточнение первоначального замысла 

Правовой режим 
национальных парков 

в свою очередь 
претерпевает 

ослабление режима 
особой охраны. Впервые 

в законодательстве 
об охране окружающей 
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авторов проекта закона, поскольку 
правовое регулирование в отноше-
нии установления таких зон име-
ет некоторые текстуальные пересе-
чения (хотя, полагаем, юридически 
весьма спорные) с правовым регу-
лированием традиционного приро-
допользования коренными мало-
численными народами Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации7.

В случае фактической цели за-
крепления возможности природо-
пользования указанными народами 
на территориях национальных пар-
ков, изменения в законодательстве 
следовало бы соотнести с установ-
лениями специального законода-
тельства. Согласно Федеральному 
Закону от 24 июля 2009 г. «Об охо-
те и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», четко разгра-
ничившему виды охоты по целевому 
назначению, в том числе промысло-
вую охоту и охоту в целях обеспе-
чения ведения традиционного об-
раза жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятель-
ности, на ООПТ осуществляется 
любительская и спортивная охота 
(ст. 14). Аналогичным образом раз-
нится порядок осуществления про-
мышленного рыболовства и рыбо-
ловства в целях обеспечения веде-
ния традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации (ст. 16 Федерально-
го закона от 20 декабря 2004 «О ры-
боловстве и сохранении водных био-
логических ресурсов»). Следова-
тельно, даже при прочтении данной 
нормы в аспекте обеспечения приро-
допользования указанных коренных 
малочисленных народов она проти-
воречит действующему законода-
тельству об охоте и о рыболовстве.

Да и так ли уж безобидно экс-
тенсивное природопользование, 
чтобы его упоминать в законода-
тельстве лишь вскользь? В Госу-
дарственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2003 го-
ду» применительно к констатации 
процессов опустынивания восточ-

ной зоны Республики Калмыкия 
отмечается: «Сложившаяся здесь 
критическая экологическая си-
туация связана, в первую очередь, 
с длительным экстенсивным при-
родопользованием, когда антро-
погенные нагрузки на природные 
ландшафты намного превышали 
допустимый уровень». Очевидно, 
что закрепление в праве возможно-
сти создания в национальных пар-
ках зон традиционного экстенсив-
ного природопользования должно 
сопровождаться подробным урегу-
лированием условий их выделения, 
особенностей и видов разрешенно-
го природопользования, необходи-
мых ограничений.

Следует обратить внимание 
и на неудобные, громоздкие конст-
рукции, используемые проектом за-
кона для обозначения тех или иных 
понятий. Например, по всему пред-
лагаемому тексту неоднократно вос-
производятся термины «федераль-
ные государственные бюджетные 
учреждения, обеспечивающие охра-
ну и использование…» (далее сле-
дует указание на соответствующую 
ООПТ). Подобные фразы не способ-
ствуют ясности языка закона, про-
зрачности и доступности для всех 
его смысла. Целесообразно вырабо-
тать единую, емкую, соответствую-
щую нормам русского языка терми-
нологию. Как вариант предлагается 
однажды, при первом употреблении, 
ввести удобный термин и затем его 
использовать в тексте без пояснений 
в каждом случае.

Таким образом, соотнесение тек-
ста проекта закона, подготовленного 
ко второму чтению, с целями пере-
смотра Закона, первоначально сфор-
мулированными в пояснительной 
записке, показывает значительный 
выход предлагаемых изменений 
правового регулирования за пре-
делы последних. Примечательно, 
что не всегда действенным оказыва-
ется в такой ситуации прямое про-
тивопоставление планируемых из-
менений нормам действующего за-
конодательства, поскольку законо-
проектом одновременно вносятся 
предложения об изменении законо-
дательных актов, выступающих сей-
час своего рода гарантами реализа-
ции режима особой охраны данных 
территорий. Иными словами, для за-
конопроекта не составляет пробле-
мы вопрос соответствия действую-
щему законодательству – его изме-
нение также предусмотрено.

В этих условиях представляется 
уместным применение в анализе за-
конопроекта непосредственно кон-
ституционных положений. Соглас-
но ст. 41 Конституции Российской 
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Федерации в нашей стране поощ-
ряется деятельность, способствую-
щая экологическому благополучию. 
Учитывая, что сам характер реали-
зации Конституции «особый, пре-
имущественно путем правотворче-
ской деятельности»8, конституцион-
ная норма создает здесь главным об-
разом вектор последующего право-
вого регулирования общественных 

отношений. Деятельность в обла-
сти организации и функционирова-
ния ООПТ, несомненно, направле-
на на поддержание экологическо-
го благополучия, и в качестве та-
ковой она подлежит поощрению, 
а не сокращению или ограничению. 
В этом аспекте исследования обо-
значенные положения законопро-
екта предстают не отвечающими 

поставленным конституционным 
ориентирам для развития законода-
тельства об охране окружающей сре-
ды и в этой части требующими су-
щественного пересмотра по сущест-
ву на предмет правомерности, обос-
нованности, целесообразности и эф-
фективности внесения тех или иных 
изменений и дополнений в законо-
дательство об ООПТ.
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Для правильного уяснения юри-
дической природы имущественных 
комплексов, места в системе объ-
ектов гражданских прав, а также 
выявления особенностей их пра-
вового режима, как известно, слу-
жит классификация. Классифика-
ция имущественных комплексов, 
как и всякая иная классификация 
не является самоцелью. Она пред-
ставляет собой определенный этап 
в познании многообразия явле-
ний, значимых для права, и помога-
ет упорядочить знание о правовой 
действительности.

Классификация любого по-
нятия предполагает его разделе-
ние. Это разделение может быть 
произведено двумя способами. 
Первый – дихотомия, или ина-
че «деление надвое». С ее помо-
щью, используя последовательно 
определенное основание (крите-
рий), делят понятие на две груп-
пы, из которых одна характеризу-
ется наличием этого основания, 
другая отсутствием. Данное де-
ление может многократно при-
меняться к одному и тому же по-
нятию при условии, что каждый 
раз используется другое основа-
ние. Второй способ – с помощью 
определенных оснований созда-
ется неограниченное число групп. 
В каждой группе указанные осно-
вания соответствующим образом 
индивидуализируются.1

Фактически для проведения 
любой классификации (независи-
мо от способа) должен избираться 
определенный признак (основание, 
критерий). Но перед тем как клас-
сифицировать имущественные ком-
плексы по тем или иным основани-
ям, разберемся с терминологией.

В современном законодатель-
стве термин «комплекс» используют 
в различных вариациях: имущест-
венный комплекс,2 производственно-
технологический (технологический, 
производственный комплекс),3 ком-
плекс с указанием сферы его исполь-
зования,4 а также комплекс опреде-
ленных мер.5

Скорей всего такое многообра-
зие связано с тем, что, с одной сторо-
ны, отсутствует его законодательное 
определение, а с другой, – что в об-
щепринятом значении этот термин 
охватывает весьма широкую сфе-
ру. В частности, толковый словарь 
под «комплексом» понимает со-
вокупность, сочетание чего-либо, 
а «сочетание» там же означает со-
единение, расположение чего-ни-
будь, образующее единство целого. 
А слово «совокупность» определя-
ется через сочетание и соединение.6  

Таким образом, можно согласить-
ся с выказыванием Д. А. Щерен-
ко, что термин комплекс обозна-
чает определенную группу эле-
ментов, объединенных логической 
связью. При этом каждый элемент 

может существовать самостоятельно 
и иметь совершенно разную природу 
(относительно других) или быть яв-
лениями, процессами одного поряд-
ка. Главное при их объединении – 
это содействие в выполнении функ-
ций комплекса.7 Хотя при объеде-
нии элементов в комплекс, на наш 
взгляд, главное заключается не в со-
действии свойств и функций объ-
единенных элементов выполне-
нию функций комплекса, а в том, 
что все элементы начинают выпол-
нять функции комплекса как неко-
го целого, самостоятельного фено-
мена. Функционирование (выпол-
нение своих функций) отдельных 
элементов не сопоставимо с функ-
ционированием комплекса, посколь-
ку функции элементов не тождест-
венны функциям комплекса. Эле-
менты, попадающие под сферу дей-
ствия комплекса, начинают выпол-
нять не «свои» функции, а функции 
этого комплекса, поскольку назначе-
ние у него иное, чем у каждого из его 
элементов в отдельности.

Однако нас интересует понятие 
«имущественный комплекс», по-
скольку именно те явления, кото-
рые скрываются за ним, в конеч-
ном итоге и будут классифициро-
ваться. А из этого следует, что необ-
ходимо ответить на вопрос: а мож-
но ли «имущественный комплекс»8 
отделить (выделить) от всех иных 
комплексов?
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Ранее отмечалось, что общее 
в законодательном использовании 
термина «комплекс» – то, что им 
обозначается определенная взаи-
мосвязь (как правило, по целево-
му характеру) и то, что он включа-
ет в себя самостоятельные объек-
ты, при этом объекты в него входя-
щие могут иметь как одинаковую, 
так и различную юридическую при-
роду. А из этого вытекает, что ком-
плекс – это родовой понятие, а при-
лагательные имущественный, произ-
водственно-технологический (тех-
нологический, производственный) 
указывают на его видовые характе-
ристики. Значит, нам нужно соот-
нести между собой видовые поня-
тия комплексов. И здесь возникает 
несколько вариантов: первый – иму-
щественный комплекс более широ-
кое (родовое) понятие по отноше-
нию к другим разновидностям ком-
плексов, так как наличие прилага-
тельного «имущественный» озна-
чает, что составляющие комплекса 
относятся к имуществу и имуще-
ственным правам, а все иные виды 
комплексов (исходя из их состава) 
можно подвести под понятие имуще-
ственный. И второй вариант: «иму-
щественный комплекс» – однопо-
рядковое понятие наряду с произ-
водственными, технологическими 
и иными комплексами.

