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В настоящее время ориентиры для выбора инструментов перспективного долгосрочного пла-
нирования экономики регионов содержит Комплексный прогноз научно-технического прогресса 
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года.  

Практическое решение этой задачи требует разработки методологических подходов к ис-
следованию научно-технологического потенциала региона как источника конкурентных преиму-
ществ и его инновационного развития. Предвидение или поисковое прогнозирование, а также про-
граммное (нормативное) прогнозирование могут быть использованы в формировании региональной 
политики Республики Беларусь с учетом перспектив развития научного потенциала региона.  
В этом процессе важна роль Национальной академии наук Беларуси и ее подразделений, опреде-
ляющих условия и формы стимулирования научно-технической деятельности в регионах. 
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Отражена роль академического сектора в развитии научно-технического потенциала региона. 
Уточнены типы прогнозов развития научного сектора в регионе. Проанализированы основные направ-
ления прогнозирования научно-технического потенциала в экономике региона. Дана характеристика 
методов получения информации для построения прогнозных моделей научно-технического развития ре-
гиона. Определены области для постановки проблемы в выборе инструментов для прогнозирования на-
учно-технического развития региона. Обоснованы возможности методов прогнозирования в региональ-
ной политике Республики Беларусь. 

 

Ключевые слова: научно-технологическое развитие региона, научный потенциал региона, прогно-
зирование научно-технологического развития, научная сфера, научные организации, развитие научной 
сферы, инновационное развитие.  

 
Введение. Прогнозирование научно-технологического потенциала является важным инструмен-

том в механизме управления экономикой региона, поскольку позволяет обосновать факторы и стратеги-
ческие ориентиры ее устойчивого развития. Необходимость прогнозирования научно-технологического 
развития регионов Республики Беларусь связана с решением задач по увеличению доли высокотехноло-
гичной продукции в валовом региональном продукте (ВРП) как фактора обеспечения конкурентоспособ-
ности страны. В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 года определено, что основой и важнейшим фактором повышения конкурен-
тоспособности экономики регионов и роста ВРП должны стать наука и инновации. Соответственно, фор-
мирование эффективной региональной политики предполагает использование инструментов предвиде-
ния, индикативного планирования, мониторинга и оценки результативности научно-технологического 
развития региона. В настоящее время ориентиры для выбора инструментов перспективного долгосрочно-
го планирования экономики регионов содержит Комплексный прогноз научно-технического прогресса 
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и на период до 2030 года. Практическое решение этой задачи 
требует разработки методологических подходов к исследованию научно-технологического потенциала 
региона как источника конкурентных преимуществ и его инновационного развития. 

Основная часть. Потребность разработки различных видов прогнозов научно-технического по-
тенциала региона как объекта управления обусловлена его многоаспектностью и сложностью. Научно-
технологический потенциал отражает совокупные возможности как научной, так и производственной 
сферы получать результат, необходимый для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособно-
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сти региона. Научно-техническая деятельность в национальной экономике рассматривается как непре-
рывный процесс приобретения и накопления научных знаний об окружающем мире и на их основе со-
вершенствование действующих, создание и внедрение прогрессивных средств и предметов труда, техно-
логических процессов и форм организации производства [1]. Поэтому научная, научно-техническая  
и инновационная деятельность являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Научная деятель-
ность служит источником получения научно-технической продукции, которая участвует в формировании 
предложения на рынке инноваций. Инновационная деятельность научного сектора региона ориентирова-
на на прикладную разработку и освоение результатов исследований, повышающих эффективность спо-
собов и средств осуществления конкретных процессов, в том числе освоение производства новой про-
дукции и технологий. В этой связи прогнозирование развития данных процессов требует уточнения клю-
чевых аспектов государственной научно-технической и региональной политики [2; 8]. 

Проведенный анализ показывает, что для описания перспектив состояния сферы науки и активи-
зации процессов научно-технологического развития региона как предметной области существует по-
требность в соответствующем методическом инструментарии. 

Во-первых, требуется определить методический подход к структурированию и проведению де-
композиции предметной области – процессов развития научной деятельности в регионе.  

Во-вторых, необходима выработка требований и принципов формирования прогноза научно-
технологического развития региона как социально-экономического комплекса, который позволит осуще-
ствить постановку задачи и обосновать выбор метода ее решения. 

В-третьих, требуется разработка методических решений в постановке задач прогнозирования и разра-
ботки прогнозных моделей (по уточнению, систематизации и развитию формального или понятийно-
категориального аппарата в предметной области, привлечению и обработке статистического материала). 

В-четвертых, формирование структурных моделей, отражающих взаимосвязи и взаимовлияния 
факторов мирового научно-технологического развития с факторами состояния научной сферы, рынков 
научно-технической продукции и др.  

Это означает, что прямое перенесение разработанных методик и статистических методов долго-
срочного прогнозирования научно-технологического развития региона в «чистом виде» может оказаться 
сложным или невозможным [2; 3; 4]. Следовательно, требуется не только разработка методического под-
хода к выбору инструментов прогнозирования процессов развития научной деятельности, но и методиче-
ские решения по ситуационной корректировке и ограничению предметной области для применения кон-
кретных методов прогнозирования.  

На выбор методов прогнозирования научно-технологического потенциала региона оказывает 
влияние сложная комбинация социально-экономических и природных факторов, складывающаяся  
на определенной территории. Поэтому прогноз должен строиться на экономической платформе развития 
научной деятельности в регионе, динамики спроса на территориальном рынке научно-технической про-
дукции и инновационной восприимчивости экономической среды. При этом важно учитывать, что, в от-
личие от сферы производства, отличающейся относительно устойчивыми системными связями, научная 
сфера относится к числу слабоструктурированных систем и характеризуется большей неопределенно-
стью будущих состояний. В системе государственного управления ключевым субъектом научной сферы 
является научная организация. Согласно общепринятому определению научная организация как объект 
исследования рассматривается с точки зрения ее институциональной формы. Научная организация, ос-
новная деятельность которой заключается в осуществлении научных исследований и подготовке науч-
ных кадров, может обеспечиваться в следующих основных институциональных формах: 

– юридического лица (субъекта хозяйствования или коммерческой организации);  
– некоммерческой структуры, например, общественного объединения научных работников; 
– государственной структуры, выполняющей системные функции по общему управлению научной 

деятельностью в стране (национальной Академии наук);  
– транснациональной Академии наук, объединяющей ведущих ученых и научные организации мира.  
В мировой практике научные организации по принципу их специализации подразделяются на: 
– научно-исследовательские организации; 
– научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования; 
– опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные органи-

зации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность.  
Для подтверждения статуса научной организации в экономически развитых странах выдается спе-

циальное свидетельство о государственной аккредитации при условии, что научная и (или) научно-
техническая деятельность которой составляет не менее 70% общего объема выполняемых ею работ  
и уставом которой предусмотрен ученый (научный, технический, научно-технический) совет в качестве 
одного из ключевых органов управления [5; 8]. 
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Прогноз развития научной деятельности формируется как комплексная вероятностная оценка со-
держания, направлений, объемов и методов будущего развития инноваций в различных областях. Основ-
ная функция прогнозирования заключается в обосновании и определении путей развития науки как ис-
точника инноваций.  

Прогнозирование развития научных организаций как на уровне национальной экономики, так и на 
уровне экономики региона осуществляется исходя из специфики роли национальной Академии наук 
Республики Беларусь в обеспечении научной деятельности в стране. Системная организация Академии 
наук, которая может использоваться в построении структурной модели для прогнозирования научно-
технологического развития региона, отражается как упорядоченная совокупность входящих в ее состав 
специализированных учреждений, научных центров, предприятий. Эти экономические субъекты могут 
обеспечивать управление своей деятельностью при сочетании норм формальной организации научных и 
хозяйственных процессов с принципами самоорганизации. Контент-анализ основных направлений дея-
тельности Национальной академии наук Беларуси позволил укрупнененно определить общие возможно-
сти для применения методологии составления прогнозов научно-технологического развития регионов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1. – Основные виды и задачи прогнозирования научно-технологической деятельности регионов 
Республики Беларусь 

 
Вид прогнозирования Задачи прогнозирования 

1 2 

Проведение анализа состояния и осуществление прогнозирования тенденций разви-
тия науки и техники, экономики, социальной и правовой сферы, уровня технологий 

Проведение фундаментальных, в том числе ориентированных фундаментальных, и 
прикладных научных исследований и разработок Поисковый прогноз  

(поисковое прогнозиро-
вание) Осуществление международного научного и научно-технического сотрудничества, 

развитие взаимовыгодных связей с академиями наук и другими научными организа-
циями зарубежных стран, выполнение межгосударственных научных и научно-
технических программ и проектов, участие в деятельности международных научных 
и научно-технических организаций и ассоциаций 

 

Содействие повышению научного уровня национальной системы образования, уча-
стие в подготовке специалистов с высшим образованием и повышении квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава учреждений, обеспечивающих полу-
чение высшего образования 

Разработка и утверждение в установленном порядке государственных программ 
фундаментальных и прикладных научных исследований, перспективных и ежегод-
ных планов важнейших научно-исследовательских работ в Республике Беларусь и 
организация их выполнения 

Внесение в установленном порядке предложений по совершенствованию законода-
тельства 

Определение основных направлений деятельности научных организаций и иных 
юридических лиц, находящихся в ведении Академии наук 
Принятие мер по развитию собственного научно-технического потенциала, укрепле-
нию материально-технической базы Академии наук, организации опытных произ-
водств наукоемкой и высокотехнологичной научно-технической продукции, созда-
нию и распространению новых методов и средств исследования закономерностей, 
явлений и процессов 
Разработка и представление в установленном порядке проектов планов финансиро-
вания и материально-технического обеспечения фундаментальных и прикладных 
научных исследований, разработок, а также капитальных вложений на развитие на-
учных организаций и иных юридических лиц, находящихся в ведении Академии 
наук 

Программный прогноз 
(нормативное прогнози-
рование) 

Создание собственных и участие в формировании государственных ресурсов научно-
технической информации, ее распространении, в том числе в отечественных и меж-
дународных информационных компьютерных сетях, разработка предложений по 
правовому, организационному и экономическому обеспечению развития системы 
научно-технической информации 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Создание научных и научно-технических советов, комитетов, комиссий по актуаль-
ным проблемам естественных, технических, гуманитарных и социальных наук и ис-
кусств 
Обеспечение подготовки научных и научно-педагогических работников высшей ква-
лификации 
Анализ уровня фундаментальных и прикладных научных исследований, разработок в 
научных организациях и учреждениях, обеспечивающих получение высшего образо-
вания, подготовка предложений по повышению их эффективности 
Проведение в установленном порядке научной экспертизы проектов важнейших 
нормативных правовых актов, научных, научно-технических и народнохозяйствен-
ных программ, инновационных проектов 
Участие в пропаганде и распространении научных знаний 
Создание в установленном порядке представительств Академии наук 
Создание в установленном порядке научных и научно-производственных центров 
Выступление в качестве учредителя коммерческих и некоммерческих организаций, в 
том числе научных и по подготовке научных работников высшей квалификации, 
учреждений образования со статусом университета, а также фондов 
Участие в установленном порядке в деятельности юридических лиц других госу-
дарств 

Организационный про-
гноз (организационное 
прогнозирование) 

Проведение научных сессий, конференций, школ, семинаров и совещаний, а также 
участие в подобных мероприятиях 

 

Источник: собственная разработка. 
 
Анализ современного состояния исследований в области планирования и прогнозирования разви-

тия научной деятельности показывает, что существующие разработки ученых сфокусированы по не-
скольким направлениям [5; 6; 7]. Условно их можно определить в качестве типов прогноза:  

– исследовательский прогноз как основополагающий (прогноз первого типа); 
– программный прогноз как основы для прикладных разработок (прогноз второго типа) 
– организационный прогноз как основы для организационных трансформаций сферы науки и сис-

темы управления научной деятельностью (прогноз третьего типа). 
Применительно к экономическим объектам различных уровней методология прогнозирования 

предоставляет в общем виде систему подходов, принципов, показателей, методик и методов разработки и 
обоснования прогнозов, и плановых решений. Применительно к научной сфере региона она рассматри-
вается как процесс научного или эмпирического обоснования целей функционирования и приоритетов 
развития [8; 9; 12; 14; 15]. 

Специфика предметной области для постановки задачи выбора инструментов прогнозирования 
процессов развития научной деятельности связана с многоаспектностью и системной организацией объ-
екта – сферы науки. Поэтому при планировании комплекса мероприятий по научно-технологическому 
развитию региона целесообразно использовать результаты макроэкономического прогнозирования с уче-
том состояния научной сферы и приоритетов механизма ее управления.   