Рассмотрим первый вариант. 
Действительно, все феномены, 
стоящие за понятием, в которых 
фигурирует термин комплекс мож-
но отнести к имуществу. Но иму-
щество сегодня употребляется в за-
конодательстве в узком и широком 
смыслах: в первом – как совокуп-
ность вещей, а в последнем – в него 
также включаются права требова-
ния и долги, или гражданско-пра-
вовые обязанности.9 Если посмот-
реть на используемые законода-
телем словосочетания, включаю-
щие в качестве своей составной ча-
сти слово «комплекс», в которых 

отсутствует прилагательное «иму-
щественный», то составляющие 
таких комплексов будут попадать 
под понятие имущества в узком 
смысле (как совокупность вещей: 
движимых и недвижимых). На-
пример, инфраструктура желез-
нодорожного транспорта общего 
пользования – технологический 

комплекс, включающий в себя же-
лезнодорожные пути общего поль-
зования и другие сооружения, же-
лезнодорожные станции, устрой-
ства электроснабжения, сети связи, 
системы сигнализации, централи-
зации и блокировки, информаци-
онные комплексы и систему управ-
ления движением и иные обеспечи-
вающие функционирование этого 
комплекса здания, строения, соору-
жения, устройства и оборудова-
ние.10 Фактически термин «ком-
плекс» в этом значении является 
синонимом сложной вещи, и неко-
торые специалисты, проводившие 
исследование в этой области, так же 
сравнивали ее с комплексами.11

Однако, если у нас существует 
понятие сложной вещи, в которое 
полностью укладывается опреде-
ление комплекса с таким составом, 
значит, отсутствует необходимость 
введения дополнительного понятия 
комплекса. Полагаем, что наличие 
в законодательстве термина «ком-
плекс» с содержанием тождествен-
ным сложной вещи, это дань обще-
принятому значению комплекса.

Теперь обратимся к использова-
нию понятия «имущественный ком-
плекс». Здесь, прежде всего, необхо-
димо отметить следующие момен-
ты: во-первых, когда субъект пра-
вотворчества называет какое-либо 
явление «имущественным комплек-
сом», то его составляющие, как пра-
вило, попадают под понятие иму-
щества в широком смысле, напри-
мер, предприятие, инвестицион-
ные фонды,12  т. е. они имеют совер-
шенно разную правовую природу. 
Во-вторых, в большинстве случаев 
этим термином именуется самостоя-
тельный объект, например, в неко-
торых видах договоров прямо гово-
рится о имущественном комплексе 
как предмете (лизинг, купля-прода-
жа предприятия, аренда, концессия,13 
доверительное управление), а пред-
метом договора, как известно, мо-
жет выступать лишь соответствую-
щий объект гражданских прав. И, 
в-третьих, на него довольно часто 
распространяются определенные 
ограничения, в частности, особый 
порядок использования. А из это-
го приходим к выводу, что понятие 
«имущественный комплекс» имеет 
свое собственное содержание и спе-
цифические черты, не сводимые 
к иным «видам» (словосочетание 
со словом) комплексов.

Конечно, требовательный чита-
тель может упрекнуть в отсутствии 
необходимости расписывать на не-
скольких страницах, чем же имен-
но имущественный комплекс от-
личается от всех иных комплексов. 

Полагаем, что наличие 
в законодательстве 
термина «комплекс» 

с содержанием 
тождественным 

сложной вещи, это дань 
общепринятому значению 

комплекса
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Достаточно было пойти по пути 
формирования авторского опреде-
ления имущественного комплекса, 
затем сказать, что классифициро-
ваться будут только комплексы со-
ответствующие ему и перейти пря-
мо к их классификации.

Между тем, как справедливо от-
мечал О. А. Красавчиков, при про-
ведении правильной классифика-
ции следует исходить из положе-
ния о том, что различные формы 
суждений и умозаключений необ-
ходимо выводить одно из другого, 
устанавливать между ними отноше-
ния соподчинения, последнее рас-
сматривается автором как возмож-
ность развития более высоких форм 
из нижестоящих.14 А на основе вы-
шеприведенного анализа выстраи-
вается определенная картина, по-
казывающая соотношение имуще-
ственного комплекса со смежными 
конструкциями. Эта картина может 
быть представлена в виде следую-
щей схемы:

Теперь перейдем непосред-
ственно к классификации имуще-
ственных комплексов. Очевидно, 
что имущественные комплексы мож-
но классифицировать по различным 
основаниям. Но, как верно заметил 
В. А. Белов, лишь те классифика-
ции смогут принести пользу юри-
дической науке, которые будут по-
строены по признаку, от наличия 
или отсутствия которого зависят те 
или другие юридические послед-
ствия, в данном случае гражданско-
правовые.15 Поэтому в этом иссле-
довании остановимся только на тех 
классификациях, которые, на наш 
взгляд, имеют гражданско-право-
вое значение.

Начнем с группировки комплек-
сов с помощью дихотомического 
способа, и первым критерием бу-
дет цель использования. В зависи-
мости от цели использования мож-
но выделить:

«коммерческие» 16 комплексы, ис-
пользуемые для систематического 

извлечения прибыли (предприя-
тие, имущество унитарных пред-
приятий и учреждений, концес-
сионные комплексы, имущество, 
закрепленное в доверительном 
управлении);
«потребительские» комплексы,  
используемые в непредпринима-
тельской сфере, без указанной вы-
ше цели (общее имущество много-
квартирного дома, наследственная 
масса, конкурсная масса, реорга-
низационная масса).

Между тем не все ученые соглас-
ны с необходимостью такого деле-
ния, например, В. А. Белов считает, 
что данная классификация не име-
ет юридического смысла, так как на-
личие и присутствие этого призна-
ка не связывается с какими-то граж-
данско-правовыми последствиями. 
Полагаем, что с этим утверждением 
трудно согласиться по следующим 
причинам.

Первое. Сами по себе граждан-
ские правоотношения17 неоднород-
ны, поэтому их также возможно раз-
делить на виды, каждый из которых 
будет иметь определенную специ-
фику. И одним из таких видов яв-
ляются предпринимательские от-
ношения,18 относительно которых 
гражданское законодательство пред-
усматривает достаточное количест-
во специальных правил (обычаи де-
лового оборота, особенности с обя-
зательствами, особые типы догово-
ров и т. д.).

Второе. Объектом таких пред-
принимательских правоотношений 
могут быть, в том числе, и «ком-
мерческие» имущественные ком-
плексы, поскольку они исполь-
зуются в предпринимательской 
деятельности, которую, в свою 
очередь, может вести, или инди-
видуальный предприниматель 
или надлежащее юридическое ли-
цо (имеющее право на ее осуществ-
ление),19 а предпринимательские 
отношения, как было обозначено 

Комплекс  с указанием сферы 
использования  (природные, 
торговые, транспортные)

Комплекс

Имущественный ком-
плекс (самостоятельный 
объект, есть  специаль-
ный правовой режим)

Комплекс мер:
правовых, организацион-
ных, инженерно-техниче-
ских (мероприятия, как 
средства для осуществления 
чего-либо)(самостоятель-
ный объект, есть  специаль-
ный правовой режим)

Производственный, тех-
нологический (произ-
водственно-технологи-
ческий) комплекс

Сложная вещь
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ранее, выделяются исходя из субъ-
ектного состава.

А из этого вытекает, что выде-
ление «коммерческих» и «потреби-
тельских» комплексов имеет юриди-
ческое значение, так как право свя-
зывает с наличием или отсутстви-
ем этого критерия (использование 
с целью систематического извлече-
ния прибыли) гражданско-право-
вые последствия: от него зависит, 
объектом каких правоотношений он 
может являться и, соответственно, 
какие специальные правила могут 
на него распространяться. Однако 
сразу возникает вопрос: не подтвер-
ждает ли приведенное нами обстоя-
тельство обратное – напрасность су-
ществования этой группы комплек-
сов, так как это «разграничение» 
(коммерческие и потребительские) 
носит условный характер? Объяс-
ним, критерий выделения предпри-
нимательских отношений субъек-
тивен, значит, один и тот же объект 
может в одних случаях быть объек-
том предпринимательских отноше-
ний, в других – непредприниматель-
ских. Следовательно, особенностями 
будут обладать лишь соответству-
ющие правоотношения, а на ком-
мерческие комплексы эта специфи-
ка распространяется постольку, по-
скольку они вовлечены в них, т. е. 
являются их объектом.

Действительно на первый взгляд 
может показаться, что особенности 
есть только у предпринимательских 
правоотношений, а не у комплек-
сов как таковых. Между тем обо-
значение имущественных комплек-
сов как коммерческих – предпола-
гает, что они должны использовать-
ся для систематического извлече-
ния прибыли (предпринимательской 
деятельности). Последнее означа-
ет, что их правообладатель должен 
иметь статус предпринимателя,20 по-
скольку заниматься такой деятель-
ностью можно только при наличии 
определенных условий, а это уже 

отличие коммерческих комплек-
сов от иных («потребительских»). 
А из этого можно выделить такие 
черты коммерческих комплексов, ко-
торые возникают не в связи с «уча-
стием» их в предпринимательских 
отношениях: определенная сфера 
использования (предприниматель-
ская деятельность) и обязательное 

наличие статуса предпринимателя 
у их правообладателя. Но заканчи-
ваются ли на этом их особенности? 
Думаем, что нет. Очевидно, что по-
мимо перечисленного выше эти ком-
плексы могут быть предметом тор-
говых сделок21 (ввиду того, что они 
используются в предприниматель-
ской деятельности), но могут ли 
они быть предметом неторговых 
сделок (по аналогии с другими объ-
ектами), так как критерий деления 
сделок на торговые и неторговые, 
как и в случае с предприниматель-
скими отношениями, субъективен?

Полагаем, что такая ситуация 
невозможна, и основанием для это-
го суждения служат следующие 

причины. Конструкция имущест-
венного комплекса нужна для обос-
нования общей юридической судьбы 
входящих в него элементов, а эта об-
щая судьба возникает с момента ак-
та распоряжения этим комплексом 
и прекращается после завершения 
распорядительного акта, т. е. имуще-
ственный комплекс как объект суще-
ствует довольно непродолжитель-
ный промежуток времени. Общая 
юридическая судьба используется 
для упрощения (ускорения) их обо-
рота. И, как верно отметил В. А. Бе-
лов, это «ускорение и упрощение 
возможно только строго определен-
ным способом, прямо предусмот-
ренным законом. Поэтому имущест-
венный комплекс может быть пред-
метом только тех сделок, возмож-
ность совершения которых и имен-
но с имущественным комплексом 
прямо упоминается в законодатель-
стве». В самом деле, предприятие, 
концессионные комплексы, имуще-
ство унитарных предприятий и уч-
реждений, имущество, закрепленное 
в доверительное управление – все 
они образуются для известных сде-
лок (договоров), которые по своей 
природе являются торговыми.22 Вне 
этих сделок они не могут существо-
вать еще и потому, что всякий ком-
плекс формируется по целевому на-
значению, что собственно и отража-
ется в названии каждого комплекса 
(например, имущество, закреплен-
ное в доверительном управлении, 
которое по определению не может 
быть предметом иного договора).

Что касается «потребительских» 
комплексов (общее имущество мно-
гоквартирного дома, наследствен-
ная масса, конкурсная масса, реор-
ганизационная масса), то по ука-
занным выше причинам (целевое 
формирование комплекса, прямое 
указание закона, предметом каких 
сделок они могут быть) они также 
не могут быть предметом торговых 
сделок.

Конструкция 
имущественного комплекса 

нужна для обоснования 
общей юридической судьбы 
входящих в него элементов, 

а эта общая судьба 
возникает с момента 

акта распоряжения этим 
комплексом и прекращается 

после завершения 
распорядительного акта
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На основе вышеизложенно-
го можно заключить следующее. 
Во-первых, «коммерческие» иму-
щественные комплексы фигуриру-
ют только в коммерческом оборо-
те,23 иные комплексы («потребитель-
ские») не могут быть предметом тор-
говых сделок. Во-вторых, выделение 
«коммерческих» комплексов дик-
туется тем, что у них есть своя спе-
цифика, заключающаяся в исполь-
зовании их только в предпринима-
тельской деятельности, наличии 
у их правообладателя обязательно-
го статуса предпринимателя;  «рас-
поряжение» ими может осуществ-
ляться в рамках торговых сделок. 
В-третьих, они обладают особен-
ностями сами по себе (присутствие 
у них такого признака, как исполь-
зование для систематического из-
влечения прибыли, предполагает 
определенные гражданско-право-
вые последствия), а не в связи с тем, 
что стали предметом торговых сде-
лок и объектом предприниматель-
ских правоотношений. Таким обра-
зом, коммерческие имущественные 
комплексы, с одной стороны, сами 
по себе имеют известную специфи-
ку (соответственно, на них распро-
страняются специальные правила), 
с другой стороны, выступая в каче-
стве объекта предпринимательских 
правоотношений, они тем самым 
предусматривают необходимость 
в особом регулировании.

В большинстве случаев, когда 
законодатель именует конкретный 
имущественный комплекс в нор-
мативных актах,24 то он преследу-
ет цель распространить на него не-
кие ограничения (например, особый 
порядок использования). В частно-
сти В. А. Лапач писал, что становле-
ние комплексов имуществ как са-
мостоятельных объектов граждан-
ских прав первоначально обуслов-
ливалось прежде всего фискальны-
ми интересами: для осуществления 
налогообложения необходимы были 

подробные сведенья о доходности 
хозяйственной, иной деятельно-
сти различных лиц или стоимости 
их имущества.25

Поэтому в зависимости от вида 
ограничений, которые могут иметь 
место в отношении имуществен-
ных комплексов, их можно разбить 
на следующие группы:

имущественные комплексы, свя- 
занные с публично-правовыми 
ограничениями (имущественные 
комплексы стратегических пред-
приятий, имущественные ком-
плексы ГУП, МУП);
имущественные комплексы не свя- 
занные с таковыми (предприятия 
как имущественные комплексы).

Далее можно перейти к более 
детальному рассмотрению этих 
ограничений:

имущественные комплексы, свя- 
занные с ограничениями в субъ-
ектном составе управомоченно-
го лица (комплексы, которые мо-
гут принадлежать только опре-
деленной категории субъектов: 

«предприниматели», публично-
правовые образования);
имущественные комплексы, свя- 
занные с ограничениями сферы 
их использования (комплексы 
страховых организаций, страте-
гических предприятий);
имущественные комплексы, свя- 
занные с ограничениями по поряд-
ку их приобретения и отчуждения 
(приватизируемые имуществен-
ные комплексы, имущественные 
комплексы ГУП, МУП) и т. д.

Подводя итог вышеприведенным 
рассуждениям, хотелось остановить-
ся на следующих моментах. Во-пер-
вых, тот или иной имущественный 
комплекс всегда характеризуется 
определенной совокупностью при-
знаков (черт), поэтому он может од-
новременно фигурировать в различ-
ных классификациях в зависимости 
от избираемого для этого критерия. 
Во-вторых, каждое правовое явле-
ния можно разделить по разнообраз-
ным основаниям, и, соответственно, 
получить множество групп. Однако 
мы не ставили перед собой такой за-
дачи (представить как можно боль-
шее количество классификаций). 
Нашей целью было, с одной сторо-
ны, показать соотношение имуще-
ственных комплексов со смежны-
ми конструкциями и их место среди 
них, в связи с этим обширная часть 
статьи посвящена этим вопросам. 
С другой стороны, мы сознательно 
остановились лишь на двух из воз-
можных классификаций, преследуя 
следующие мотивы.

Первый мотив – это особенно-
сти «предпринимательских» отно-
шений относительно гражданских 
и, как следствие, необходимость от-
делить «коммерческие» комплек-
сы от иных, к тому же именно в от-
ношении последних предусмотрено 
«особое» гражданско-правовое ре-
гулирование.26 Если же посмотреть 
на «потребительские» комплексы, 
то их упоминание в законодательстве 

Таким образом, коммерческие 
имущественные комплексы, 

с одной стороны, сами 
по себе имеют известную 

специфику (соответственно 
на них распространяются 

специальные правила), с другой 
стороны, выступая в качестве 
объекта предпринимательских 

правоотношений, они 
тем самым предусматривают 

необходимость в особом 
регулировании
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обычно преследует некие публичные 
интересы.

Второй мотив касается разделе-
ния комплексов по видам ограниче-
ний и заключается в том, что выде-
ление имущественных комплексов 
в самостоятельный объект помимо 
традиционных предпосылок (нали-
чие фактических отношений по по-
воду некого нового блага, их от-
носительная распространенность 
или объективная тенденция раз-
вития этих отношений, и, как след-
ствие, совершенствование правово-

го регулирования) преследует «го-
сударственные» (публичные, об-
щественные) цели.  Эти цели 
выражаются в возложении на упра-
вомоченное лицо в отношении 
комплекса каких-либо дополни-
тельных (по сравнению с други-
ми объектами гражданских прав) 
обременений (ограничений), свя-
занных с отчуждением, приобре-
тением, порядком использования, 
требованиям к самому управомо-
ченому лицу. Такой подход мож-
но найти и в иных исследованиях, 

в частности В. А. Белов отмечает, 
что по общему правилу комплексы 
не могут быть признаны объекта-
ми, полностью свободными в обо-
роте. И что имущественный ком-
плекс – это объект созданный пра-
вом для ускорения и упрощения 
динамики правоотношений строго 
определенным, прямо предусмот-
ренным законом способом.27 Поэто-
му мы более детально и останови-
лись на ней, чтоб продемонстриро-
вать данную особенность имущест-
венных комплексов.
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Основным содержанием элек-
тронной торговли является совер-
шение сделок в информационных 
системах и сетях, то есть заключе-
ние договоров, обеспечивающих 
в современном рыночном меха-
низме перемещение имуществен-
ных ценностей между различны-
ми участниками экономического 
оборота. Н. Соловяненко приводит 
примеры типичных сделок, совер-
шаемых в практике электронной 
торговли1:

1) заключение периодических од-
нотипных сделок (заказов) посред-
ством электронной почты или в ре-
жиме «оn-line» между юридиче-
скими лицами, которые заключили 
на бумаге генеральное торговое со-
глашение, регламентирующее усло-
вия данных сделок;

2) заключение торговой сделки 
путем взаимного обмена соответ-
ствующими документами по элек-
тронной почте;

3) приобретение физическим 
или юридическим лицом в мага-
зине розничной торговли товаров 
по каталогу, посланному по элек-
тронной почте, или по заказу, осу-
ществленному посредством элек-
тронной почты;

4) приобретение физическим 
или юридическим лицом товаров 

и услуг в режиме «оn-line» через Ин-
тернет-магазин и др.

В соответствии со ст. 160 ГК 
РФ сделка в письменной форме 
должна быть совершена путем со-
ставления документа, выражаю-
щего ее содержание и подписанно-
го лицом или лицами, совершаю-
щими сделку, или должным обра-
зом уполномоченными ими лица-
ми. При этом составление единого 
документа, подписанного сторо-
нами, не является обязательным 
условием, договор может быть за-
ключен путем обмена документа-
ми посредством электронной связи 
(ст. 434 ГК РФ). Заключение до-
говоров купли-продажи или ока-
зания услуг путем обмена доку-
ментами посредством электрон-
ной связи и является характерной 
особенностью электронной тор-
говли. Не могут быть совершены 
в электронной форме сделки, тре-
бующие нотариального удостове-
рения или государственной регис-
трации в соответствии со статьями 
163 и 164 ГК РФ.

Таким образом, две статьи Граж-
данского кодекса РФ (160 и 434) 
и являются правовой основой осу-
ществления электронных сделок 
в сетях общего пользования. На-
зрела необходимость разработки 

и принятия специального закона 
«Об электронных сделках», в кото-
ром была бы признана юридическая 
сила электронного документа, назва-
ны стороны обмена электронными 
документами, установлен порядок 
обмена электронными документа-
ми при осуществлении сделки, хра-
нения электронных документов.

В первую очередь, рассмотрим 
один из ключевых правовых вопро-
сов: юридическая сила электронно-
го документа.

А. Б. Венгеров отмечал, что при 
переходе к анализу документов воз-
никают весьма важные теоретиче-
ские и методологические проблемы, 
такие как определение понятия до-
кумент и установление его призна-
ков; использование документации, 
обрабатываемой средствами элек-
тронно-вычислительной техники 
(ЭВТ); юридическое значение новых 
типов документов, то есть определе-
ние условий, обеспечивающих юри-
дическую силу документов2.

Правовое значение любых типов 
документов (традиционных и нетра-
диционных) выражается в их спо-
собности вызывать юридические 
последствия, то есть определен-
ным образом влиять на возникно-
вение, изменение или прекращение 
соответствующих правоотношений. 

Гражданско-правовое регулирование электронных сделок
И. Р. Салиев, аспирант кафедры горного права ТюмГНГУ
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внесения дополнений в ГК РФ и других изменений в действующее законодательство с целью обеспечения правовой 
определенности электронной торговли. В специальном законе предлагается дать определение электронного 
документа и признать его юридическую силу; определить стороны электронной сделки; урегулировать 
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Еще в конце 70-х гг. прошлого сто-
летия А. Б. Венгеровым были назва-
ны правовые проблемы, связанные 
с использованием документации, 
обрабатываемой средствами ЭВТ, 
и в настоящее время требующие со-
ответствующего правового решения: 
установление и законодательное за-
крепление новых типов докумен-
тов; установление и законодатель-
ное закрепление технологических 
и организационных требований, со-
блюдение которых позволит счи-
тать документы, обрабатываемые 
средствами ЭВТ, имеющими юри-
дическую силу; порядок удостове-
рения документации, обрабатывае-
мой средствами ЭВТ, проставление 
реквизитов, идентифицирующих эти 
документы, иначе – подтверждение 
их юридической силы; установле-
ние способов внесения изменений, 
исправлений в документы, обраба-
тываемые средствами ЭВТ; установ-
ление юридического статуса всех 
участников информационных отно-
шений, возникающих по поводу ис-
пользования документации, обраба-
тываемой вычислительной техни-
кой; установление юридической от-
ветственности за нарушение правил 
обращения с документацией, обраба-
тываемой средствами ЭВТ.