В системе управления научной деятельностью в регионе прогноз обеспечивает решение следую-
щих задач:  

– определения потенциальных объектных и предметных областей проведения НИР и НИОКР для соз-
дания «прорывных» технологий, позволяющих повысить уровень инновационности экономики региона;  

– оценки социальных и экономических эффектов осуществления всех возможных вариантов раз-
вития научной сферы и системы ее управления в регионе;  

– согласования комплекса взаимосвязанных оценок процессов развития научной деятельности: це-
лей, путей их достижения и потребностей в ресурсах при формировании региональной политики; 

– определения потенциального вклада науки в обеспечение устойчивого развития региона страны 
и его конкурентоспособности;  

– определения периода и оценки будущей величины отдачи от использования производственных 
ресурсов на цели научно-технологического развития региона и его научного потенциала; 

– уточнения и формулирования новых возможностей и перспективных целей научно-
технологического развития региона; 

– оценка значимости альтернативных целей и вариантов научно-технологического развития ре-
гиона; 
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– формирования концепции инновационного развития социально-экономического комплекса ре-
гиона на основе результатов развития научной сферы и научного потенциала. 

Для практического решения данных задач прогнозы могут быть систематизированы и ориентиро-
ваны на получение информации, необходимой для снижения неопределенности в принятии решений по 
развитию научной деятельности в регионе [10; 14]. При этом в процессе разработки прогноза важно учи-
тывать: 

– характер объектов научной, научно-технической и инновационной деятельности;  
– содержание научной и инновационной деятельности;  
– периоду прогнозирования;  
– масштабы и степень комплексности преобразований среды осуществления научной деятельности;  
– уровень управления научной деятельностью.  
Применительно к научной сфере прогнозы могут быть также классифицированы по тематикам  

и уровням разработки (уровень страны и регионов, различных направлений науки и техники, отрасли, 
отдельных видов и элементов техники; отдельных аспектов, параметров и характеристик) [11; 12; 13].  

В общем случае прогнозирование научной сферы осуществляется применительно к процессам на-
учно-технологического развития и имеет характер систематического анализа тенденций инновационной 
динамики и периодически уточняемой оценки перспектив получения новых научных знаний в мировом 
масштабе. Поэтому при принятии управленческих решений, связанных с выбором направлений научно-
технологического развития региона, важно дать оценку предполагаемым последствиям [1; 5; 8; 9; 12; 14].  

Проведенный анализ разработанных учеными методологических подходов к решению проблем 
прогнозирования научно-технологического развития регионов показывает, что применительно к регио-
нальным социально-экономическим комплексам Республики Беларусь системно-структурный подход 
является наиболее адаптивным [2; 4; 7; 9; 11]. Данный подход предполагает, с одной стороны, рассмот-
рение экономической системы в качестве динамически развивающегося целого, с другой – расчленение 
системы на составляющие структурные элементы в их взаимодействии.  

В прогнозировании важным компонентом является определение модели прогноза [9; 11]. В свою 
очередь возможности построения прогнозных моделей зависят от доступности, надежности и качества 
исходной информации. Проведенный анализ научных источников показал, что в прогнозировании науч-
ного потенциала региона могут использоваться следующие основные методы получения информации 
(табл. 2). 

Таблица 2. – Основные методы получения информации для построения прогнозных моделей развития 
научно-технологического потенциала региона 

Метод получения  
информации 

Назначение и характеристика метода 

Структурно-
морфологический  

Предназначен для определения уровня научно-технической продукции, создавае-
мой научными организациями региона, фиксации появления принципиально новых 
разработок (идей, технических решений и т.д.), что позволяет обоснованно форму-
лировать стратегию научно-технологического развития 

Определения публикацион-
ной активности 

Предназначен для анализа широкого круга научных источников, отличающийся 
цикличностью. Отслеживая циклы, можно определить состояние разработки науч-
ных проблем и научных исследований в стране 

Выявления группы латент-
ных документов 

Предназначен для анализа научных результатов, к которым применены механизмы 
патентования и лицензирования. Суть в том, что, как правило, патентуются науч-
ные идеи, которые имеют потенциальную практическую значимость и коммерче-
скую ценность для бизнеса. Изучая патенты-аналоги ведущих инновационных 
компаний и научных организаций, можно выявить направленность их деятельно-
сти и уровня исследований. 

Первичного анализа пока-
зателей состояния и разви-
тия научной сферы 

Предназначен для проведения статистического анализа динамики изменения ха-
рактеристик научной сферы и результативности научной деятельности 

Терминологического и лек-
сического анализа  

Предназначен для формирования понятийно-категориального аппарата в структур-
ной организации процесса прогнозирования. В условиях развития различных об-
ластей знаний происходит естественная смена терминологического аппарата. Лек-
сический анализ текстов позволяет выявить на раннем этапе зарождение принци-
пиальных изменений и повысить точность прогноза 

 
Источник: разработка автора. 

 
При определении метода прогнозирования процессов развития научной деятельности важное зна-

чение могут иметь такие аспекты, как точность и возможность проверки прогнозов.  
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Составление прогнозов научно-технологического развития сопряжено со сложностью получения 
надежной информации и неопределенностью будущих состояний научной сферы. Решение данной про-
блемы достигается с помощью конкретизаций (задания) границ прогноза, диапазона интервальных зна-
чений и выбора эталона точности прогноза. При этом необходимо принимать во внимание, что результа-
ты прогноза могут быть представлены различными показателями. Кроме того, требуется определенность 
в оценке неизбежных ошибок прогнозов между фактическим и спрогнозированным значениями, а также 
контроля ошибок прогноза по сравнению с эталоном.  

Возможности использования современных методов прогнозирования научно-технологического 
развития регионов. В мировой практике в процессе разработки прогнозов по научно-техническому раз-
витию регионов применяются как интуитивные, так и формализованные методы прогнозирования. При 
прогнозировании фундаментальных исследований широкое распространение получили интуитивные или 
эвристические методы (форсайт-прогноза) и методы экспертных оценок: сценариев, построение «дерева 
целей», морфологического анализа и др. [6; 12; 13; 14; 15].  

Прогнозирование прикладных исследований и разного рода разработок осуществляется с приме-
нением методов экстраполяции, экспертных оценок, моделирования, оптимизации, а также методов, ос-
нованных на анализе патентной документации и научно-технической информации. Мировой опыт пока-
зывает, что только 20–25 % научно-технических идей могут найти практическое применение в конкрет-
ных экономических и исторических условиях, а рабочее проектирование осуществляется только на осно-
ве 5 % научных разработок [1; 6; 7; 8]. 

В функциональном аспекте система управления научной деятельностью требует стратегического 
планирования ее результативности. Соответственно стратегия научно-технологического развития страны 
формируется с учетом комплексной прогнозной информации. Это позволяет определять приоритетные на-
правления развития науки и техники. По приоритетным направлениям разрабатываются научно-
технические программы, важнейшие из которых включаются в состав государственного заказа [6; 11; 12].  

Принятие решений по определению целесообразности внедрения мероприятий, обеспечивающих 
развитие научной и научно-технической деятельности, требует комплексной оценки не только данных 
процессов, но и среды их формирования. Это предполагает необходимость прогнозирования внешних 
эффектов, которые позволяют получить комплексную оценку экономического, социального и экологиче-
ского эффекта от научных и инновационных проектов.  

В научных источниках представлено более 30 разнообразных методов прогнозирования [9; 10]. 
Однако не все из них пригодны для применения в практике системы управления научно-техно-
логическим развитием регионов. Это же характерно и для научной деятельности, осуществляемой в эко-
номике региона. 

Обзор наиболее распространенных методов прогнозирования, применяемых в управлении разви-
тием регионов, показывает, что их можно объединить в следующие группы:  

– методы эвристического прогнозирования; 
– прогнозирование на основе экстраполяций;  
– экспертные методы прогнозирования;  
– методы моделирования.  
Обобщенные характеристики методов прогнозирования научно-технологических процессов эко-

номики региона представлены в таблице 3. 

Таблица 3. – Основные характеристики методов прогнозирования и их возможная область применения  
в составлении прогнозов научно-технологического развития регионов 

Группа методов Характеристики 
Область применения  

в управлении научной деятельностью 
1 2 3 

Методы эвристического про-
гнозирования 

Дают представление о будущем со-
стоянии проблемы, изучаемой для 
получения систематизированной ин-
формации по всем возможным вари-
антам ее решения 

В исследовательском прогнозе, прогнозиро-
вание возможного исхода фундаментальных 
исследований в условиях малого объема ин-
формации, 
для выявления закономерностей и тенденций 
научно-технологического развития, а также 
определения его стратегических целей. 

Методы экстраполяции (ме-
тод скользящей средней, экс-
поненциального сглаживания 
и др.) 

На основе анализа изменения от-
дельных свойств предмета в про-
шлом и причин, вызвавших эти из-
менения. Опираясь на эти методы, 
можно сделать выводы о дальней-
шем развитии. Экстраполяция – это 
количественный метод прогноза. 

В исследовательском прогнозе, когда на 
основе имеющихся количественных ста-
тистических данных требуется получить 
научно обоснованные варианты тенден-
ций научно-технологического развития   
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 
Экспертные методы, фактор-
ного анализа, корреляционно-
регрессионного анализа 

На основе суждений экспертов о 
качественных характеристиках про-
цесса и их анализа формулируются 
выводы о будущих состояниях и 
путях развития объекта 

В программном прогнозе, для постанов-
ки тактических целей, задач и выбора 
обеспечения научно-технической дея-
тельности  

Методы моделирования  
(методы прогнозных сцена-
риев) 

Моделирование процессов на базе 
аналогичных моделей развития 

В организационном прогнозе, при приня-
тии решений по выбору организацион-
ных форм реализации научной и научно-
технической деятельности 

 

Источник: разработка автора. 
 

Практическое применение представленных в таблице основных методов прогнозирования в решении 
задач научно-технологического развития региона и его научной сферы определяется соответствующими при-
кладными разработками в области системного анализа, статистического моделирования, теории оптимально-
го управления, современных информационных технологий и средств вычислительной техники.  

Основные принципы, на которых базируется применение современных методов прогнозирования 
развития научной сферы, включая региональный уровень, приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4. – Содержание основных принципов прогнозирования развития научной сферы 
 

Принципы Содержание 
Результат применения в прогнозировании 

развития научной сферы 
Сочетания структурного 
отображения объекта и его 
системного анализа  

Декомпозиция исходной задачи на сис-
тему взаимосвязанных задач в функ-
ционировании и развитии объекта 

Иерархическое представление субъектов 
научной сферы и процессов их взаимо-
действия в единой структуре  

Выявления ведущих фак-
торов влияния на процессы 
развития объекта 

На основе факторного анализа и по-
строения корреляционно-регрессионных 
зависимостей определяются факторы, 
объясняющие развитие объекта 

Факторные модели развития научной 
сферы  

Вариативного отображения 
реструктуризации функ-
ционального механизма 
объекта как реакции на 
динамику внешней среды  

Применение технологий структурной 
трансформации объекта при различных 
комбинациях факторов внешней среды 
функционирования объекта 

Варианты структурной трансформации 
научной сферы и изменения форм 
управления научной деятельностью, 
выбора так называемого «прогнозного 
фона» 

Оценки масштабов послед-
ствий развития объекта во 
внешних структурах 

Определение видов внешних эффектов, 
форм и механизмов их проявления  

Модели влияния результатов развития на-
учной сферы на социально-экономическую 
среду и экономическую систему 

 

Источник: разработка автора. 
 

Опираясь на приведенные в таблице принципы, можно осуществить формирование исследова-
тельских программ для разработки целевых прогнозов по перспективным направлениям научно-
технологического развития регионов, формированию структуры научного, научно-технического и инно-
вационного потенциалов, а также по измерению результативности государственной поддержки научной 
сферы и реализации региональной политики.  

Заключение. Предложенный системно-структурный подход к прогнозированию развития научной 
сферы позволяет обосновать выбор вида прогноза и советующего метода в зависимости от особенностей 
научной сферы региона. Предвидение, или поисковое прогнозирование, а также программное (норма-
тивное) прогнозирование может быть использовано в формировании региональной политики Республики 
Беларусь с учетом перспектив развития научного потенциала региона. В этом процессе важна роль На-
циональной академии наук Беларуси и ее подразделений, определяющих условия и формы стимулирова-
ния научно-технической деятельности в регионах. Использование результатов прогнозирования в управ-
лении научной сферой региона позволяет моделировать будущие состояния регионального социально-
экономического комплекса и оценивать перспективы его развития.  
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of forecasting of scientific and technical capacity in the region's economy. The characteristic of methods of obtaining 
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the possibility of forecasting methods in the regional policy of the Republic of Belarus. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
УДК 658.8.011.1 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

 
В.С. ВАВИЛОНСКАЯ 

(Полоцкий государственный университет) 
 

Рассматриваются теоретические аспекты становления понятия «маркетинговая политика», его 
определение различными авторами, предлагается авторское определение исследуемого понятия. Обосновы-
вается важность маркетинговой политики при выходе предприятий на зарубежные рынки сбыта и необхо-
димость разделения маркетинговой политики в сфере промышленных и потребительских товаров. Проана-
лизированы мнения различных ученых относительно маркетинговой деятельности на промышленных рынках 
и маркетинговой политики промышленных предприятий при выходе на внешние рынки сбыта. Выделяются 
основные негативные факторы, которые необходимо учитывать при формировании маркетинговой поли-
тики промышленных предприятий Республики Беларусь при выходе на зарубежные рынки сбыта. 