В российском законодательстве 
документом (документированной 
информацией) признается зафик-
сированная на материальном носи-
теле информация с реквизитами, по-
зволяющими ее идентифицировать 
(ФЗ «Об информации, информа-
тизации и защите информации»), 
а электронным документом – доку-
мент, в котором информация пред-
ставлена в электронно-цифровой 
форме (ФЗ «Об электронно-циф-
ровой подписи»).

Информация обладает таким 
свойством, как самостоятельность 
по отношению к своему носителю. 
В Национальном стандарте «Элек-
тронный обмен информацией» 

отмечено, что обычный документ 
(аналоговый документ) и электрон-
ный документ отличаются формой 
их существования и представления, 
при этом один и тот же документ не-
зависимо от формы отражает одни 
и те же социальные отношения и вы-
полняет одни и те же социальные 
функции3. Аналоговый документ 
включает в себя все традиционные 
формы представления документов 
на аналоговых носителях: бумаге, 
фото- и кинопленке и т. п. Понятие 
«электронный документ» относит-
ся к обработке данных с использова-
нием информационных технологий. 
В силу законов электронной среды 
электронный документ может суще-
ствовать в этой среде как множество 
эквивалентных реализаций, каждая 
из которых может быть преобразова-
на в другую на основе формальных 
правил, и все они отображают одну 
и ту же информацию. Любая работа 
с электронным документом являет-
ся преобразованием одной реали-
зации в другую, при этом могут од-
новременно существовать несколь-
ко реализаций. Например, при вос-
произведении на экране монитора 
электронного документа, храняще-
гося в файле на диске, одновремен-
но существует как минимум две реа-
лизации: файл на диске и изображе-
ние на экране. Кроме того, в зависи-
мости от архитектуры технического 
и программного обеспечения могут 
существовать: файл в оперативной 
памяти компьютера, файл в памя-
ти видеоустройства, файл в памяти 
дискового накопителя, потоки дан-
ных в каналах, связывающих раз-
ные устройства и т. д. Все эти реа-
лизации являются эквивалентны-
ми, т. к. представляют один и тот же 
документ.

В Глоссарии терминов Междуна-
родной торговой палаты (МТП)4 да-
но следующее определение. «Циф-
ровое сообщение» – информация, 
обрабатываемая практически всеми 

компьютерными информационны-
ми системами, имеет существенные 
различия в напряжении, перемен-
ных магнитных полярностях, ямках 
травления на пластике и иных под-
ходах к представлению цифровых 
битов физическим образом и в ви-
де электрической энергии. Пред-
ставление битов таким образом де-
лает их невоспринимаемыми и не-
читаемыми людьми, если только 
информационная система не пред-
ставляет их в виде символов, таких 
как буквы, цифры, знаки пунктуа-
ции и форматирования.

В Законе Республики Беларусь 
от 10 января 2000 г. «Об электрон-
ном документе» и в Законе Респуб-
лики Таджикистан от 10 мая 2002 г. 
«Об электронном документе»5 выде-
лены два вида реализации электрон-
ного документа – в форме внутрен-
него представления электронного 
документа (запись информации, со-
ставляющей электронный документ 
на машинном носителе) и в форме 
внешнего представления (воспро-
изведение на экране дисплея, на бу-
мажном либо ином отделимом от ма-
шинного носителя материальном 
объекте в доступном для визуально-
го обозрения виде (без дополнитель-
ных технических приспособлений) 
и форме, понятной для восприятия 
человеком).

Для того чтобы документ был ле-
гитимен (имел юридическую силу), 
должны быть выполнены опреде-
ленные социальные, экономические, 
технические условия, представлен-
ные в виде требований к документу 
(правила документирования). В на-
стоящее время основные требова-
ния к документу, которые необходи-
мы для исполнения им его социаль-
ной роли, выражены в Националь-
ном стандарте РФ «Электронный 
обмен информацией», это: фикси-
рованность документа; доступность 
документа; целостность документа; 
легитимность документа.
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Фиксированность документа 
означает, что передаваемое им сооб-
щение фиксирует некоторый факт, 
событие, отношение, и смысл этого 
сообщения не зависит от материаль-
ной реализации. Для электронного 
документа фиксированность озна-
чает, например, что содержание до-
говора не должно зависеть от реали-
зации – в виде файла на диске, изоб-
ражения на мониторе или потока 
сигналов в сети. Доступность доку-
мента – это свойство документа, со-
стоящее в том, что форма представ-
ления документа обеспечивает фи-
зическую возможность измерения 
заданных параметров этого пред-
ставления документа (содержания, 
атрибутов, технологии), заданны-
ми средствами в заданных точках 
за конечное время. Для электрон-
ного документа доступность обес-
печивается на основе использова-
ния установленных форматов, ко-
торые определяют структуру кон-
кретных реализаций. Целостность 
документа – свойство документа, со-
стоящее в том, что при любой демон-
страции документа заданные значе-
ния параметров демонстрируемого 
представления документа соответ-
ствуют специфицированным тре-
бованиям. Для электронного доку-
мента целостность обеспечивается 
на основе применения установлен-
ных методов обработки реализаций, 
то есть на основе технологии, сохра-
няющей заданные параметры неиз-
менными. Легитимность докумен-
та – свойство документа, состоящее 
в том, что демонстрируемое пред-
ставление документа содержит па-
раметры, объективно подтверждаю-
щие правомерность использованных 
на протяжении жизненного цикла 
документа технологий.

Требования к документу, со-
ставляемому при совершении сдел-
ки, выражены в статье 160 ГК РФ: 
1) документ должен выражать содер-
жание сделки; 2) документ должен 

быть подписан лицом или лицами, 
совершающими сделку, или долж-
ным образом уполномоченными ими 
лицами.

Исходя из вышеизложенно-
го, можно сделать вывод, что элек-
тронные документы, которыми об-
мениваются стороны при соверше-
нии электронной сделки, должны 
состоять из двух частей: содержа-
тельной, которая включает в себя 
информацию о содержании доку-
мента и реквизитной, содержащей 
идентифицирующие атрибуты (на-
именование, время и место создания, 
данные об авторе и т. д.) и атрибуты 
защиты (электронную подпись).

Следует отметить, что правовое 
значение в социальной среде име-
ют понятия, связанные с материаль-
ной реализацией документа, такие 
как подлинники, копии, дубликаты 
документов. В соответствии с ГОСТ 
Р 51141–986 подлинником докумен-
та является первый или единичный 
экземпляр документа; копией доку-
мента – документ, полностью вос-
производящий информацию под-
линного документа и все его внеш-
ние признаки или часть их, не имею-
щий юридической силы; дубликатом 
документа – повторный экземпляр 
подлинника документа, имеющий 
юридическую силу. В случае анало-
гового (бумажного) документа соз-
дание копии совпадает с техноло-
гической процедурой копирования. 
В случае электронного документа, 
в силу специфики обработки дан-
ных в электронной среде, как ука-
зывалось выше, документ существу-
ет в виде множества эквивалентных 
реализаций, а любая работа с доку-
ментом, в том числе просмотр на эк-
ране дисплея, заключается в непре-
рывном создании этих реализаций, 
то есть в «копировании» докумен-
та. При этом технологическая опе-
рация копирования не приводит 
к созданию документа нового типа 
(«копии»), а лишь к созданию новой 

реализации, эквивалентной любой 
другой реализации электронного 
документа.

Таким образом, в специальном 
законе «Об электронных сделках» 
следует дать следующее определе-
ние понятия «электронный доку-
мент»: «Электронный документ – 
форма представления в электрон-
ной среде документа, состоящего 
из двух частей: содержательной, 
которая включает в себя информа-
цию о содержании документа и рек-
визитной, содержащей идентифи-
цирующие атрибуты (наименова-
ние, время и место создания, дан-
ные об авторе и т. д.) и атрибуты 
защиты (электронную подпись)». 
Все экземпляры электронного до-
кумента (воспроизведенного на эк-
ране монитора, хранящегося в фай-
ле на диске, в оперативной памяти 
компьютера, в памяти видеоустрой-
ства, в памяти дискового накопи-
теля и т. д.) следует признать ори-
гиналами электронного докумен-
та, имеющими одинаковую юриди-
ческую силу. Копии электронного 
документа создаются путем воспро-
изведения на бумажном либо ином 
отделимом от машинного носителя 
материальном объекте.

В законе «Об электронных сдел-
ках» необходимо указать на то, 
что электронный документ при-
равнивается к документу на бу-
мажном носителе и имеет одинако-
вую с ним юридическую силу. Ес-
ли законодательство требует, что-
бы документ был оформлен в пись-
менной форме либо представлен 
в письменном виде или письмен-
ной форме, то электронный доку-
мент считается соответствующим 
этим требованиям. Признав юриди-
ческую силу электронных докумен-
тов в специальном законе, государ-
ство создаст благоприятные условия 
для развития электронной торговли 
и, в итоге, приведет к преодолению 
цифрового разрыва и вхождению 



149

трибуна молодых учёных

России в глобальное информацион-
ное общество.

Порядок обмена электронны-
ми документами в настоящее вре-
мя надлежащим образом урегули-
рован только в банковской сфере. 
Банком России, например, принято 
Положение о правилах обмена элек-
тронными документами между Бан-
ком России, кредитными организа-
циями (филиалами) и другими кли-
ентами Банка России при осуще-
ствлении расчетов через расчетную 
сеть Банка России7, в котором в ка-
честве приложения приведен Типо-
вой договор об обмене электронны-
ми документами при осуществлении 
расчетов через расчетную сеть Бан-
ка России. В договоре, в частности, 
предусмотрено, что между сторона-
ми оговариваются условия созда-
ния автоматизированных рабочих 
мест обмена электронными доку-
ментами, комплектования их необ-
ходимыми аппаратными, системны-
ми, сетевыми и телекоммуникаци-
онными средствами, программным 
обеспечением, средствами защиты 
информации (электронно-цифро-
вая подпись, шифрование, защита 
от несанкционированного доступа); 
устанавливается регламент обмена 
электронными документами, пере-
чень используемых при обмене элек-
тронных документов и их форматы, 
порядок осуществления контроля 
электронных документов; устанав-
ливается обязанность ведения ар-
хивов входящих и исходящих элек-
тронных документов и т. д.

В целях совершенствования пра-
вового регулирования электронно-
го обмена документами в специаль-
ном законе «Об электронных сдел-
ках» следует определить участников 
электронного обмена документами 
и обозначить их как «отправитель» 
и «адресат». Отправитель – сторо-
на электронной сделки, направив-
шая электронный документ адре-
сату или сделавшая доступными 

электронный документ для адреса-
та, а адресат – сторона электронной 
сделки, которую отправитель опре-
делил для получения электронного 
документа.

В соответствии со статьей 433 ГК 
РФ договор признается заключен-
ным в момент получения лицом, на-
правившим оферту, ее акцепта. По-

средством документа оферты одна 
сторона сделки делает предложение 
о вступлении в договорные отноше-
ния с использованием электронных 
средств и направляет другой сторо-
не сделки или делает доступными 
для другой стороны сделки усло-
вия, на которых она готова это сде-
лать. Предложение, содержащееся 
в документе оферты, должно быть 
достаточно определенным и должно 
выражать намерение лица, сделав-
шего предложение, считать себя за-
ключившим договор с адресатом, ко-
торым будет принято предложение. 
Документ оферты должен содер-
жать существенные условия догово-
ра. Оферта связывает направившее 

ее лицо с момента получения ее ад-
ресатом. Документом акцепта дру-
гая сторона сделки подтверждает 
условия, предлагаемые в докумен-
те оферты, если они являются при-
емлемыми. Стороны могут всту-
пить в переговоры о содержании 
условий договора до направления 
документа оферты в форме, прием-
лемой для обеих сторон. При этом 
ответ о согласии заключить дого-
вор на иных условиях, чем предло-
жено в оферте, не будет являться 
акцептом. Такой ответ признается 
отказом от акцепта и в то же время 
новой офертой (в соответствии со
 ст. 443 ГК РФ).

Следует отметить особенности 
заключения договоров в сегменте 
В2С, где участниками электрон-
ной торговли являются потребите-
ли – юридические и физические ли-
ца, заказывающие, приобретающие 
или использующие электронным 
способом товары (услуги) для нужд, 
не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Размещенное на веб-сайте продавца 
(оптового, розничного, торговой се-
ти) предложение заключить договор 
с любым, кто отзовется, признается 
публичной офертой только в слу-
чае, если это предложение содержит 
все существенные условия догово-
ра. Иные предложения, в том числе 
реклама, адресованные неопределен-
ному кругу лиц, рассматриваются 
как приглашение делать оферты, ес-
ли иное прямо не указано в предло-
жении (ст. 437 ГК РФ). В случае за-
ключения электронной сделки с по-
требителем применяется законода-
тельство о защите прав потребите-
лей. В соответствии с п. 2 статьи 26.1 
ФЗ «О защите прав потребителей» 
потребителю до заключения дого-
вора при дистанционном способе 
продаж должна быть предоставле-
на информация об основных потре-
бительских свойствах товара, об ад-
ресе (месте нахождения) продавца, 

Порядок обмена 
электронными 
документами 

в настоящее время 
надлежащим образом 
урегулирован только 
в банковской сфере
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о месте изготовления товара, о пол-
ном фирменном наименовании (на-
именовании) продавца (изготовите-
ля), о цене и об условиях приобре-
тения товара, о его доставке, сроке 
службы, сроке годности и гарантий-
ном сроке, о порядке оплаты товара, 
а также о сроке, в течение которого 
действует предложение о заключе-
нии договора.

Законодательство РФ прямо не 
указывает, с какого момента обя-
зательство по передаче информа-
ции считается исполненным, меж-
ду тем важное правовое значение 
при осуществлении электронной 
торговли имеет законодательное за-
крепление момента и места отправ-
ления (получения) электронного 
документа.

В соответствии с Принципами 
UNIDROIT8 для международных 
коммерческих договоров извещение 
достигает адресата тогда, когда оно 
доставлено по месту ведения адре-
сатом предпринимательской дея-
тельности либо по его почтовому 
адресу. Конкретное сообщение, яв-
ляющееся предметом рассмотрения, 
не обязательно должно физически 
попадать к адресату. Достаточно, 
чтобы оно было получено по фак-
су, телексу или через компьютер ад-
ресата. В ряде законов, регулирую-
щих электронные сделки (Типо-
вой закон ЮНСИТРАЛ «Об элек-
тронной коммерции» 1998 г., За-
кон Австралии «Об электронных 
сделках» 1999 г., Закон Гонконга 
«Об электронных сделках» 2000 г.) 
электронное сообщение считается 
отправленным с момента поступ-
ления в информационную систе-
му, которая не находится под кон-
тролем автора сообщения. Момент 
получения электронного сообще-
ния устанавливается следующим 
образом: 1) если адресат указал ин-
формационную систему в целях по-
лучения электронного сообщения – 
в момент, когда сообщение данных 

поступает в указанную информаци-
онную систему или в момент, когда 
сообщение извлекается адресатом 
из системы (если сообщение на-
правляется в систему адресата, ко-
торая не является указанной ин-
формационной системой адресата); 
2) если адресат не указал информа-
ционную систему – в момент, когда 
сообщение данных поступает в ка-
кую-либо информационную систе-
му адресата (Типовой закон ЮН-
СИТРАЛ «Об электронной ком-
мерции» 1998 г.)9.

На наш взгляд, в специальном за-
коне «Об электронных сделках» сле-
дует установить, что, если сторона-
ми не оговорено иное, электронный 
документ считается отправленным 
в тот момент, когда он поступает 
в информационную систему, нахо-
дящуюся вне контроля отправителя. 
Электронный документ считается 
полученным в тот момент, когда он 
поступает в информационную систе-
му, находящуюся под контролем ад-
ресата. Если электронный документ 
был направлен не в ту информаци-
онную систему, которая была ука-
зана адресатом, то моментом полу-
чения электронного документа счи-
тается момент, когда электронный 
документ попадает во внимание ад-
ресата. Местом отправления (полу-
чения) электронного документа яв-
ляется место нахождения отправи-
теля (адресата), независимо от места 
нахождения оконечного оборудова-
ния отправителя (адресата).

В электронной среде доставка на-
дежно удостоверенного сообщения, 
адресованного предполагаемому ад-
ресату, с использованием технологи-
чески надежной системы без очевид-
ных ошибок должна быть достаточ-
ной с точки зрения средств извеще-
ния, если стороны не договорились 
об ином. Если стороны находятся 
в преддоговорном состоянии, то удо-
стоверение сообщения или серти-
фикация, подлежащие извещению, 

являются частью усилий по заклю-
чению договора и удовлетворяют 
требованиям к форме договора.

Электронный документ должен 
храниться у отправителя и адреса-
та. Хранением данных в соответ-
ствии с Национальным стандартом 
РФ «Электронный обмен информа-
цией» считается процесс поддержа-
ния данных в неизменном состоя-
нии после их сохранения (занесения 
данных в запоминающее устрой-
ство), обеспечивающий возмож-
ность их последующего считыва-
ния в произвольный момент време-
ни. Электронные средства, исполь-
зуемые отправителем и адресатом, 
должны обеспечивать возможность 
ознакомления с содержанием элек-
тронного документа в любой мо-
мент времени, а также обеспечение 
целостности содержания электрон-
ного документа.

Следует отметить, что сторо-
ны должны установить подлежа-
щие использованию средства ком-
муникации и, если требуется, вы-
брать информационных посредни-
ков – провайдеров связи. Провай-
деры связи предоставляют услуги 
по передаче информации по комму-
никационной сети или предостав-
ляют доступ к коммуникационной 
сети. Действия провайдеров по пе-
редаче и предоставлению доступа 
предполагают автоматическое, про-
межуточное и транзитное хранение 
передаваемой сторонами информа-
ции, которое осуществляется исклю-
чительно с целью передачи по ком-
муникационной сети.

В целях развития электронной 
торговли, облегчения совершения 
сделок посредством электронного 
обмена документами Министерству 
информационных технологий и свя-
зи Российской Федерации необхо-
димо утвердить Типовое соглашение 
о порядке обмена документами меж-
ду участниками электронных сделок. 
Например, Европейское типовое 
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соглашение электронного обмена 
данными10 устанавливает единооб-
разные подходы к правовым вопро-
сам электронного обмена данными, 
увеличивает степень правовой опре-
деленности между торговыми парт-
нерами, а также исключает необхо-
димость для каждого предприятия, 
в особенности для малых и средних 
компаний, разрабатывать свое соб-
ственное Соглашение обмена дан-
ными и, следовательно, исключить 
дублирование работы.

Кроме того, потребуется так-
же разработать типовые соглаше-
ния, регулирующие порядок элек-
тронного документооборота меж-
ду различными ведомствами, за-
казчиками и поставщиками, вклю-
чая применение единых форматов 
электронных документов и схем 
обмена ими при совершении сде-
лок в системе электронной торгов-
ли для осуществления закупок про-
дукции для федеральных государ-
ственных нужд.

Юридические условия Соглаше-
ния о порядке обмена электронны-
ми документами неизбежно будут 
дополняться техническими усло-
виями в соответствии с потребно-
стями участников сделки: операци-
онные требования к электронному 
обмену документами, требования 

к оборудованию, средствам комму-
никаций, форматам электронных до-
кументов, к средствам защиты ин-
формации и т. д. Поэтому сущест-
вует необходимость разработки На-
ционального стандарта «Порядок 
обмена электронными документа-
ми», а также разработки стандартов 
предприятий, деятельность которых 
связана с осуществлением электрон-
ной торговли, в целях улучшения 
операционной совместимости сетей, 
услуг и компьютерных программных 
приложений. Как отмечено в Оки-
навской Хартии Глобального инфор-
мационного общества, продвижение 
рыночных стандартов (например, 
технических стандартов операцион-
ного взаимодействия) будет способ-
ствовать максимизации социальных 
и экономических выгод информаци-
онного общества.

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать следующие выводы. 
Электронная торговля несет но-
вые возможности для повышения 
эффективности деловых операций 
и снижения издержек, связанных 
с торговыми операциями. Но для то-
го, чтобы обеспечить правовую опре-
деленность электронной торгов-
ли, необходимо в законе «Об элек-
тронных сделках» дать определение 
электронного документа, признав 

при этом его юридическую силу; 
определить стороны электронной 
сделки; урегулировать порядок об-
мена электронными документами 
при совершении сделки; определить 
момент и место отправления (по-
лучения) электронного докумен-
та, условия хранения электронно-
го документа. Соответственно надо 
внести дополнения в ГК РФ. Кро-
ме того, необходимо разработать 
Типовое соглашение о порядке об-
мена документами между участни-
ками электронных сделок, Нацио-
нальный стандарт «Порядок обме-
на электронными документами»; ти-
повые соглашения, регулирующие 
порядок электронного документо-
оборота между различными ведом-
ствами, заказчиками и поставщи-
ками, включая применение единых 
форматов электронных документов 
и схем обмена ими при совершении 
сделок в системе электронной тор-
говли для осуществления закупок 
продукции для федеральных госу-
дарственных нужд. В целях улуч-
шения операционной совместимо-
сти сетей, услуг и компьютерных 
программных приложений рекомен-
дуется предприятиям, деятельность 
которых связана с осуществлением 
электронной торговли, разрабаты-
вать стандарты предприятий.
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За пользование чужими денеж-
ными средствами вследствие их не-
правомерного удержания, уклоне-
ния от их возврата, иной просрочки 
в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет 
другого лица подлежат уплате про-
центы на сумму этих средств (п. 1 
ст. 395 ГК). Предусмотренные на-
званной статьей проценты за поль-
зование чужими денежными сред-
ствами вызвали и в литературе, 
и в судебной практике многочис-
ленные споры.