 

Ключевые слова: маркетинговая политика, внешние рынки, зарубежные рынки, промышленные 
предприятия. 

 
Введение. В современном мире, когда различные организации находятся в условиях жесткой кон-

куренции, разработка и реализация маркетинговой политики традиционными методами не способны от-
разить в полной мере особенности функционирования организаций в рыночных условиях. Необходи-
мость решения данной проблемы связана с подготовкой методологических подходов к разработке марке-
тинговой политики, способной учитывать особенности функционирования промышленных предприятий 
на современном рынке. Необходимо отметить, что современный белорусский рынок промышленной 
продукции в значительной мере характеризуется недостатком свободных ниш, а также высоким уровнем 
конкуренции со стороны как отечественных, так и зарубежных производителей. В этой связи для бело-
русских промышленных предприятий наиболее эффективным и экономически выгодным вариантом уве-
личения объема продаж является выход на внешний рынок. Поэтому мы обращаемся к вопросу форми-
рования эффективной маркетинговой политики промышленных предприятий, при принятии решения 
руководством о выходе на внешние рынки сбыта.  

Основная часть. В настоящее время определение понятия «маркетинговая политика» по-разному 
представлено в различных концептуальных подходах. Научные трактовки термина «маркетинговая поли-
тика» различными авторами отличаются определенной аргументацией и противоречивостью мнений. 
Маркетинговую политику определяют как план, документ, комплекс мероприятий и т. п. 

Для полного раскрытия сущности и формулировки определения маркетинговой политики необхо-
димо рассмотреть определение политики в целом. С точки зрения маркетинговой политики предприятия 
необходимо говорить о толковании термина «политика» исходя не из общегосударственного мезоуровня, 
а из локального микроуровня предприятия. Так, маркетинговая политика предприятия принимается на 
уровне высшего руководства организации, которое на основании интересов и целей ее собственников, 
определяет деятельность структурных подразделений. 

Вместе с тем, обращаясь к трудам зарубежных специалистов, можно убедиться, что в классиче-
ских трудах по маркетингу наиболее авторитетных авторов [1; 2; 3; 4; 5] понятие «маркетинговая поли-
тика» как таковое отсутствует. Таким образом, возникает вопрос о причинах появления данного понятия 
и целесообразности его наличия. 

Анализ литературных источников показал, что термин «маркетинговая политика» чаще употреб-
ляется не маркетологами, а специалистами, имеющими отношение к финансовой службе (бухгалтерия, 
финансовый отдел). Некоторые специалисты в области финансового учета [6; 7; 8] рекомендуют руково-
дителям организаций разработать и ежегодно обновлять специальный письменный документ – Положе-
ние о маркетинговой политике организации. Судя по названию, цель данного положения заключается  
в разработке стратегических и тактических направлений деятельности предприятия, но данный документ 
предполагается использовать для урегулирования спорных моментов организации с контролирующими 
органами. Таким образом, можно предположить, что появление термина «маркетинговая политика» про-
диктовано особенностями ведения бизнеса и спецификой законодательства отдельных стран.  

Относительно Республики Беларусь в основных нормативных актах [9, 10], так или иначе затрагиваю-
щих маркетинговую деятельность отечественных организаций, толкование данного понятия отсутствует.  

Для раскрытия содержания понятия «маркетинговая политика» были изучены отдельные дефини-
ции и относительно сформированные понятия данного термина, предложенные авторами (преимущест-
венно российскими) в своих научных работах (табл. 1). 
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Таблица 1. – Определения понятия «маркетинговая политика»  
 

Автор Год Определение 

1 2 3 
Е.А. Касаткина 2001 Маркетинговая политика представляет собой теорию рыночного и социального 

конструирования концепции, стратегии и тактики деятельности компаний. Тео-
рия маркетинговой политики выражает комплекс взглядов, представлений, идей, 
направленных на истолкование и объяснение маркетинговых явлений и процес-
сов. Основываясь на практике и давая целостное, достоверное, систематически 
развиваемое знание о существенных связях и закономерностях развития рынка, 
стратегии и тактики функционирования компании теория маркетинговой поли-
тики выступает как форма научного обоснования и программирования практи-
ческой маркетинговой деятельности. При этом роль маркетинговой теории не 
ограничивается обобщением опыта практической деятельности и перенесением 
его на новые ситуации, а связана с творческой переработкой этого опыта, благо-
даря чему теория маркетинговой политики открывает новые перспективы перед 
маркетинговой практикой компании [11] 

Е.П. Голубков 2004 Маркетинговая политика – документ, в содержании которого прописывают-
ся: а) главная стратегия компании, из которой вытекают маркетинговые 
стратегии, применяемые компанией; б) методы разработки бюджетов на 
проведение рекламных кампаний; в) цели изучения рынка, сегментация 
рынка, способы расчета рыночных показателей, организация получения, 
сбора и анализа маркетинговых исследований и т.д. Отличие от плана мар-
кетинга состоит в том, что он (план маркетинга), как правило, более кон-
кретный и прописывается на определенный период, после чего на него со-
ставляется отчет. Маркетинговая политика – понятие более широкое, опре-
деляющее целое направление в жизни организации [12] 

А.Ф. Степина,  
Д.М. Касаткин 

2004 Деятельность по продвижению товаров и услуг от производителя к потребите-
лю. Данная деятельность включает в себя разработку и производство продукции, 
расширение сбыта и создание имиджа, а также изучение, формирование и удов-
летворение спроса, используя процесс реализации продукции. Цена является 
основным инструментом маркетинговой политики предприятия [13] 

О.А. Третьяк 2005 Маркетинговая политика предприятия – это всеобъемлющий план, ориенти-
рующийся на основную идею или на определенные величины (цели) и уста-
навливающий основные рамки поведения (стратегии), а также описываю-
щий необходимые оперативные действия (использование маркетинговых 
инструментов) [14] 

А.А. Банчева 2011 Маркетинговая политика – это линия поведения организации на рынке. Это 
курс, которым следует организация в своем ежедневном движении к цели.  
Маркетинговая политика – это определенная установка для поведения предпри-
ятия на рынке. Определяется высшим руководством предприятия в соответствии 
с его целями, ресурсами, методами управления.  
Маркетинговая политика – это именно то, что связывает маркетинговую страте-
гию и ежедневную маркетинговую деятельность.  
Маркетинговая политика представляет собой общие направления рыночно-
ориентированной деятельности организации, охватывающей все ее формы [15] 

С.А. Егупов 2012 Маркетинговая политика повышения привлекательности компании – после-
довательная деятельность, связанная с определением лучших инвесторов, 
созданием для них побуждающих стимулов, повышением эффективности 
усилий по привлечению капитала с помощью внедрения философии и инст-
рументария взаимодействия субъектов инвестиционного процесса [16] 

П. А. Орлов,  
С. І. Косенков,  
Т. П. Прохорова 

2012 Маркетинговая политика – совокупность волевых решений, принимаемых 
менеджментом в текущей деятельности предприятия, которая зависит от 
маркетинговой стратегии, реакции потребителей и конкурентов на прини-
маемое решение [17] 

В.А. Костецкий 2012 Маркетинговая политика представляет определенные планы товаропроизво-
дителя, нацеленные на создание производственной программы и управление 
промышленным ассортиментом, удержание конкурентоспособности продук-
та на требуемом уровне, а также отбор для своей продукции оптимальных 
товарных ниш (сегментов), исследование и воплощение политики в сфере 
качества, упаковки, маркировки, обслуживания товара и сбыта. 
Маркетинговую политику можно представить как совокупность взаимоот-
ношений, складывающихся в итоге целенаправленного взаимодействия 
групп с целью завоевания, удержания и использования конкурентоспособ-
ных преимуществ для осуществления своих интересов. [18] 
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Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 
М.С.Пантелеева,  
С.М. Бороздина 

2015 Маркетинговая политика предприятия сегодня трактуется как многоуровне-
вая целенаправленная система мероприятий по управлению маркетингом, 
обеспечивающая общую направленность на потребителей, достижение це-
лей развития компании посредством реализации эффективных маркетинго-
вых стратегий. 
Кроме того, маркетинговая политика предприятия – это интегральная систе-
ма, включающая в себя ряд подсистем, основные из которых: товарная по-
литика, маркетинговые исследования, сбытовая политика, политика ценооб-
разования, коммуникационная политика предприятия, стратегический мар-
кетинг [19] 

 
Источник: составлено автором по материалам изученной литературы. 
 
Как видим, существующие определения трактуют понятие «маркетинговая политика» неодно-

значно. Е.А. Касаткина в своем определении представляет маркетинговую политику как теоретическое 
знание [11]. А.Ф. Степина, Д.М. Касаткин и С.А. Егупов рассматривают данное понятие как процесс мар-
кетинга [13; 16]. Е.П. Голубков в своем определении раскрывает маркетинговую политику как письмен-
ный документ [12]. Как классический или расширенный маркетинговый инструментарий характеризуют 
маркетинговую политику М.С. Пантелеева, С.М. Бороздина [19]. А.А. Банчева представляет исследуемое 
понятие как стратегию маркетинга в условиях рынка [15].  

Вместе с тем, содержание любого явления целесообразно раскрывать через описание его функций. 
Под функциями маркетинговой политики подразумеваются виды или комплекс видов специализирован-
ной деятельности, осуществляемые в процессе ее реализации. 

Согласно рекомендациям специалистов [6; 8; 12; 13] Положение о маркетинговой политике разра-
батывается на краткосрочный период (т.е. выступает формой операционного маркетинга) и может затра-
гивать такие аспекты маркетинговой деятельности компании как товарная, ценовая, сбытовая и комму-
никативная политика, обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований, описание 
миссии компании, стратегических и тактических маркетинговых целей и др. 

Рассмотренные положения практического проявления маркетинговой политики позволяют гово-
рить о следующих функциях, объективно присущих данному явлению: 

– описание миссии компании, стратегических и тактических маркетинговых целей;  
– обоснование необходимости проведения маркетинговых исследований; 
– описание условий реализации товарной политики;  
– разработка механизма изменения текущих цен; 
– описание условий политики сбыта и распределения товаров;  
– уточнение условий использования инструментов политики продвижения. 
На основании функций можно сказать, что маркетинговая политика предприятия, имеющая в ка-

честве своей основной функции управление, предназначена регулировать взаимодействия структурных 
подразделений организации для достижения целей маркетинга и организации в целом. Исходя из того, 
что основная цель организации – извлечение прибыли, а основная цель маркетинга на предприятии – 
обеспечение удовлетворенности потребителей, что соответствует продвижению товаров организации на 
рынке и достижению преимущества среди конкурентов, таким образом, маркетинговая политика являет-
ся механизмом, регулирующим деятельность предприятия для достижения конкурентных преимуществ. 

Также стоит отметить, что в наиболее распространенных дефинициях маркетинговой политики 
подчеркиваются два ее основных признака: коллективная природа деятельности и сознательный, целена-
правленный характер. В маркетинговой политике частные цели индивидов "вырастают" до уровня ком-
пании на национальных и глобальных уровнях.  

Маркетинговая политика предприятия может быть представлена в виде письменно оформленного 
документа – Положения о маркетинговой политике организации, состав и структура которого определяется 
каждой организацией самостоятельно на основании целей и задач своей маркетинговой деятельности. 

Рассмотренные выше трактовки маркетинговой политики не исчерпывают всего многообразия оп-
ределений ее сущности, хотя и отражают важнейшие из них. 

На основе проведенного исследования нами предлагается следующее определение рассматривае-
мого понятия: маркетинговая политика – это многосоставная система мероприятий, принимаемая  
на уровне высшего руководства организации и нацеленная на формирование и воспроизводство спроса, 
удовлетворение потребностей рынка и обеспечение прибыли организации посредством реализации эф-
фективных маркетинговых стратегий во всех ключевых подсистемах организации. 
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Обилие научных характеристик изучаемого термина объясняется, прежде всего, сложностью мар-
кетинговой политики, богатством ее содержания, многообразием свойств и функций.  

В дальнейшем нас будет интересовать аспект маркетинговой политики применительно к промыш-
ленным предприятиям, которые, в свою очередь, реализуют ее при выходе на зарубежные рынки сбыта. 
И этому есть ряд причин. Так, рост конкурентоспособности национальной экономики, развитие наукоем-
кого и технологичного производства, интеграция в мировую хозяйственную систему органично связаны 
с экспортом выпускаемой продукции. Республика Беларусь – экспортоориентированное государство  
с развитым сектором услуг и сельским хозяйством. Однако экономический потенциал Беларуси базиру-
ется на промышленности, на долю которой приходится около 30% ВВП страны [20]. На отечественном 
рынке все больше промышленных предприятий, ориентирующихся на экспорт своей продукции. Для 
эффективной экспансии данных предприятий необходимо целенаправленное изучение зарубежных рын-
ков на предмет целесообразности осуществления сбытовой деятельности на их территориях. Так же не-
обходимо отметить, что современный белорусский рынок промышленной продукции в значительной 
мере характеризуется недостатком свободных ниш, а также высоким уровнем конкуренции со стороны 
как отечественных, так и зарубежных производителей. В этой связи для белорусских промышленных 
предприятий наиболее эффективным и экономически выгодным вариантом увеличения объема продаж 
является выход на внешний рынок. 