У процентов свой, особый право-
вой режим. Причем режим процентов 

как формы гражданско-правовой от-
ветственности предопределяется, 
главным образом, не способом ис-
числения размера процентов, а со-
держанием и природой денежного 
обязательства .

Одной из проблем, связанной 
с особым правовым режимом про-
центов, является проблема приме-
нения такой формы гражданско-пра-
вовой ответственности к ситуациям, 
когда допущена просрочка исполне-
ния денежного обязательства, выра-
женного в иностранной валюте.

В таких ситуациях наиболее ча-
сто возникают следующие вопросы, 
по какой процентной ставке следует 
считать, в какой валюте определять 
проценты, когда они применяются 
по правилам ст. 395 ГК РФ.

На эти и другие вопросы ответы 
дает достаточно противоречивая су-
дебная практика.

1. Какую процентную ставку 
следует применять при исчисле-
нии процентов по ст. 395 ГК, если 
обязательство выражено в ино-
странной валюте.

В соответствии с п. 1 ст. 395 ГК 
РФ размер процентов определяет-
ся существующей в месте житель-
ства кредитора, а если кредитором 
является юридическое лицо, в ме-
сте его нахождения учетной став-
кой банковского процента на день 

исполнения денежного обязатель-
ства или его соответствующей ча-
сти. При взыскании долга в судеб-
ном порядке суд может удовлетво-
рить требование кредитора, исхо-
дя из учетной ставки банковского 
процента на день предъявления ис-
ка или на день вынесения решения. 
Эти правила применяются, если 
иной размер процентов не установ-
лен законом или договором.

Пунктом 2 ст. 317 ГК РФ уста-
новлено: в денежном обязательстве 
может быть предусмотрено, что оно 
подлежит оплате в рублях в сумме, 
эквивалентной определенной сумме 
в иностранной валюте или в услов-
ных денежных единицах (ЭКЮ, 
«специальных правах заимствова-
ния» и др.). В этом случае подлежа-
щая уплате в рублях сумма опреде-
ляется по официальному курсу со-
ответствующей валюты или услов-
ных денежных единиц на день пла-
тежа, если иной курс или иная дата 
его определения не установлены за-
коном или соглашением сторон.

Таким образом, ст. ст. 317 и 395 
ГК РФ не устанавливают запрета от-
носительно применения мер ответ-
ственности в иностранной валюте.

По мнению Пленумов ВС РФ 
и ВАС РФ, изложенному в Поста-
новлении от 08.10.1998 № 13 / 14 
«О практике применения положений 
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Гражданского кодекса РФ о про-
центах за пользование чужими де-
нежными средствами», при взыска-
нии процентов применяется учет-
ная ставка банковского процента 
на день фактического исполнения 
денежного обязательства (уплаты 
долга), если договором не установ-
лен иной порядок определения про-
центной ставки.

Исходя из п. 8 Информацион-
ного письма Президиума ВАС РФ 
от 04.11.2002 г. № 70 «О применении 
арбитражными судами статей 140 
и 317 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» в тех случаях, ко-
гда на сумму денежного обязатель-
ства, выраженного в соответствии 
с п. 2 ст. 317 ГК РФ, начисляются 
проценты за пользование чужими 
денежными средствами (ст. 395 ГК 
РФ) или иные проценты в разме-
ре ставки банковского процента, та-
кая ставка определяется в порядке, 
предусмотренном п. 52 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 6, Пленума 
ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 г.  «О не-
которых вопросах, связанных с при-
менением части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» 
(далее – Постановление № 6 / 8).

В п. 52 Постановления № 6 / 8 ука-
зано, что в случаях, когда в соответ-
ствии с законодательством о валют-
ном регулировании и валютном кон-
троле денежное обязательство выра-
жено в иностранной валюте (ст. 317) 
и отсутствует официальная учетная 
ставка банковского процента по ва-
лютным кредитам на день исполнения 
денежного обязательства в месте на-
хождения кредитора, размер процен-
тов определяется на основании публи-
каций в официальных источниках ин-
формации о средних ставках банков-
ского процента по краткосрочным ва-
лютным кредитам, предоставляемым 
в месте нахождения кредитора.

В качестве одного из возможных 
официальных источников информа-
ции о средних ставках банковского 

процента по краткосрочным ва-
лютным кредитам, предоставляе-
мым в месте нахождения кредито-
ра, судам, по мнению Президиума 
ВАС РФ, следует рассматривать 
«Вестник Банка России», в кото-
ром публикуются средние по Рос-
сии ставки по таким краткосроч-
ным кредитам.

Если отсутствуют и такие пуб-
ликации, размер подлежащих взыс-
канию процентов устанавливает-
ся на основании представляемой 
истцом в качестве доказательства 
справки одного из ведущих бан-
ков в месте нахождения кредитора, 
подтверждающей применяемую им 
ставку по краткосрочным валютным 
кредитам.

Исходя из изложенных выводов 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ, в слу-
чае если просроченное обязатель-
ство выражено в иностранной ва-
люте, а официальная учетная ставка 
банковского процента по валютным 
кредитам отсутствует, при расчете 
суммы процентов за пользование 

чужими денежными средствами под-
лежат применению данные о сред-
них ставках банковского процента 
по краткосрочным валютным кре-
дитам, опубликованные в «Вестни-
ке Банка России». Но при этом сто-
ит оговориться, что судебная прак-
тика в этом вопросе противоречива, 
и некоторые суды допускают приме-
нение для расчета процентов и иные 
ставки, например, ставку LIBOR.

По данной проблеме существуют 
две полярные точки зрения.

Первая точка зрения: применение 
для расчета процентов иных ставок, 
в том числе ставки LIBOR, неправо-
мерно. Так, ФАС Московского окру-
га в Постановлении от 02.05.2007, 
07.05.2007 № КГ-А40 / 2959-07 от-
клонил доводы о том, что в качест-
ве учтенной ставки в условиях, ко-
гда исковые требования о взыскании 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами выражены 
в долларах США, следует исполь-
зовать применяемую во всем мире 
(включая Россию) в подобных слу-
чаях ставку LIBOR, систематиче-
ски публикуемую Банком России, 
а также известными агентствами 
Прайм-ТАСС и Росбизнесконсал-
тинг. Суд указал на отсутствие дока-
зательств того, что ставка LIBOR яв-
ляется официальной учетной став-
кой банковского процента по валют-
ным кредитам.

Вторая, совершенно иная точка 
зрения, изложена в Решении Меж-
дународного коммерческого арбит-
ражного суда при Торгово-промыш-
ленной палате РФ (МКАС при ТПП 
РФ) от 14.03.2005 № 112 / 2004.

Арбитраж рассмотрел иск о взыс-
кании процентов за пользование 
чужими денежными средствами, 
при этом в представленном истцом 
расчете была использована ставка 
LIBOR на момент предъявления ис-
ка в размере 1,94 %.

Арбитраж отметил, что согласно 
практике применения ст. 395 ГК РФ 
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российскими судами при осуществ-
лении расчетов в иностранной валю-
те и отсутствии официальной став-
ки банковского процента по валют-
ным кредитам на день исполнения 
денежного обязательства в месте на-
хождения кредитора размер процен-
тов определяется на основании пуб-
ликаций в официальных источниках 
информации о средних ставках бан-
ковского процента по краткосроч-
ным валютным кредитам, предостав-
ляемым в месте нахождения кре-
дитора. На дату предъявления иска 
средняя ставка банковского процен-
та по краткосрочным валютным кре-
дитам при расчетах в долларах США 
составляла 9,1 %.

Учитывая, что заявленная ист-
цом ставка процентов не превыша-
ет размера процентов, которые мог-
ли быть предъявлены ко взысканию 
исходя из длительности просрочки 
исполнения обязательства (на дату 
предъявления иска) и размера про-
центной ставки, указанной выше, со-
став арбитража посчитал, что требо-
вание истца подлежит удовлетворе-
нию в заявленной сумме.

Делая вывод по представлен-
ным двум позициям, можно сказать, 
что более универсальной является 
позиция Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ, а также нижестоящих судов, 
так как их способ определения про-
центной ставки применим к денеж-
ному обязательству, выраженному 
в любой иностранной валюте. Огра-
ничен данный способ может быть 
только тем случаем, когда на терри-
тории государства кредитора ставки 
банковского процента в валюте про-
сроченного обязательства не уста-
новлено (например, в России нет 
ставки банковского процента в ва-
люте Индии). В этом случае креди-
тор вправе при расчете процентов 
за пользование чужими денежны-
ми средствами использовать став-
ку процентов, применяемую в ино-
странном государстве должника 

в установленном законом данного 
государства порядке. Данный вывод 
соответствует Принципам УНИД-
РУА, а также не противоречит и при-
веденным выше выводам Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ.

Статья 7.4.9 Принципов УНИД-
РУА устанавливает, что, если сто-
рона не уплачивает денежную сум-

му, когда наступает срок платежа, 
потерпевшая сторона имеет право 
на проценты годовых на эту сумму 
с момента наступления срока пла-
тежа до момента уплаты независи-
мо от того, освобождается ли сто-
рона от ответственности за непла-
теж. При этом размер процентов го-
довых должен составлять среднюю 
банковскую ставку по краткосроч-
ному кредитованию первоклассных 
заемщиков, превалирующую в от-
ношении валюты платежа в месте 
платежа, либо если такая ставка от-
сутствует в этом месте, то такую же 
ставку в государстве валюты пла-
тежа. При отсутствии такой став-
ки в любом из этих мест в качестве 

ставки процентов годовых должна 
применяться соответствующая став-
ка, установленная законом государ-
ства валюты платежа.

Правомерность данных выводов 
может подтверждаться также Ре-
шением Международного коммер-
ческого арбитражного суда по Тор-
гово-промышленной палате РФ 
(МКАС при ТПП РФ) от 19.05.2004 
№ 100 / 2002.

Следует иметь в виду ещё одно 
обстоятельство, в случае если про-
сроченное денежное обязательство 
выражено в иностранной валюте, не-
правомерно использовать для расче-
та процентов за пользование чужими 
денежными средствами ставку ре-
финансирования Центрального бан-
ка РФ, которая применяется только 
к рублевым денежным средствам, 
а следовательно, не может быть ис-
пользована к расчету суммы про-
центов на задолженность ответчи-
ка, выраженную в иностранной ва-
люте. Данный вывод подтверждает-
ся многими примерами из судебной 
практики, например, в Постанов-
лении от 30.06.2006 г., 07.07.2006 г. 
№ КГ-А40 / 5979-06 ФАС Москов-
ского округа, суд удовлетворил тре-
бования о взыскании процентов 
за пользование чужими денежны-
ми средствами и им было установле-
но, что указанное в договоре денеж-
ное обязательство выражено в ино-
странной валюте, и пришел к выводу 
о том, что проценты подлежат начис-
лению в размере средней ставки бан-
ковского процента по краткосроч-
ным валютным кредитам, а не в раз-
мере ставки рефинансирования, 
установленной Банком России. 
В Постановлении от 08.05.2003 г., 
29.04.2003 г. № КГ-А40 / 2358-03 
ФАС Московского округа прямо 
разъяснил, что применение к тре-
бованию по денежному обязатель-
ству, выраженному в иностранной 
валюте, ставки рефинансирова-
ния, установленной Банком России 
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по кредитам в рублях, неправомер-
но. Такого же мнения придержива-
ется и ФАС Дальневосточного окру-
га в Постановлениях от 05.02.2008 г. 
№  Ф 0 3 - А 5 1  /  0 7 - 1  /  6 0 2 7  и 
№  Ф 0 3 - А 5 1  /  0 7 - 1  /  5 7 8 5  о т 
25.12.2007 г.

2. В какой валюте считать 
проценты.

При даче ответа на этот во-
прос следует разграничить две 
ситуации:

– денежное обязательство под-
лежит оплате в рублях в сумме, эк-
вивалентной определенной сумме 
в иностранной валюте. В данном 
случае должник обязан исполнить 
денежное обязательство, выражен-
ное в иностранной валюте и подле-
жащее оплате в рублях, то есть рубль 
является валютой платежа (ст. 140, 
п. 2 ст. 317 ГК РФ), соответствен-
но проценты подлежат начислению 
на просроченную сумму, выражен-
ную в иностранной валюте, и уплате 

в рублях по официальному курсу 
ЦБ РФ на день платежа, если иной 
курс или иная дата его определения 
не установлены законом или согла-
шением сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ). 
Данный вывод подтверждается ма-
териалами судебной практики, По-
становление ФАС Московского 
округа по делу № КГ-А40 / 2358-03 
от 08.05.2003 г., Постановление 
ФАС Московского округа по делу 
№ КГ-А40 / 5979-06.

– денежное обязательство под-
лежит исполнению в иностранной 
валюте. Данную ситуацию можно 
проиллюстрировать на одном при-
мере из судебной практики. В по-
становлении ФАС Московского 
округа по делу № КГ-А40 / 1422-03 
от 20.03.2003 г. отмечается, что был 
подан иск по взысканию долга, часть 
из которого составляли проценты 
по ст. 395 ГК РФ. При этом долг был 
полностью выражен в иностранной 
валюте (долларах США). Но первая 

инстанция указала, что возможность 
применения законных мер ответ-
ственности в иностранной валюте 
ГК РФ не предусмотрена, поэтому 
проценты за просрочку исполнения 
денежного обязательства в соответ-
ствии со ст. 395 ГК РФ взыскивают-
ся в рублях по ставке на дату обра-
щения с иском. Однако ФАС при-
знал выводы первой и апелляци-
онной инстанций о невозможности 
применения законных мер ответ-
ственности в иностранной валюте 
не основанными на законе, посколь-
ку подобного запрета не устанавли-
вает ни ст. 317 Г РФ, ни нормы ГК 
РФ об ответственности за наруше-
ние обязательств, в том числе ст. 395 
ГК РФ. С учетом изложенного про-
центы за просрочку исполнения де-
нежного обязательства подлежали 
взысканию в долларах США.

Таким образом, валюта процен-
тов по ст. 395 ГК РФ полностью за-
висит от договоренности сторон.

1  Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых, Г. Э. Берсунка-
ев, С. И. Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. – М.: Проспект, 2009. 
С. 635-636.
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ISO 1400 – система международных стандартов 
управления окружающей средой

А. В. Манина, студентка УрГЮА

Аннотация 
В статье описывается система международных стандартов управления окружающей средой на предприятии- 
ISO 1400. Кроме того, дается краткий анализ практики применения ISO 1400 в России.

Ключевые слова 
Система управления окружающей средой; ISO 1400; добровольность стандартов; экологическая политика; 
применение ISO 1400 в России.

В 1947 г. была образована Между-
народная организация по стандарти-
зации (International Organization for 
Standardization или ISO), в которой 
Россия (а прежде СССР) является 
равноправным членом и активно уча-
ствует в работе технических комите-
тов. Специалисты разных стран ми-
ра отрабатывают в них единые пра-
вила и требования – так рождаются 
международные стандарты, которые 
объединяются в серии по направле-
ниям: принципы экологического ме-
неджмента, инструменты экологиче-
ского контроля и оценки, стандарты, 
ориентированные на продукцию.

Решение о разработке ISO 1400 
явилось результатом Уругвайского 

раунда переговоров по Всемирно-
му торговому соглашению и встречи 
на высшем уровне по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жаней-
ро в 1992 году1. Стандарты ISO 1400 
разрабатываются Техническим коми-
тетом 207 (TC 207) Международной 
Организации Стандартизации (ISO). 
Моделью для стандартов послужили 
британские стандарты BS 7750, опуб-
ликованные в 1992 году, в осуществ-
лении которых добровольно приня-
ли участие около 500 компаний. Си-
стема стандартов ISO 14000 также ис-
пользовала зарекомендовавшую себя 
модель международных стандартов 
по системам контроля качества про-
дукции (ISO 9000), в соответствии 
с которыми в настоящий момент сер-
тифицировано более 70000 предприя-
тий и компаний по всему миру (пер-
вые стандарты из серии ISO 1400 бы-
ли официально приняты и опублико-
ваны в конце 1996 года).

Вообще, в мировой практике дей-
ствуют и другие стандарты экологи-
ческого менеджмента и экологиче-
ского аудита. Например британский 
стандарт BS 7750 Института стан-
дартов Великобритании, стандарт 
CSAZ 750-94 Канадской ассоциации 
стандартов. Однако стандарты Меж-
дународной организации стандартов 
(ISO) не только появились на свет 
первыми, но и приняты самым боль-
шим числом компаний.

Стандарты, разрабатываемые 
ISO, служат средством обеспече-
ния для правительств и бизнес-со-
обществ научно достоверной инфор-
мации об экологических эффектах, 
получаемых в результате экономи-
ческой деятельности.

В экологической сфере в первую 
очередь подлежат стандартизации 
следующие процессы: 1) Предупреж-
дение загрязнения, в том числе пред-
отвращение: выбросов (эмиссий в воз-
дух), сбросов в воду, образования от-
ходов, выпуска токсичных и опасных 
химикатов, всех идентифицируемых 
форм загрязнения; 2) устойчивое ис-
пользование ресурсов (ресурсосбе-
режение), включая: энергоэффектив-
ность, экономию воды, эффективное 
использование материалов; 3) сохра-
нение климата, сокращение уязвимо-
сти человека и природы от его изме-
нений; 4) защита и восстановление ес-
тественной окружающей среды, вклю-
чая: оценку, защиту и восстановление 
ресурсов, оценку и сохранение био-
разнообразия; устойчивое использо-
вание земли и природных ресурсов2.

Ключевым понятием серии ISO 
14000 является понятие системы эко-
логического менеджмента в органи-
зации (предприятии или компании). 
Поэтому центральным документом 
стандарта считается ISO 1401 – «Спе-
цификации и руководство по ис-
пользованию систем экологического 
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менеджмента». В отличие от осталь-
ных документов, все его требования 
являются «аудируемыми» – предпо-
лагается, что соответствие или несо-
ответствие им конкретной организа-
ции может быть установлено с высо-
кой степенью определенности. Все ос-
тальные документы рассматриваются 
как вспомогательные – например, ISO 
14004 содержит более развернутое ру-
ководство по созданию системы эко-
логического менеджмента, серия до-
кументов 1410 определяет принципы 
аудита EMS.

Предметом формальной сертифи-
кации является соответствие стан-
дарту ISO 1401, а именно;

1. Организация должна вырабо-
тать экологическую политику – спе-
циальный документ о намерениях 
и принципах организации, который 
должен служить основой для дей-
ствий организации и определения эко-
логических целей и задач. Экологиче-
ская политика должна соответство-
вать масштабу, природе и экологиче-
ским воздействиям, создаваемым дея-
тельностью, продуктами и услугами 
компании. Экологическая политика, 
среди прочих, должна содержать за-
явления о стремлении к соответствию 
нормативам, а также к «постоянному 
улучшению» (continual improvement) 
системы экологического менеджмен-
та и к «предотвращению загрязне-
ний» (pollution prevention). Документ 
должен быть доведен до сведения всех 
сотрудников организации и быть до-
ступным общественности.

2. Организация должна выра-
ботать и соблюдать процедуры для 
определения значимых воздействий 
на окружающую среду (отметим, 
что здесь и в других местах стандарт 
говорит о воздействиях, связанных 
не только непосредственно с деятель-
ностью организации, но и с ее про-
дуктами и услугами). Организация 
должна также систематически учи-
тывать все законодательные требо-
вания, связанные с экологическими 

аспектами ее деятельности, продук-
тов и услуг, а также требования дру-
гой природы (например, отраслевые 
кодексы).

3. С учетом значимых экологиче-
ских воздействий, законодательных 
и других требований, организация 
должна выработать экологические 
цели и задачи.

4. Для достижения поставленных 
целей организация должна вырабо-
тать программу экологического ме-
неджмента. Программа должна опре-
делять ответственных, средства и сро-
ки для достижения целей и задач.

5. В организации должна быть 
определена соответствующая струк-
тура ответственности. Для обеспе-
чения работы этой системы должны 
быть выделены достаточные челове-
ческие, технологические и финансо-
вые ресурсы. Должен быть назначен 
ответственный за работу системы эко-
логического менеджмента на уровне 
организации, в обязанности которого 
должны входить периодические до-
клады руководству о работе EMS.

6. Должен выполняться ряд тре-
бований по обучению персонала, 
а также по подготовке к нештатным 
ситуациям.

7. Организация должна осуществ-
лять мониторинг или измерение ос-
новных параметров той деятельности, 
которая может оказывать существен-
ное воздействие на окружающую сре-
ду. Должны быть установлены про-
цедуры для периодической проверки 
соответствия действующим законода-
тельным и другим требованиям.