При выходе белорусского промышленного предприятия на зарубежный рынок перед его руково-
дством и коллективом в целом встает целый ряд серьезных и трудных для разрешения вопросов, перво-
очередным из которых является учет различий между странами во всех сферах, которые могут повлиять 
на деятельность отечественной организации. Работа на зарубежном рынке охватывает не только сбыт, но 
и другие сферы деятельности организации, в том числе производство, НИОКР, снабжение, финансы 
и т.д. Могут иметь место различия в каналах распространения, методах транспортировки и хранения, 
законодательном и юридическом обеспечении, таможенных правилах. В каждой стране существуют на-
циональные особенности в области средств рекламы, а также в системах определения затрат, свои квоты 
и валютный контроль. Так, неустойчивость валютной системы может привести к неожиданным результа-
там, превращая буквально в течение нескольких дней исключительно выгодную сделку в убыточную. 
Все эти особенности значительно повышают общий коммерческий риск сбытовой деятельности про-
мышленного предприятия на зарубежном рынке.  

Основная трудность для белорусских промышленных предприятий при работе на внешних рынках –
высочайший уровень конкуренции за рынки сбыта и потребителей, обусловленный глобализацией мировой 
экономики и ее превращением в единую целостную систему. Разработка и реализация стратегий междуна-
родной кооперации потребуют от белорусских организаций изменения всей системы менеджмента, прежде 
всего, повышения роли службы маркетинга в иерархии принимаемых предприятием решений.  

Успех любой организации при выходе и осуществлении деятельности на внешних рынках невоз-
можен без четко разработанного маркетингового плана, в основе которого должна быть продуманная 
рыночная стратегия. Разработка такого плана требует, прежде всего, проведения маркетинговых иссле-
дований внешнего рынка, потенциальных покупателей, а также формирования комплекса маркетинга: 
маркетинговой политики организации. 

В рамках данной работы нас интересует именно промышленный маркетинг на внешних рынках, 
т.к. существуют фундаментальные различия между требованиями, которым должен отвечать маркетинг 
промышленных товаров (B2B) и маркетинг потребительских товаров (B2C). Вопросам маркетинговой 
деятельности предприятия на промышленном рынке посвящены научные труды многих экономистов 
стран дальнего зарубежья, среди них можно выделить таких как Ф. Котлер, С. Миннет, Г. Хардинг,  
Ж. Ламбен, Ф.Уэбстер, Д. Коу, Р. Райт, украинских авторов – А.В. Зозулева, российских – О.У. Юлдаше-
ва, Д.С. Лебедев, А.Б. Алдакушева, В.Г.Шибаков, С.А. Аширова, С.В.Шунин. В нашей стране промыш-
ленному маркетингу посвящены работы О.И. Карпеко и С.Л. Тришиной. 

Известный европейский маркетолог, профессор Ж.-Ж. Ламбен, в своих работах [21, 22] указывает, что, 
хотя общие маркетинговые принципы действенны как для рынка промышленных товаров, так и для потреби-
тельского рынка, тем не менее, практическая реализация этих принципов может сильно различаться. Опреде-
ляя промышленный рынок как деловой, организационный или индустриальный Ламбен выделяет три особен-
ности данного рынка на которые необходимо первостепенно обращать внимание при построении маркетин-
говой стратегии: природа спроса на промышленный товар, характеристики индустриального потребителя 
и характеристики товара промышленного назначения. Автор определяет, что производственное предприятие 
имеет дело с цепочкой поставок, состоящей из независимых предприятий, которые, в конечном счете, опре-
деляют спрос на его продукцию, именуемый производным спросом.  

Ф. Уэбстер же утверждает, что маркетинг B2B отличается от B2C в первую очередь спецификой и 
характером клиента, а не продукта [23]. Автор утверждает, что на промышленных рынках очень часто 
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представлены организации, которые покупают такие же продукты, товары и услуги, как и обычные люди 
и семьи, например, бумажные изделия, автомобили, грузовики, инструменты и услуги транспортных 
компаний, но промышленными клиентами являются производственные и обрабатывающие организации 
(к последним относятся организации, занимающиеся пищевой, химической и нефтяной переработкой), а 
так же дистрибьюторы, которые покупают и перепродают продукцию другим промышленным и индуст-
риальным клиентам.  

Ф. Котлер указывает [24], что, хотя в учебниках и специальной литературе чаще всего пишут о 
маркетинге вида B2C, маркетинг же большинства предприятий ориентирован на другие предприятия и 
относится к типу B2B. Котлер отмечает, что маркетинг промышленных товаров изначально ориентиро-
ван на индивидуальную работу с клиентом, в отличие от B2C, который только начинает двигаться в этом 
направлении.  

Ф. Котлер также приводит классификацию товаров промышленного назначения [25], из чего ста-
новится ясно, что характеристики товара оказывают большое влияние на стратегию маркетинга. В то же 
время автор указывает, что на стратегии маркетинга сказываются и такие факторы, как численность кон-
курентов, степень сегментированности рынка и состояние экономики. 

В своей книге «Промышленный маркетинг» Минетт Стив приводит мнение М. Мак-Дональда [26], 
который говорит, что «центральные идеи маркетинга носят универсальный характер, и поэтому нет ни-
какой разницы между маркетингом печей, страховых полисов и маргарина,... из чего можно сделать вы-
вод, что, помимо некоторых различий в расстановке акцентов, применение принципов маркетинга во 
всех случаях совершенно одинаково», и, вопреки этому мнению, Миннет Стив разрабатывает в своих 
книгах парадигму промышленного маркетинга.  

Не противопоставляя свое мнение зарубежным авторам, а высказывая его в рамках дополнения, 
А.Б. Акулдашева полагает [27], что очень часто промышленные предприятия в маркетинговом аспекте, 
направляют свои усилия в один и тот же сегмент – сегмент профессионалов, в то время как другие сег-
менты, не менее привлекательные, остаются неразработанными. В качестве примера автор приводит 
строительный рынок и призывает промышленные организации не оставлять без внимания такой сегмент, 
как мелкие подрядчики и частные застройщики. А.Б. Акулдашева отмечает, что, вне зависимости от спе-
цифики рынка, с точки зрения объема поставки, всегда будут предпочтительными крупные заказчики, 
однако, при применении усилий в построении логистической системы такой сегмент, как условно «мел-
кие подрядчики» и «застройщики», окажется не менее выгодным, что позволит увеличить торговый обо-
рот крупным промышленным организациям. 

Д.С. Лебедев в своей работе по методике формирования экспортной стратегии промышленного 
предприятия [28] экспортный маркетинг промышленного предприятия представляет как план маркетинг-
микса на международном уровне, в который включает продуктово-ассортиментную политику, ценовую 
политику, политику распределения и сбыта, политику коммуникаций. Но автор не приводит подробного 
описания и технологии составляющих маркетинговой политики, в то время как для промышленного 
предприятия, по нашему мнению, это может иметь ключевое значение.  

С.В. Шунин раскрывает роль маркетинговой политики выхода на новые рынки как одного из зна-
чимых элементов маркетинговой деятельности современного промышленного предприятия, позволяю-
щего эффективно организовать систему сбыта производимой предприятием продукции [29]. Автор, ис-
следуя промышленные предприятия России, предлагает механизм разработки программы выхода про-
мышленного предприятия на новые рынки, объединяющий базовые элементы продвижения его продук-
ции (торгово-сбытовую политику, совершенствование сервисной деятельности, маркетинговые каналы 
распределения продукции, коммуникационную стратегию, программы продвижения брендов, рекламные 
кампании, и др.) и ориентированный на рациональное использование ресурсного потенциала исследуе-
мого предприятия. 

Методику оценки эффективности маркетинговой политики на внешних рынках предлагают в сво-
ей работе В.Г. Шибаков и С.А. Аширова [30]. Для этого российскими авторами предлагается определить 
ключевые комплексные факторы успешности (КФУ). Под КФУ в данном исследовании понимаются дей-
ствия по реализации стратегии для обеспечения успешного проникновения на внешние рынки. В.Г. Ши-
баков и С.А. Аширова в своей работе отмечают, что для всех отраслей существуют как общепринятые 
факторы, так и дополнительные специфические.  

Отечественный автор О.И. Карпеко в своей работе относительно промышленного маркетинга [31] 
приводит его особенности в отдельных отраслях деятельности, таких как добыча и производство сырья 
и материалов, производство комплектующих изделий, производство машин и оборудования, маркетинг 
строительных организаций. Особое внимание О.И. Карпеко уделяет факту, что в Республике Беларусь нако-
плен большой опыт административного распределения средств производства. В недавнем прошлом исключи-
тельно эта форма применялась к товарам промышленного назначения. Выход же на внешний рынок в основ-
ном осуществлялся через внешнеторговые организации, поэтому производители продукции практически не 
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имели возможности работать в условиях свободной продажи средств производства. В настоящее время адми-
нистративное распределение товаров промышленного назначения в чистом виде практически не применяется, 
но имеет место государственное регулирование торговли средствами производства. Таким образом, в респуб-
лике осуществляется смешанная форма распределения продукции [31]. 

Еще один отечественный автор, С.Л. Тришина, говоря о маркетинговой деятельности на зарубеж-
ных рынках, отмечает [32], что одним из важнейших условий эффективной маркетинговой коммуника-
ции в отрасли B2B Республики Беларусь является выделение узкой целевой аудитории и обращение 
к ней напрямую. Автор описывает некоторые варианты продвижения промышленных товаров.  

Таким образом, анализ выше приведенной и некоторой другой научной и учебной литературы по-
казывает, что в рассмотренных работах авторов стран дальнего зарубежья проблема и специфика работы 
промышленного маркетинга рассмотрены наиболее глубоко. На постсоветском пространстве есть немно-
гочисленные источники в Украине и России. Промышленный маркетинг в Беларуси представлен совсем 
неюольшим количеством авторов и публикаций по заданной теме. 

Проанализировав изученную литературу, можно сделать вывод, что авторы стран постсоветского про-
странства при разработке маркетинговой политики предприятий объектом исследования определяют в основ-
ном потребительские рынки, в то время как рынкам сферы B2B уделяется значительно меньше внимания. 
Зачастую даже те авторы, которые в своих разработках выделяют промышленный рынок, в маркетинговой 
деятельности используют принципы и методы, разработанные для потребительского рынка.  

Следовательно, можно утверждать, что фундаментальных разработок и исследований в сфере мар-
кетинговой политики на рынке B2B, нацеленной на внешние рынки, отечественными авторами проведе-
но не было.  

Вместе с тем, авторами из стран дальнего зарубежья, проводящими многоаспектные разработки на 
тему маркетинговой политики в рамках промышленного рынка, страны Восточной Европы в вопросах 
внешних рынков определяются, в первую очередь, как объекты выбора, а не субъекты, которые прини-
мают решения относительно выхода на эти внешние рынки. Поэтому, промышленные предприятия Рес-
публики Беларусь, как потенциальные субъекты принятия управленческих решений в сфере маркетинго-
вых стратегий выхода на внешние рынки и закрепления своих позиций на них, остаются вне исследова-
тельского поля зрения.  

Отдельно стоит сказать о многолетней направленности отечественных промышленных предпри-
ятий на рынок Российской Федерации. На это обращает внимание в своей работе Я. Романчук, говоря о 
том, что развитие белорусской промышленности идет по инерции еще с советских времен и основным 
внешним рынком сбыта остается Россия [33]. При этом следует отметить, что на данном рынке (РФ) 
в настоящее время отмечается рост профессионализации маркетинга и активного брендинга, в том числе 
и в секторе В2В, что, безусловно, в дальнейшем приведет к потере позиций белорусских предприятий на 
этих рынках.  

Отечественные экономисты Л. Заико и Я. Романчук относительно конкурентных преимуществ Респуб-
лики Беларусь на внешних рынках указывают, что рост общего уровня спроса на внутреннем рынке и в стра-
нах СНГ, связанный с динамичным ростом доходов, ведет к повышению требований к качеству продукции 
и снижению значимости ценового конкурентного преимущества на этих рынках, требует внедрения новых 
технологий на предприятиях [34]. Из этого следует, что время, когда товары белорусского производства по-
купали из-за низкой цены, проходит как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Заключение. Основываясь на проведенном анализе, автор считает, что система и методы форми-
рования маркетинговой политики промышленного предприятия Республики Беларусь на внешних рын-
ках требуют дальнейшего исследования.  