8. Должен проводиться периоди-
ческий аудит системы экологического 
менеджмента с целью выяснения, со-
ответствует ли она критериям, уста-
новленным организацией, а также тре-
бованиям стандарта ISO 1401, внедре-
на ли и работает ли она надлежащим 
образом. Аудит может проводиться 
как самой компанией, так и внешней 
стороной. Результаты аудита докла-
дываются руководству компании.

9. Руководство организации долж-
но периодически рассматривать рабо-
ту системы экологического менедж-
мента с точки зрения ее адекватности 
и эффективности. Обязательно дол-
жен рассматриваться вопрос о необ-
ходимых изменениях в экологиче-
ской политике, целях и других эле-
ментах EMS. При этом должны при-
ниматься во внимание результаты 
аудита, изменившиеся обстоятель-
ства и стремление к «постоянному 
улучшению». Вообще, в основе тре-
бований стандарта лежит открытый 
цикл «план – осуществление – про-
верка – пересмотр плана»3.

Известно, что международные 
стандарты разрабатывались под раз-
витые рынки Запада. Поэтому возни-
кает вопрос, применимы ли они к оте-
чественным предприятиям? Ответ 
не может быть однозначным.

С одной стороны, целый ряд оте-
чественных рынков уже достигли 
насыщенности западных рынков, 
например, рынок продуктов пита-
ния. С другой стороны, вводимые 
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1  Agenda 21 (1992). Earth Summit 92. United Nations’ Conference on 
Development and the Environment, Rio de Janeiro.

2  Петросян Е. Р., заместитель руководителя Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии.Из выступления на Невском 
международном экологическом конгрессе. 2008.

3  Черп О., Винниченко В. Методический центр «Эколайн». http://www.
ecoline.ru / mc / articles / iso14000 / index. html

4  Макаров С. В. Сертификация по требованиям стандарта ISO 1401: ожи-
дания и проблемы. http://www.ecoline.ru / mc / management / articles / 
certif_VPZ. html

5  Проблемы отечественной стандартизации и сертификации при вступле-
нии в ВТО (из выступления Председателя Госстандарта России Б. С. Алё-
шина на Всероссийской конференции «Россия и ВТО». 2007

международные стандарты очень не-
просты для восприятия не так дина-
мично развивающихся отраслей эко-
номики. Они рассчитаны на западный 
менталитет и не адаптированы к рос-
сийским условиям в должной мере.

Российские стандарты ГОСТ 
Р ИСО 14001-98, ГОСТ Р ИСО 
14004-98 были разработаны как со-
гласованная пара стандартов систем 
менеджмента качества для допол-
нения друг друга, но их можно при-
менять также независимо. Несмот-
ря на это, возникает возможность 
для их комбинированного использо-
вания, следовательно, в силу непро-
работанности соотношения нацио-
нальных и международных стандар-
тов возникают различные коллизии. 
Многие организации в разных стра-
нах мира рассматривают стандарты 
как ограничения, создающие потен-
циальные торговые барьеры. Однако 
задачей международных стандартов 
является не введение дополнитель-
ных торговых барьеров, а, наоборот, 
разрушение барьеров, создаваемых 
в настоящее время из-за разнообра-
зия национальных стандартов.

В силу ряда объективных и субъ-
ективных факторов для отечествен-
ных производителей достижение 
показателей международных стан-
дартов, особенно в области охраны 
окружающей среды, довольно слож-
ная задача. Хотя в этих стандартах 
и не устанавливаются какие-либо 
нормативы, однако вся система орга-
низована таким образом, что негатив-
ное воздействие на окружающую сре-
ду должно постоянно снижаться. Кро-
ме того, в России даже действующие 
нормативы, например, в области эко-
логического аудита и экологического 

менеджмента крайне медленно внед-
ряются в практику. С одной сторо-
ны – это объясняется рекомендатель-
ным характером указанных докумен-
тов, с другой – отсутствием ясных це-
лей их внедрения и экономической 
заинтересованности.

Недостаточен уровень соответ-
ствия отечественных стандартов меж-
дународным. Предприятия вынуж-
дены выпускать продукцию по двум 
стандартам: для внутреннего потреб-
ления и на внешний рынок.

В последние годы в национальные 
стандарты не вводятся опережающие 
требования, которые призваны сти-
мулировать технический прогресс, 
обеспечивать применение инноваций. 
В стране отсутствует единая система 
сертификации: действуют многочис-
ленные системы, курируемые разны-
ми федеральными органами.

Для Российской Федерации и, 
в первую очередь, для отдельных рос-
сийских производств, в наибольшей 
степени заинтересованных во взаимо-
действии с мировыми экономически-
ми рынками, принципиально возмож-
ны две основные позиции по отноше-
нию к экологическому менеджменту. 
Первая из них – пассивная и выжи-
дательная позиция, оправдываемая 
кризисом, сокращением производ-
ства и отсутствием элементарных 
средств. Неизбежным следствием по-
добного отношения является имита-
ция и фальсификация деятельности, 
принудительное обучение и внедре-
ние систем экологического менедж-
мента с привлечением западных спе-
циалистов, бессмысленные матери-
альные затраты и хроническое отста-
вание в данной области от промыш-
ленно развитых стран, приводящее 

к значительным экономическим по-
терям и упущенным возможностям.4 
Вторая позиция – активная и ини-
циативная с использованием собст-
венных возможностей и средств, по-
зволяющая развивать экологический 
менеджмент в стране с учетом нацио-
нальных особенностей и интересов.

Техническое регулирование сер-
тификации, отраженное в одноимен-
ном Законе, призвано реформировать 
систему стандартизации, что облег-
чит вступление России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО). 
В условиях вступления России в ВТО 
также отражен процент российских 
предприятии, сертифицированных 
по системе менеджмента качества.

Природопользование и охрана 
окружающей среды стали одной из но-
вых сфер взаимодействия между Евро-
пейским Союзом и Россией. В случае 
не принятия международных стандар-
тов, российские предприятия при вхож-
дении страны в европейскую экономи-
ку станут банкротами или будут погло-
щаться зарубежными фирмами. С уче-
том указанного «требуется регламен-
тировать внутренний экологический 
аудит на предприятиях и в компаниях 
с созданием систем управления окру-
жающей средой на предприятиях, уста-
новить принципы и формы взаимо-
действия производственного эколо-
гического контроля с другими видами 
экоконтроля, создавать системы доб-
ровольной экологической сертифи-
кации, реанимировать экологический 
аудит, интерес к которому у предприя-
тий пропал ввиду некомпетентности 
и авантюрности действий ряда ауди-
торских фирм, а главное – создать ре-
гулируемый рынок работ и услуг при-
родоохранного назначения»5.
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17 марта 2010 г. исполнилось 60 лет Вице-президенту 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

профессору Владимиру Борисовичу Исакову

Владимир Борисович родился 17 
марта 1950 г. в городе Нижнем Таги-
ле Свердловской области. В 1967 г. 
поступил в Свердловский юриди-
ческий институт, который окончил 
в 1971 г. по специальности «Право-
ведение». Поступил в аспиранту-
ру по кафедре теории государства 
и права. 1972–1973 гг. – служба 
в Советской армии. В 1973 г. продол-
жил учебу в аспирантуре и в 1975 г. 
защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Фактический (юридиче-
ский) состав в механизме правово-
го регулирования», научный руко-
водитель – чл.-корр. РАН, профес-
сор С. С. Алексеев. 1975–1990 гг. – 
преподаватель, старший препода-
ватель, доцент, профессор кафедры 
теории государства и права Сверд-
ловского юридического института. 
Лауреат Всесоюзного конкурса мо-
лодых ученых (1977 г.) и Почетно-
го диплома Академии наук СССР 
(1984 г.). В 1985 г. защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Юри-
дические факты в советском праве». 

В 1988 г. получил звание профессо-
ра. Опубликовал две научные мо-
нографии, учебное пособие по про-
блемам теории юридических фак-
тов. Автор более 100 статей по во-
просам теории государства и права 
и юридического образования. Член 
авторских коллективов учебников 
по теории государства и права и ос-
новам законодательства.

В 1990 г. был избран народным де-
путатом РСФСР. В 1990–1991 гг.  – 
Председатель палаты Совета Респуб-
лики Верховного Совета РСФСР. 
С сентября 1991 г. – член Комитета 
Верховного Совета РСФСР по про-
мышленности и энергетике. С июня 
1993 г. – председатель Комитета Вер-
ховного Совета РСФСР по конститу-
ционному законодательству. В 1990–
1993 гг. – член Конституционной 
комиссии Российской Федерации. 
В декабре 1993 г. был избран в Го-
сударственную Думу первого созыва, 
где возглавил Комитет по законода-
тельству и судебно-правовой рефор-
ме. Участвовал в разработке и приня-
тии Федерального конституционно-
го закона «О Конституционном Суде 
Российской Федерации», Граждан-
ского кодекса Российской Федера-
ции (части 1 и 2), других важней-
ших законодательных актов. В 1991–
1996 гг. параллельно с депутатской 
работой вел рубрику «Парламент-
ский дневник» в газете «Советская 
Россия». Опубликовал более двухсот 
статей, а также три книги «Парла-
ментских дневников» о становлении 
и первых годах деятельности россий-
ского парламента (вышли двумя из-
даниями). В 1996–2002 гг. – началь-
ник Правового управления Аппарата 

Государственной Думы. Действи-
тельный государственный советник 
РФ 1 класса. С апреля 2002 г. – ди-
ректор Департамента по законода-
тельству, с июня 2003 г. – вице-пре-
зидент Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации. С сен-
тября 2002 г. (по совместительству) 
– профессор кафедры теории пра-
ва и сравнительного правоведения 
Государственного университета – 
Высшей школы экономики, с апре-
ля 2005 г. – заведующий указанной 
кафедрой. За серию книг о станов-
лении и деятельности российского 
парламента в июне 1996 г. был при-
нят в Союз писателей России. Ака-
демик Российской академии естест-
венных наук и Международной Ака-
демии наук информационных про-
цессов и технологий. Заместитель 
председателя российского комите-
та программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех». Член Ассоциации 
юристов России, председатель Ко-
миссии по правовой информации 
и информатизации. Награжден По-
четными грамотами Государствен-
ной Думы (2006 г.) и Президента 
Российской Федерации (2008 г.). За-
служенный юрист Российской Феде-
рации (2009 г.).

Владимир Борисович является 
членом редакционного совета на-
учно-практического журнала «Биз-
нес, менеджмент и право».

Редакция журнала поздравляет 
уважаемого юбиляра! Желаем Вам 
счастья, здоровья и успехов, Вла-
димир Борисович! Больше счаст-
ливых и добрых юридических фак-
тов (действий и событий) Вам и Ва-
шей семье! 
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