При разработке маркетинговой политики промышленных предприятий Республики Беларусь на 
внешних рынках необходимо принимать во внимание определенные негативные факторы, с которыми 
сталкиваются отечественные предприятия: 

− рост конкуренции; 
− усиление конъюнктурных колебаний рыночного спроса; 
− ускорение темпов морального старения продукции и технологий, вследствие научно-техни-

ческого прогресса; 
− обострение нехватки сырья и энергетических ресурсов.  
Мы считаем, что при наличии такого количества негативных факторов, влияющих на отечествен-

ные промышленные предприятия, работать по «общепринятой» схеме маркетингового планирования не 
представляется возможным и позволительным. Для белорусских предприятий сферы B2B необходима 
разработка дифференцированного подхода к маркетинговой политике, в рамках которого будут учтены 
не только особенности функционирования предприятий, но и, прежде всего, специфика рынка, на кото-
ром они осуществляют свою деятельность. Особенно важной эта необходимость видится в сфере выхода 
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и работы отечественных организаций на внешних рынках, т.к. в таком случае риски, как правило, значи-
тельно возрастают.  
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Theoretical aspects of formation of the concept of "marketing strategy", its definition by various authors 
are described and author’s own definition of the investigated concept is offered. There are grounded an impor-
tance of marketing policy of enterprises on foreign markets and a necessity of separation the marketing policy in 
the field of industrial and consumer goods. Considered the views of different scientists on marketing activities in 
industrial markets and industrial marketing policy while entering foreign markets. The author identifies the main 
negative factors to be taken into account in the formation of the marketing policy of the industrial enterprises of 
the Republic of Belarus while entering foreign markets. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ПОВЫШЕНИЯ  
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛОЦКОГО РЕГИОНА 

 

Я.В. ПОТОЯЛО 
(Полоцкий государственный университет) 

 
Раскрывается сущность инноваций, доказана их роль в развитии общества и экономики; уточне-

но понятие «инновационная деятельность» и «инновационная инфраструктура»; выявлены проблемы 
формирования инновационной инфраструктуры и проведения инновационной политики в Республике 
Беларусь; классифицированы факторы, препятствующие внедрению инноваций в Республике Беларусь; 
проведен анализ и выявлены проблемы в области инновационной деятельности на автотранспортных 
предприятиях и предложены мероприятия по их устранению в контексте развития туристического 
потенциала Полоцкого региона. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, туристический потенциал, оценка 
потенциала. 

 
Экономика любого государства не может успешно функционировать без транспорта, так как он 

играет огромную роль в экономике страны и является ее составной частью. Сегодня одной из перспек-
тивных отраслей является отрасль туризма, где развитие инфраструктуры занимает первостепенную 
роль. В условиях развития рыночных отношений и резкого удорожания транспортных услуг возникает 
необходимость поиска новых альтернативных вариантов на пути расширения горизонтальных связей 
между этими двумя отраслями народного хозяйства Республики Беларусь и каждого региона. 

На современном этапе в данной области имеется ряд проблем в ее инновационном развитии, что 
подтверждено результатом проведенного исследования. 

Таким образом, целью данной статьи является:  
– раскрыть сущность инноваций и доказать актуальность инновационной деятельности для разви-

тия общества и экономики; 
– рассмотреть инновационную инфраструктуру и инновационную политику, выделить ряд про-

блем в данной области; 
– привести классификацию факторов, препятствующих внедрению инноваций в Республике Беларусь; 
– выявить и проанализировать проблемы в области инновационной деятельности на автотранспортных 

предприятиях, в частности на примере «АТП №6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс»; 
– предложить пути совершенствования выявленных проблем в контексте развития туристического 

потенциала Полоцкого региона. 
В результате анализа экономической сущности понятия «инновации» было выделено несколько 

подходов к пониманию учеными данной дефиниции:  
– это такой общественно-технико-экономический процесс, который через практическое использо-

вание идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий,  
и в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке 
может принести добавочный доход [1, c. 56]; 

– это коммерческое использование результатов творческой деятельности, нацеленной на разработ-
ку, создание и распространение новых конкурентоспособных видов продукции, технологий, форм и ме-
тодов управления, основу которых составляют объекты интеллектуальной собственности [2, c. 34]; 

– это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным 
услугам [3, c. 75]; 

– это превращение потенциального НТП в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях; 
– это прибыльное использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, 

организационно-технических и социально-экономических решений производственного, финансового, 
коммерческого, административного и иного характера [4, c. 23].  

Необходимо уметь отличать инновации от несущественных видоизменений в продуктах и техно-
логических процессах (например, эстетические изменения – цвета, формы и т.п.); незначительных техни-
ческих или внешних изменений в продуктах, оставляющих неизменными конструктивное исполнение  
и не оказывающих достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия, а также 
входящих в него материалов и компонентов; от расширения номенклатуры продукции за счет освоения 
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производства не выпускавшихся прежде в данной организации, но уже известных на рынке продуктов,  
с целью удовлетворения текущего спроса и увеличения доходов организации. Новизна инноваций оце-
нивается по технологическим параметрам, а также с рыночных позиций. С учетом этого строится клас-
сификация инноваций [5]. 

Классификация инноваций означает распределение инноваций на конкретные группы по опреде-
ленным критериям. Построение классификационной схемы инноваций начинается с определения клас-
сификационных признаков. Классификационный признак представляет собой отличительное свойство 
данной группы инноваций, ее главную особенность. 

Основными критериями классификации инноваций являются комплексность набора учитываемых 
классификационных признаков для анализа и кодирования; возможность количественного (качественного) 
определения критерия; научная новизна и практическая ценность предлагаемого признака классификации. 

Классификацию инноваций можно проводить по разным схемам, используя различные классифи-
кационные признаки. В экономической литературе представлены самые различные подходы к классифи-
кации инноваций, а также к выделению ее критериев. 

Классификация инноваций позволяет: 
– четко определить место каждой инновации в их общей системе и отличительные характеристики 

данной инновации для эффективного использования определенных приемов управления инноваций; 
– рационально организовать инновационный процесс; 
– конструировать экономические механизмы и организационные формы инновационной деятельности; 
– определять положение конкретного нововведения формами его реализации и продвижения на рынке; 
– осуществлять кодирование, производить различные информационные автоматизированные опе-

рации, создавать и эффективно использовать банки данных. 
Всю совокупность инноваций можно разделить на два класса: 
– инновации процесса; 
– инновации продукта. 
К инновациям процесса относится любое усовершенствование технологического способа производства 

товаров (услуг), уменьшающее средние издержки на единицу продукции при заданных ценах ресурсов. 
К инновациям продукта относятся коммерциализованные результаты научно-технической деятельно-

сти, приводящие к новому продукту на рынке товаров (услуг). Для целей государственной политики на мак-
роуровне наиболее пригодно деление инноваций на базисные, улучшающие и псевдоинновации [6, c. 25]. 

К базисным инновациям относят направленные на создание и освоение новых поколений машин 
и материалов, принципиально новой техники и технологии, приводящие к существенным, структурным 
изменениям в подотраслях и отраслях производства вплоть до возникновения новых. 

Улучшающие инновации служат распространению и совершенствованию освоенных поколений 
техники (технологий), созданию новых моделей машин и материалов, улучшению параметров произво-
димых товаров (услуг) и технологий их изготовления. 

Псевдоинновации – деятельность по частичному улучшению устаревшей техники (технологии), не 
дающая эффекта для общества, либо приносящая отрицательный эффект. 

Для более тонкой классификации инноваций и их кодирования предлагаются различные виды 
классификаций. Классификация должна, кроме чисто теоретического упорядочивания признаков, отра-
жать процесс создания инновации, которым необходимо управлять [6, c. 27]. 

Тема инновационной деятельности сегодня особенно актуальна, так как обусловлена необходимо-
стью внедрения инноваций во все сферы жизнедеятельности общества. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь дает следующее опреде-
ление инновационной деятельности: инновационная деятельность – комплекс научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию на-
копленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются но-
вые или дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами [7]. 

Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важнейшим индикатором 
развития общества и его экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых странах 
является составной частью государственной социально-экономической политики. Она позволяет решать 
задачи перестройки экономики, непрерывного обновления технической базы производства, выпуска кон-
курентоспособной продукции. Социально-экономическая политика направлена на создание благоприят-
ного экономического климата для осуществления инновационных процессов и является связующим зве-
ном между сферой науки и производства. 

Инновационная деятельность нуждается в новом понимании инноваций. Не только новые продук-
ты, но и бизнес-модели, и услуги находятся в центре внимания исследований и разработок организаций. 
Таким образом, инновационная деятельность должна быть направлена на все сферы жизнедеятельности. 
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До настоящего времени среди экономистов не сложилось единого мнения к определению понятия 
«инновационная деятельность», а мнения отечественных и зарубежных ученых в данной области суще-
ственно расходятся. 

Из анализа определений следует сделать вывод, что к экономической сущности понятия «иннова-
ционная деятельность» сложилось три подхода: процессный, действенный и комплексный. Большинство 
авторов полагают, что инновационная деятельность – это деятельность, обеспечивающая создание и реа-
лизацию инноваций: все виды научной, технологической, организационной, финансовой и коммерческой 
деятельности, обеспечивающие внедрение инноваций. 

Таким образом, изучив определения отечественных и зарубежных авторов, следует отметить, что 
в нормативных актах и научной литературе нет единого подхода к определению «инновационная дея-
тельность». Автором выделяется свое интегрированное определение:  

Инновационная деятельность – это результат процесса создания нового продукта, услуги или тех-
нологии, включающий комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерче-
ских мероприятий, с целью достижения конкурентных преимуществ и для дальнейшей реализации про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Целью инновационной деятельности является повышение технологического уровня и конкуренто-
способности продукции. 

К основным задачам относят: 
– формирование нормативно-правовой базы, стимулирующей активность инновационной деятельности; 
– проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по разработке идеи новшества; 
– подбор необходимого сырья и материалов для изготовления новых видов продукции; 
– финансовая поддержка развития инновационной деятельности; 
– формирование и содействие развитию инновационной инфраструктуры; 
– подготовка кадров, ориентированных на инновационную деятельность; 
– формирование благоприятной для инноваций экономической, правовой и социально-культурной среды; 
– организация и проведение маркетинговых исследований по продвижению инноваций [8, с. 15]. 
Одним из важнейших условий успешного развития инновационной деятельности является наличие со-

ответствующей инновационной инфраструктуры, представляющей собой систему экономических субъектов, 
которые непосредственно не участвуют в инновационной деятельности, но обеспечивают общие условия для 
ее эффективной организации. Основными элементами инновационной инфраструктуры являются инноваци-
онные бизнес-инкубаторы, инновационные центры, в том числе центры трансфера технологий, научно-
технологические парки и технополисы, характеристика которых представлена в таблице 1. 

Кроме того, в состав инновационной инфраструктуры входят финансово-кредитные институты, 
которые аккумулируют инвестиционные ресурсы и их распределение среди субъектов инновационной 
деятельности (банки, биржи, инновационные фонды, включая венчурные фонды), а также страховые 
компании, обеспечивающие снижение потерь при реализации рисковых инновационных проектов, сво-
бодные экономические зоны [9, c. 39]. 
 
Таблица 1. – Элементы инновационной инфраструктуры 
 

Элемент  
инфраструктуры 

Характеристика элемента Функции и цели элемента 

1 2 3 

Инновационные центры 
(исследовательские, 
технологические,  
внедренческие) 

Специализированные малые фирмы, роль которых 
заключается в оказании того или иного содействия 
фирмам, непосредственно разрабатывающим и про-
изводящим инновационную продукцию. Типичные 
виды деятельности инновационных центров: научно-
технологическая, консультативно-экспертная и ли-
зинговая.  

Главная задача – активизация инно-
вационной деятельности путем реа-
лизации механизма трансфера тех-
нологий – процесса передачи техно-
логий из сферы разработки в сферу 
практического использования  
[10, c. 41]. 

Бизнес-инкубаторы 

Организации, образованные на основе любой формы 
собственности. 

Главная задача – формирование 
благоприятной среды для развития 
субъектов малого бизнеса посредст-
вом создания организационно-
экономических условий, стимули-
рующих их деятельность. Основная 
функция бизнес-инкубаторов за-
ключается в предоставлении в арен-
ду на ограниченный срок (обычно 
на 3 года) специально оборудован-
ных помещений [11, c. 68]. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Экономика и управление                                          № 13 
 

 21

Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 

Научно-техноло-
гические парки 

Объединения наукоемких фирм (или подразделе-
ний), формирующиеся вокруг крупных научных 
центров, обычно при университетах. 

Главная задача – обеспечить орга-
ническую связь фундаментальных 
и прикладных исследований, мо-
билизовать материальные и тру-
довые ресурсы для освоения но-
вых высокотехнологичных произ-
водств [12, c. 65–71]. 

Технополисы 

Специализированный территориально замкнутый 
научно-производственный комплекс.  

Главная задача – комплексная 
научно-исследовательская дея-
тельность, наукоемкое производ-
ство и подготовка научных, инже-
нерных и рабочих кадров, необхо-
димых для функционирования 
такого комплекса [13, c. 153].  

 

Источник: собственная разработка на основе изучения специальной экономической литературы. 
 
Инновационная инфраструктура – это совокупность отраслей, предприятий, организаций, учреж-

дений, деятельность которых призвана обеспечивать содействие в создании производств с новыми тех-
нологиями и в осуществлении инновационной деятельности от поиска (разработки) нововведения до его 
реализации; участие в финансировании инновационных проектов; проведение комплекса мероприятий, 
направленных на передачу инноваций из сферы разработки в сферу практического применения [14]. 

Инфраструктура инновационной деятельности – совокупность субъектов инновационной деятель-
ности, обеспечивающих условия, необходимые для осуществления инновационной деятельности и функ-
ционирования инновационных процессов [15]. 

В настоящее время существует довольно разветвленная сеть организаций, способствующих разви-
тию инновационной деятельности. 

На 1 января 2015 г. в Республике действовало 95 центров и 16 инкубаторов (в Брестской области – 
7 центров, 1 инкубатор; Витебской – 7 центров, 1 инкубатор; Гомельской – 7 центров, 1 инкубатор; 
Гродненской – 18 центров, 1 инкубатор; Минской – 21 центр, 3 инкубатора; Могилевской – 9 центров,  
2 инкубатора; г. Минске – 26 центров, 7 инкубаторов). 

Субъекты инфраструктуры действуют во всех областях Республики, г. Минске, в том числе в малых, 
средних городских поселениях и сельской местности – 38 субъектов инфраструктуры (37 центров и 1 инку-
батор) или 34,2% от общего количества субъектов инфраструктуры (111 субъектов инфраструктуры). 

Из действующих в Республике субъектов инфраструктуры около 82,0% от общего их количества яв-
ляются организациями частной формы собственности, 14% – коммунальной, 4,0% – республиканской [16]. 

Важно отметить, что за последнее десятилетие организационная структура научно-технической 
сферы Республики Беларусь не претерпела существенных изменений. По-прежнему остро стоит пробле-
ма использования интеллектуального потенциала и привлечения инвестиций для развития экономики 
страны, что приводит к международным кредитам, которые необходимо возвращать с большими процен-
тами, как следствие, состояние экономики ухудшается. Сохраняется обособленность основных секторов 
научно-технической сферы Республики: академической науки, высшей школы, отраслевых научно-
исследовательских и конструкторско-технологических организаций. Следовательно, приоритет в разви-
тии страны должен быть направлен на активизацию инновационной деятельности в области базовых 
наукоемких отраслей, являющихся двигателем развития экономики. 

К основным проблемам в области инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь относятся: 
– несовершенство законодательных основ их деятельности; 
– отсутствие эффективного механизма финансового обеспечения их деятельности, особенно на 

начальном этапе; 
– отсутствие отлаженной системы взаимодействия между действующими субъектами инноваци-

онной инфраструктуры; 
– недостаточная обеспеченность кадровыми ресурсами, особенно в регионах Беларуси; 
– недостаточная инновационная активность научных организаций; 
– низкая инновационная восприимчивость промышленных организаций [17, c. 280]. 
Таким образом, уровень развития инновационной инфраструктуры страны является одним из 

главных индикаторов инновационности ее экономики. 
Инновационная деятельность в Республике Беларусь находится в стадии становления. Принятая  

в 1996 г. программа развития научно-инновационной деятельности Республики Беларусь позволила за-
ложить основы законодательного регулирования в этой сфере. Однако произошедшие за последние годы 
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изменения в экономике Республики Беларусь требуют принятия на государственном уровне решений, 
соответствующих нынешней экономической ситуации [18]. 

Цель государственной инновационной политики в Республике Беларусь – создание благоприятных 
социально-экономических, организационных и правовых условий для инноваций и конкурентоспособно-
сти национальной экономики. 

Инновационная политика – это часть научно-технической политики страны, т.к. инновационная 
политика так или иначе затрагивает науку, технику, экономику, предпринимательство и управление. Она 
охватывает всю социально-экономическую среду, включая производство, банки, научно-технические 
кадры, уровень научно-технической грамотности населения страны [8, c. 18] 

В последние годы в Республике Беларусь проводится целенаправленная работа по сохранению 
и развитию научных, технологических и инновационных мощностей. 

В целом из анализа статистических данных можно отследить отрицательную тенденцию, чему 
способствует ряд причин: 

– недостаточная действенность механизмов, способствующих внедрению и выводу на рынок тех-
нологий и наукоемких продуктов; 

– недостаток собственных денежных средств; 
– высокая стоимость нововведений; 
– длительные сроки окупаемости; 
– высокий экономический риск; 
– недостаточная финансовая поддержка со стороны государства [19, с. 8]. 
Важно отметить, что перспективными областями, в которых активно проводится инновационная 

деятельность, являются: 
– индустрия информационных технологий;  
– авиакосмическая промышленность;  
– фармацевтическая промышленность;  
– микробиологическая промышленность и индустрия биотехнологий;  
– приборостроение и электронная промышленность;  
– наноиндустрия;  
– ядерная энергетика [20]. 
Особенность Республики Беларусь заключается в том, что она имеет достаточно мощный научно-

технический потенциал, значительные достижения в различных отраслях науки и техники, заделы  
в фундаментальных исследованиях [17, с. 278]. 

В Республике созданы основы нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере  
инновационной деятельности. В течение последних нескольких лет принято более 50 нормативных право-
вых актов, регламентирующих вопросы организации научно-технической и инновационной деятельности, 
ее финансового обеспечения, создания, охраны и использования объектов интеллектуальной собственно-
сти. Впервые в Беларуси на законодательном уровне закрепляются такие понятия, как «государственная 
инновационная политика», «реализация инноваций», «субъекты инновационной деятельности», «венчур-
ная организация» и другие. Принятие указанного закона и реализация его положений будут способство-
вать активизации инновационной деятельности, усовершенствованию экономических механизмов ее 
стимулирования [21]. 

Но сегодня есть некоторые проблемы, которые препятствуют развитию инноваций в Республике 
Беларусь (табл. 2).  
 
Таблица 2. – Группы факторов, препятствующих инновационной деятельности 
 

Группа факторов Факторы 

1 2 

Экономические 

– недостаток собственных денежных средств;  
– недостаток финансовой поддержки со стороны государства;  
– низкий платежеспособный спрос на новые продукты;  
– длительные сроки окупаемости нововведений. 

Производственные 

– низкий инновационный потенциал предприятия;  
– недостаток квалификационного персонала;  
– недостаток информации о новых технологиях;  
– недостаток информации о рынках сбыта;  
– невосприимчивость предприятия к нововведениям;  
– недостаток возможностей для кооперирования с другими пред-
приятиями. 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

Другие 

– недостаточность законодательных и нормативно-правовых 
документов, регулирующих и стимулирующих инновационную 
деятельность;  
– неразвитость инновационной инфраструктуры (посредниче-
ские, информационные, юридические, банковские, прочие  
услуги);  
– неразвитость рынка технологий. 

 

Источник: [22, с. 185]. 
 
Республика Беларусь имеет уникальную научно-производственную базу, использование которой  

в сложившихся экономических условиях не эффективно. Ориентация этого потенциала на реализацию 
научно-технических разработок в производстве крайне слаба [23, с. 23].  

Как видно из таблицы 2, множество факторов препятствуют развитию инновационной деятельности в 
Республике Беларусь, именно по этим причинам наша страна значительно отстает от стран Европы.  

В Республике Беларусь сложилась такая ситуация, что научно-техническая и другие сферы экономики 
оказались не готовыми к работе в новых экономических условиях. Уровень многих разработок не позволяет 
им стать продуктом, готовым для производства и реализации, тем самым возникает опасная тенденция для 
экономики страны – потеря рынков и вытеснение отечественных производителей товаров и услуг. Темпы 
обновления продукции в Республике Беларусь крайне низкие. В странах Европейского союза ежегодно об-
новляется до 30 % продукции, в то время как в Республике Беларусь ~ 3 % [24]. 

Недостаточность инновационного развития организаций, в том числе и транспортных, приводит к 
ряду проблем и в других смежных отраслях, как следствие – в регионах и в более глобальном масштабе. 
Однако проблема инноваций в транспорте – существенна и приоритетная, учитывая быстрые темпы раз-
вития логистики, туризма и других перспективных областей. 

Глобализация экономики, международный туризм, транспортные коридоры, единое таможенное 
пространство и т.д. – все это в значительной степени влечет за собой совершенствование маршрутов, 
оптимизацию потоков, расширение туристического потенциала, которые, в свою очередь, расширяют 
потенциал инновационного развития, как следствие, происходит привлечение инвестиций в Республику 
Беларусь, что весьма актуально для экономики сегодня.  

Анализ инновационной деятельности в транспортных организациях, в частности на примере фи-
лиала «АТП №6 г. Новополоцка» показал, что имеются следующие проблемы, которые можно сформи-
ровать в две группы (структурированная информация представлена в таблице 3). 
 
Таблица 3. – Проблемы в области инновационной деятельности на предприятии «АТП №6 г. Новополоцка» 
 

Проблемы  
в области инновационной деятельности 

Проблемы,  
препятствующие инновационной деятельности 

Износ основного оборудования Неокупаемость затрат 
Отсутствие детальной работы в подразделениях и нев-
нимательность к SWOT-анализу 

Рост цен на горюче-смазочные материалы 

Неавтоматизированная система светофоров и компо-
стирования билетов 

Высокая конкуренция со стороны частных лиц; 

Отсутствие рекламы о дополнительных услугах Отсутствие мотивации к труду 
 
Источник: собственная разработка на основе изучения данных организации. 
 
К первой группе проблем относятся: 
1) Износ основного оборудования. Как и во многих транспортных организациях Республики Бела-

русь, транспорт имеет высокий процент износа, что является самой большой проблемой транспортных 
организаций страны. Состояние автомобильных дорог во многом влияет на состояние и износ транс-
портных средств, что не добавляет транспорту высоких эксплуатационных характеристик. Замена транс-
порта и технологий требует больших затрат, что приводит к ряду других проблем, относящихся ко вто-
рой группе: 

а) недостаточное финансирование; 
б) неокупаемость затрат; 
в) рост цен на топливо; 
г) высокая конкуренция со стороны частных лиц. 
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2) Недостаточное внимание уделяется основным подразделениям филиала «АТП №6 г. Новопо-
лоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» и SWOT-анализу; 

В ходе анализа деятельности организации было выявлено, что практически отсутствует информа-
ция об изменениях в маршрутах, отсутствие расписания на автовокзале, детальной информации на сайте 
предприятия, мотивации персонала в области работы с пассажирами, заинтересованность у работников 
организации. 

3) Неавтоматизированная система светофоров и компостирования билетов является еще одной 
проблемой общественного транспорта; 

Из-за большого количества пешеходных переходов и светофоров на дороге на некоторых маршру-
тах сбивается график, что приводит к недовольству пассажиров. Компостеры билетов сильно изношены, 
в результате чего у пассажиров возникают проблемы с контрольно-ревизорской службой. 

4) Отсутствие рекламы о дополнительных услугах предприятия. 
Филиал «АТП №6 г. Новополоцка» оказывает немало дополнительных услуг: 
– деятельность турагентов; 
– деятельность туроператоров; 
– перевозка груза; 
– хранение и складирование; 
– автомобильные стоянки; 
– производство столярных изделий; 
– розничная торговля строительными материалами. 
Однако спрос на них очень низкий, так как рекламная деятельность отсутствует, или находится на 

очень низком уровне. 
Ко второй группе проблем в области инновационной деятельности относятся: 
1) Рост цен на горюче-смазочные материалы, что значительно поднимает цену на стоимость перевозок. 
«АТП №6 г. Новополоцка» – организация-монополист в оказании транспортных услуг, но доля ча-

стных организаций возрастает, следовательно, с целью повышения конкурентоспособности организации 
филиал должен искать альтернативные варианты как топлива, так и транспорта, организации необходимо 
постоянно расширять спектр предоставляемых услуг, улучшать качество маршрутов. Данная проблема 
повышает инновационную активность организации. 

2) Отсутствие мотивации к трудовой деятельности со стороны работников подразделений. 
Работники не заинтересованы в изменениях, деятельность филиала достаточно однообразна, что 

приводит к снижению мотивации и заинтересованности в труде. Персонал филиала не стремится улуч-
шить его деятельность, разнообразить и повысить качество оказываемых услуг. Одно из средств мораль-
ного стимулирования на предприятии – доска почета, а материального – выплаты премий, однако для 
успешного функционирования филиала «АТП №6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» и по-
вышения его конкурентоспособности высшему руководству следует обратить внимание на развитие и за-
интересованность в работе своих подчиненных. 

3) Высокая конкуренция со стороны частных лиц и, как следствие, неокупаемость затрат. 
Частные пассажирские перевозки осуществляют маршруты чаще, чем городской общественный транс-

порт. Важно отметить, что на маршрутном такси потребитель может быстрее добраться до нужного места, 
а уровень оказываемых услуг у частных предпринимателей выше, чем в городском транспорте. Разница 
в стоимости билетов составляет порядка 5,50 бел. руб., что является незначительной суммой, следовательно, 
потребители отдают предпочтение комфорту, качеству и скорости оказываемой услуги. 

Таким образом, можно сделать вывод, что перед филиалом «АТП №6 г. Новолоцка» стоит немало 
проблем, которые требуют решения, с целью оставаться конкурентоспособной организацией. Частные 
перевозки в городе стремительно развиваются, в результате спрос на услуги «Автотранспортного пред-
приятия №6 г. Новополоцка» падает. 

Выявленные проблемы в области инновационной деятельности в организации «АТП №6 г. Но-
вополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» предлагается решить путем инновационного направления 
развития: для каждой из приведенных проблем разработать инновационное решение и объединить их  
в группы: 

1) социальных инноваций (для решения проблемы низкой мотивации работников); 
2) производственных инноваций (для решения проблем износа оборудования, неавтоматизирован-

ной системы светофоров и компостирования билетов, неокупаемости затрат, роста цен на горюче-
смазочные материалы, высокого уровня конкуренции со стороны частных лиц); 

3) организационных инноваций (для решения проблем отсутствия детальной работы в подразделениях 
и невнимательность к SWOT-анализу организации; отсутствия рекламы о дополнительных услугах). 

Пути решения выше перечисленных проблем представлены в таблице 4. 
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Таблица 4. – Пути совершенствования инновационной деятельности 
 

Проблема Решение 
Социальные инновации 

1. Отсутствие мотивации у работников – делегирование полномочий; 
– самоуправление (1 раз в квартал) 

Производственные инновации 

1. Износ оборудования; 
2. Не автоматизированная система светофоров и ком-
постирования билетов; 
3. Не окупаемость затрат; 
4. Рост цен на горюче-смазочные материалы; 
5. Высокий уровень конкуренции со стороны част-
ных лиц 

– инновационный путь развития – расширять спектр пре-
доставляемых услуг – создание туристического маршру-
та; 
– современное обновление транспорта; 
– внедрение автоматизированной системы компостеров; 
– экономное расходование топлива; 
– своевременный анализ конкуренции 

Организационные инновации 

1. Отсутствие детальной работы в подразделениях и 
не внимательность к SWOT-анализу предприятия; 
2. Отсутсвие рекламы о дополнительных услугах; 
3. Отсутвие детальной информации о маршрутах и 
изменениях в них; 
4. Не информированный сайт филиала «АТП №6 г. 
Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс» 

– назначить специалиста по стратегическому планирова-
нию, с целью разработки стратегии филиала, с учетом 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз; 
– размещение рекламы на сайте предприятия и в транс-
порте; 
– внедрение электронного табло; 
– развитие сайта филиала 

 
Источник: собственная разработка, на основе изучения данных предприятия. 

 
Рассмотрим пути совершенствования инновационной деятельности более подробно: 
1. В области социальных инноваций: 
– делегирование полномочий и день самоуправления один раз в квартал. Это поможет сотрудни-

ком самостоятельно принимать решения, обсуждать проблемы филиала, вносить свои предложения и 
корректировки.  

– день самоуправления необходимо включить в план работы филиала. Заранее четко распределять 
обязанности и назначить ответственного, автором предлагается специалист из отдела кадров, который 
знает сотрудников лучше высшего руководства. Можно предположить, что в этот день будут обсуждать-
ся проблемы организации по подразделениям и проблемы условий труда отдельных работников, также 
данное мероприятие позволит повысить уровень заинтересованности к труду, так как персонал осознает, 
что и его мнение важно для развития организации. 

2. Проблемы в группе производственных инноваций (износ оборудования, неавтоматизированная 
система светофоров и компостирования билетов, неокупаемость затрат, рост цен на горюче-смазочные 
материалы, высокий уровень конкуренции со стороны частных лиц) требуют серьезных затрат от филиа-
ла. Следовательно, необходимы альтернативные решения и инновационный путь развития.  

Автором предлагается создать туристический маршрут по историческому городу Полоцку (крас-
ная ветка), а в перспективе расширить до города Новополоцка (синяя ветка).  

Данный маршрут принесет дополнительную прибыль, которая в перспективе поможет заменять 
изношенные основные средства, заниматься поиском дорогого, но альтернативного варианта топлива, 
как следствие, будет достигаться и экологический эффект; создаст рекламу дополнительных услуг фи-
лиала «АТП №6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс»; привлечет инвестиции не только в фили-
ал «АТП №6 г. Новополоцка», но и в города Полоцк и Новополоцк. Стоит отметить, что неокупаемость 
затрат по городским маршрутам будет компенсироваться прибылью от дополнительных услуг; 

Также предлагается: 
– современное обновление транспорта; 
– внедрение автоматизированной системы компостеров, так как они имеют высокий процент из-

носа; 
– экономное расходование топлива (в условиях ограниченных ресурсов необходим поиск альтер-

нативных вариантов топлива); 
– своевременный анализ конкуренции (детально изучать конкурентов, с целью выявления своих 

конкурентных преимуществ). 
Замена изношенного оборудования, инновационный путь развития, поиск альтернативных вариан-

тов топлива позволят увеличить конкурентные преимущества организации перед частными предприни-
мателями. 



2016                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D 
 

 26

3. Проблемы в области организационных инноваций: 
– предлагается нанять специалиста по стратегическому планированию, который будет произво-

дить детальный анализ сильных и слабых сторон организации, его возможностей и угроз, как следствие, 
разрабатывать стратегию развития филиала на ближайший период с учетом всех проблемных областей. 

Таким образом, по каждой проблеме, выявленной на филиале «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО 
«Витебскоблавтотранс» были разработаны мероприятия по совершенствованию: создание туристическо-
го маршрута на базе филиала «АТП №6 г. Новополоцка» ОАО «Витебскоблавтотранс», который не толь-
ко решит ряд проблем, стоящих перед организацией, но и позволит ему выйти на инновационный путь 
развития, расширить спектр предоставляемых услуг и выделить инновационную деятельность в отдель-
ное направление развития филиала. 

Второе направление совершенствования деятельности организации – рекламная кампания. Рекла-
ма дополнительных услуг позволит привлечь потребителей и повысит конкурентоспособность организа-
ции.  

В заключение следует отметить, что проблемы в области инновационного развития должны ре-
шаться как на уровне отдельного предприятия (организации), так и комплексно на государственном и 
региональном уровнях. Республика Беларусь является страной с большим туристическим потенциалом, 
его развитие, и расширение возможно только в том случае, если будет активно развиваться такая отрасль 
экономики, как транспорт. 
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IMPROVING INNOVATION TRANSPORT ENTERPRISES  

IN THE CONTEXT OF IMPROVING THE REGION'S TOURIST PO TENTIAL OF POLOTSK 
 

Y. POTOYALO 
 

The article reveals the essence of innovation, proven their role in the development of society and the 
economy. The notion of "innovation" and "innovation infrastructure"; identified problems of formation of inno-
vation infrastructure and innovation policy in the Republic of Belarus; classified obstacles to innovation in the 
Republic of Belarus; analyzed and identified problems in the field of innovation in the motor transportation en-
terprises, and proposed measures to address them in the context of the development of the tourist potential of the 
Polotsk region. 

Keywords: innovation, tourism potential, capacity assessment. 



2016                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D 
 

 28

УДК 338 
 

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
 

О.С. ГУЛЯГИНА 
(Полоцкий государственный университет) 

 
Разработан перечень факторов развития логистического потенциала цепей поставок на базе 

изученных факторов развития логистики и цепей поставок, факторов развития системы управления 
цепями поставок и логистических систем, а также Программы развития промышленного комплекса 
Республики Беларусь на период до 2020 года. Предложенные факторы позволяют обосновать необхо-
димость формирования логистических цепей и возможность эффективного комплексного управления 
ими. В качестве искомых факторов предложены: формирование цепей поставок глобальных и в рамках 
региональных кластеров, стремление организаций сокращать совокупные издержки и затраты времени, 
связанные с движением товаров, внедрение новых логистических технологий доставки грузов, активное 
развитие информационных систем и технологий поддержки логистики и управления цепями поставок  
и другие.  

Ключевые слова: логистический потенциал цепей поставок, факторы развития. 
 
Введение. Развитие национальной модели социально ориентированной рыночной экономики 

Беларуси объективно обусловило необходимость обращения к новым инновационным формам управле-
ния производственно-экономическими системами, одной из которых является управление цепями поста-
вок. Ее использование, как свидетельствует передовая практика, позволяет существенно сократить вре-
менной интервал между приобретением сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потре-
бителю, способствует резкому сокращению материальных запасов, ускоряет процесс получения инфор-
мации, повышает уровень сервиса. Применение концепции управления цепями поставок обеспечивает 
получение значительных преимуществ в конкурентной борьбе как за счет качества, так и снижения за-
трат и времени на производство и реализацию продукции. Отдавая должное многогранности проведен-
ных исследований в данном направлении, необходимо констатировать, что отдельные проблемы остают-
ся вне поля зрения ученых. В частности, цепи поставок еще не были изучены в контексте их логистиче-
ского потенциала. В то же время именно логистический потенциал является тем мощным ресурсом, ко-
торый позволяет цепям поставок проявить свою максимальную эффективность в достижении основной 
цели. 

Основная часть. Построение эффективных цепей поставок, формирующих результативную логи-
стическую систему страны, по мнению большинства отечественных и зарубежных ученых и экономи-
стов, – важнейший фактор экономического роста. Построение таких цепей возможно только на основе 
изучения логистического потенциала уже существующих цепей, в том числе логистического потенциала 
региона, территорию которого они охватывают. 

Уровень развития логистического потенциала цепей поставок, прежде всего, определяется факто-
рами его развития. 

В силу отсутствия в литературе исследований факторов развития логистического потенциала це-
пей поставок, а также в силу того, что цепи поставок по своей сути это некая логистическая система, 
проанализируем факторы, которые называются различными учеными и могут послужить базой для фор-
мирования их перечня. 

Большинство ученых в своих работах рассматривают факторы развития логистики. Так, В.И. Мар-
гунова приводит следующий их перечень [1, с. 26]: 

– рост затрат в системе распределения; 
– достижение предела эффективности производства; 
– фундаментальные изменения в философии запасов; 
– создание продуктовых линий как прямой результат внедрения концепции маркетинга; 
– компьютерные технологии. 
Приведенные факторы отражают причины появления и развития логистики как науки и учитыва-

ют, в первую очередь, эволюцию экономики. Они носят общий характер и могут быть применены в каче-
стве причин появления и развития всех категорий логистики, в том числе и логистического потенциала 
цепей поставок. Однако они требуют конкретизации и дополнения с учетом особенностей современного 
этапа развития экономики, таких как глобализация, интеграция, информатизация. 
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А. М. Гаджинский приводит в своих работах следующие факторы развития логистики [2, с. 46]: 
– превращение рынка продавца в рынок покупателя; 
– обеспечение конкретных преимуществ логистически организованных материалопроводящих 

систем за счет повышения себестоимости продукции и улучшения качества поставок; 
– энергетический кризис (70-х гг.); 
– научно-технический прогресс и, в первую очередь, компьютеризация управления. 
Н. К. Моисеева рассматривает факторы развития логистических систем [3, с. 9]: 
– трансформация мировой экономической системы в сервисную экономику с рыночным приори-

тетом потребителя; 
– глобализация и интеграция экономических процессов; 
– формирование глобальных цепей поставок; 
– резкое сокращение жизненного цикла продукции; 
– переориентация традиционного производства на производство «под заказ» и массовую кастоми-

зацию; 
– конструктивное усложнение товаров и стремительное расширение их разнообразия; 
– внедрение новых логистических технологий доставки грузов; 
– развитие информационных систем и технологий поддержки логистики и SCM (управления це-

пями поставок); 
– стремление компании сокращать совокупную стоимость и затраты времени, связанные с движе-

ние товаров. 
Приведенный перечень факторов позволяет проследить развитие мировой экономики во времени,  

обосновать широкое появление и популярность логистических систем и формирование цепей поставок. 
М. А. Попов в своей работе, посвященной условиям развития цепей поставок [4], говорит о том, 

что в процессе перехода к постиндустриальной экономике знаний в развитых странах в мировой практи-
ке появились новые условия предпринимательства, которые автор рассматривает в качестве факторов 
развития цепей поставок. К их числу автор относит: 

– информационный технологический уклад, ставший базой экономики развитых стран во второй 
половине ХХ века, который привел к невиданному усложнению кооперированных связей. В создании 
современного оборудования, транспортных средств, электронных приборов участвуют несколько сотен 
поставщиков и подрядчиков из разных отраслей, регионов и стран. Координация их деятельности стала 
особой и весьма важной растущей сферой предпринимательства. 

– глобализацию, которая уже на первом этапе привела к удлинению цепей поставок, переносу 
стандартных трудо- и энергоемких звеньев технологического цикла в страны с низкой стоимостью рабо-
чей силы и отсутствием жесткого экономического контроля.  

– информатизацию производства, коренным образом изменившую условия товародвижения, сде-
лав возможным заключение контрактов с партнерами по предпринимательской сети во всем мире. Полу-
чил развитие дауншифтинг – работа по индивидуальному графику вне офиса, что привлекло к организа-
ции цепей поставок индивидуальных предпринимателей.  

– новую систему организации предпринимательства – аутсорсинг, т.е. передачу дочерним, зави-
симым и самостоятельным фирмам основных, вспомогательных и обслуживающих операций, не отно-
сящихся к ключевой компетенции (конкурентоспособным и защищенным в правовом отношении тех-
нологиям). 

– усиление роли интегрированных структур на товарных рынках и развитие теории и практики ло-
гистики, которая позволила снизить риск и неопределенность в цепях поставок, превратить складские 
комплексы из места хранения запасов в организационный центр цепи поставок. 

– связь между развитием цепей поставок и инфраструктуры, обеспечивающей предприниматель-
скую деятельность. 

Перечисленные условия, по мнению М. А. Попова, привели к новой форме хозяйственных связей 
предпринимательских структур – цепям поставок. 

В. В. Дыбская предложила следующий перечень факторов развития системы управления цепями 
поставок [5, с. 53]: 

– быстрое увеличение числа компаний, имеющих выделенные организационные структуры управ-
ления логистикой; 

– совершенствование управления логистикой в компаниях на основе процессной интеграции; 
– развитие рынка логистического сервиса и комплексного аутсорсинга логистических услуг (рын-

ка 3PL -провайдеров); 
– развитие логистической инфраструктуры промышленных и торговых организаций, а также меж-

дународных транспортных коридоров; 
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– рост интереса топ-менеджмента компаний к внедрению концепций и технологий управления це-
пями поставок; 

– интенсивное внедрение информационных систем и программных приложений, поддерживаю-
щих логистику и управление цепями поставок. 

Предложенные факторы позволяют обосновать необходимость формирования логистических це-
пей и возможность эффективного комплексного управления ими. 

Таким образом, в результате изучения мнения различных авторов по поводу факторов развития 
логистики (В. И. Маргуновой [1, с. 26]), факторов развития логистических систем (Н. К. Моисеевой  
[3, с. 9]), факторов развития системы управления цепями поставок (В. В. Дыбской [5, с. 53]), факторов, 
влияющих на построение структуры цепи поставок, а так же Программы развития промышленного ком-
плекса Республики Беларусь на период до 2020 года [6] был сформирован состав факторов развития ло-
гистического потенциала цепей поставок в современных условиях: 

1. Формирование глобальных цепей поставок. Определяющую роль в развитии логистического по-
тенциала цепей поставок играют процессы глобализации и интеграции, характерные для современного ми-
рового сообщества. Это объясняется тем, что регионы страны связаны не с абстрактной мировой экономи-
кой, а с конкретными регионами мира как прямыми экономическими связями, так и посредническими через 
международную торговлю, финансовые институты, транснациональные корпорации. Заметим, что одним 
из приоритетных направлений развития промышленного производства в рамках Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. [7] было на-
звано формирование в химическом производстве кооперационных технологических цепочек с предпри-
ятиями стран ЕАЭС и создание с ними маркетинговых альянсов на рынках третьих стран. 

2. Формирование цепей поставок в рамках региональных кластеров, которые представляют собой 
сообщества сконцентрированных по географическому принципу организаций, тесно связанных видов 
деятельности, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Такая взаимопомощь 
оказывает существенное влияние на уровень логистического потенциала цепей поставок. 

3. Стремление организаций сокращать совокупные издержки и затраты времени, связанные с движе-
нием товаров. Основной целью цепей поставок наряду с качественным, своевременным доведением продук-
ции до потребителя является снижение финансовых и временных затрат, сопровождающих данный процесс. 
Таким образом, мероприятия организаций в цепи поставок по сокращению издержек на производство про-
дукции и времени на ее продвижение развивают логистический потенциал цепи поставок. 

4. Внедрение новых логистических технологий доставки грузов: консолидация грузоперевозок, 
использование систем маршрутизации транспорта, соответствие типа транспорта требуемым объектам 
транспортировки, повышение интегрирования процессов дистрибуции и производства, ограничение на 
время перевозок. Внедрение новых технологий в процесс продвижения материального потока от произ-
водителя к потребителям позволяет повысить логистический потенциал цепей поставок, поскольку дает 
возможность достичь требуемых результатов более эффективными способами. 

5. Активное развитие информационных систем и технологий поддержки логистики и управления це-
пями поставок. На сегодняшний день любую хозяйственную деятельность уже невозможно представить без 
участия информационных систем. Их развитие и совершенствование позволяет также повышать эффектив-
ность логистических процессов: ускоряет обмен данными, улучшает механизм контроля за продвижением 
груза, повышает безопасность процессов расчета, добавляет прозрачность в процесс доведения товара до по-
требителя, т. е. позволяет совершенствовать логистический потенциал цепей поставок. 

6. Оптимизация складских процессов: выбор централизованного или децентрализованного хране-
ния запасов, изменение количества складских площадей, совершенствование складского оборудования. 
Поскольку складирование товара является одним из основных процессов логистической деятельности 
(наряду с транспортировкой), то его развитость определяет логистический потенциал цепи.  

7. Развитие рынка логистического сервиса и комплексного аутсорсинга логистических услуг. Как 
известно, конкуренция позволяет совершенствовать различные хозяйственные процессы, в том числе 
и логистические. Появление специализированных логистических провайдеров позволяет производителям 
снять с себя часть функций по продвижению товара и передать аутсорсинговым организациям, способ-
ным осуществлять данные услуги на более качественном уровне и с меньшими затратами. Кроме того, их 
возрастающее количество способствует постоянному совершенствованию качества услуг. Повышение каче-
ства логистических услуг и снижение их стоимости способствует развитию логистического потенциала цепи. 
Здесь следует отметить, что в производственной сфере основными процессами, отдаваемыми на аутсорсинг, 
являются: складирование, транспортировка и продвижение продукции на новые рынки сбыта. Передавая пе-
речисленные процессы на аутсорсинг производственные предприятия стремятся достичь: снижения затрат, 
связанных с содержанием подвижного состава автотранспорта и ремонтно-обслуживающей базы, сокращения 
сроков доставки, повышения качества сохранности грузов, снижения рисков, возможность акцентирования 
максимального внимания на основных видах деятельности, увеличения объемов продаж. 
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8. Развитие логистической инфраструктуры производственных и торговых организаций, а также 
международных транспортных коридоров способствуют развитию логистического потенциала террито-
рий и цепей поставок (подобно известному шелковому пути). 

9. Ресурсосберегающая политика предприятий. Производственное предприятие, ориентирующее-
ся на ресурсосберегающую политику, реализует ее в функциональном цикле «снабжение – производство – 
сбыт». Ресурсосберегающее снабжение, малозатратное производство, рациональное распределение гото-
вой продукции в сочетании с качественным обслуживанием клиентов, обеспечивают высокий логистиче-
ский потенциал как конкретного предприятия, так и цепей поставок, в которых оно участвует. 

Заключение. Перечисленные факторы очерчивают направления дальнейшего развития логистиче-
ского потенциала цепей поставок. 

На их основе можно выделить причины, сдерживающие развитие логистического потенциала цепи 
поставок: 

– использование устаревших технологий и техники как в сфере производства продукции, так 
и в сфере ее продвижения; 

– высокий уровень недоверия к своим реальным и потенциальным партнерам; 
– нежелание предприятий отходить от уже налаженных традиционных путей и механизмов про-

движения продукции; 
– низкий уровень коммертизации инновационных разработок;  
– отрыв прикладных исследований от реалий экономики. 
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DEVELOPMENT FACTORS OF THE LOGISTIC POTENTIAL OF THE SUPPLY CHAIN 

 
O. HULIAHINA 

 
The list of development factors of logistic potential of the supply chain is presented in the article. It is 

created  on the basis of the studied  development factors of logistics and supply chain, development factors  of 
the system of supply chain management and logistics systems, as well as Programs of development of industrial 
complex of the Republic of Belarus for the period until 2020. The proposed factors allow to prove necessity of 
formation of logistic chains and the possibility of effective integrated management. As the factors have been 
proposed: the formation of global supply chains and chains in the regional clusters, the desire of organizations 
to reduce total costs and time associated with the movement of goods, introduction of new logistics technologies 
of cargo delivery, active development of information systems and technologies support logistics and supply 
chain management and others 

Keywords: logistic potential of the supply chain, development factors. 
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УДК 331.101.3:631.158 
 
ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

В АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

канд. экон. наук, доц. О.В. ДОДОНОВ 
(Полоцкий государственный университет) 

 
Раскрыта сущность экономических категорий «мотивация персонала» и «трудовой потенциал»; 

определена роль мотивации в каждой из групп системы факторов, влияющих на формирование трудо-
вого потенциала; раскрыта сущность мотивации персонала в АПК в контексте формирования трудо-
вого потенциала; на основе эмпирических исследований выявлены факторы-мотиваторы и факторы-
демотиваторы формирования трудового потенциала в АПК Республики Беларусь; определены приори-
тетные формы мотивации и факторы, в наибольшей степени влияющие на формирование потребно-
стей персонала в АПК и способствующие формированию трудового потенциала в данной отрасли; оп-
ределены методы решения данной проблемы в контексте совершенствования системы управления пер-
соналом; обоснована парадигма управления персоналом на предприятии АПК с выделением приоритет-
ной роли такой ее подсистемы, как мотивация персонала. 

Ключевые слова: аграрно-промышленный комплекс, занятость, заработная плата, мотивация, 
персонал, производительность труда, трудовой потенциал. 

 
Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается сегодня в научной и публици-

стической литературе. Представления о возможностях мотивации персонала претерпели большие изме-
нения в практике управления предприятием и формирования трудового потенциала на нем. 

Анализ литературы позволяет констатировать, что в конце ХХ в. такие экономические категории, 
как «мотивация персонала» и «трудовой потенциал», приобрели новые формы токования и понимания 
учеными. И если эволюция развития понимания мотивации имеет довольно длинный временной отрезок, 
то «трудовой потенциал» стал сравнительно недавно употребляться в научном обороте. 

В теории мотивации на протяжении длительного времени (с ХVIII в.) единственным и достаточным 
стимулом для побуждения работника к эффективному труду считалось материальное вознаграждение. Тей-
лор, основатель школы научного менеджмента, разработал свою систему организации труда работников, 
убедительно доказывающую связь между производительностью труда и его оплатой, т.е. материальной 
формой мотивации. Однако эксперименты Мэйо в Хоторне обнаружили значительное влияние на произво-
дительность труда другой, нематериальной, формы – психологических факторов [1, с. 359–388.]. 

Связь с производительностью труда установлена учеными и при рассмотрении трудового потенциа-
ла. Но до сих пор не существует признанного всеми определения понятия «трудовой потенциал». В от-
дельных трактовках раскрывается релевантность данного понятия с той же производительностью труда. 
Например: «это объем знаний человека, его трудовых навыков и умений, обуславливающих способность 
к труду определенного качества…, важнейший интегральный показатель уровня развития и возможно-
стей населения к трудовой активности и способности к производительному труду» [2, с. 9–10]; «сущест-
вующие трудовые ресурсы населения, которые характеризуются резервом нереализованных возможно-
стей и уровнем производительности, обусловленных различием потенциального формирования качест-
венных черт работников с потребностями экономики в условиях их практического применения» 
[3, с. 5–8]. 

Очевидно, что мотивацию можно считать побуждением к производительному труду в то время, 
как в трудовом потенциале заложена способность работника к такому труду – в этом есть принципиаль-
ное различие в понимании данных категорий с точки зрения их роли в производительном труде. В то же 
время и при отсутствии мотивов (или мотивации), и при отсутствии трудового потенциала невозможно 
повысить производительность труда. В этом контексте обращают на себя внимание результаты исследо-
ваний ученых-экономистов, которые связывают процесс формирования трудового потенциала на уровне 
предприятий со стимулами к трудовой производительной деятельности [4, с. 73–74, 165]. Однако, рас-
сматривая стимул в качестве внешнего воздействия на работника, можно предположить, что он в равной 
степени влияет на производительность труда и при этом не всегда может оказывать такое же воздействие 
на формирование трудового потенциала, в то время как мотив является первоосновой его формирования, 
благодаря чему и происходит повышение производительности труда. 

Среди современных ученых-экономистов, чьи исследования представляют особый интерес с точки 
зрения формирования трудового потенциала на основе развития мотивации, можно выделить таких, как 
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В. Абрамов [5], О. Алехина [6], В. Белкин [7], И. Гущина [8], Н. Дряхлов [9]. Однако попытки этих и дру-
гих ученых приспособить классические теории мотивации к современным условиям развития предпри-
ятий во многом не систематизированы, что затрудняет практическое использование технологий и мето-
дов мотивации в управлении персоналом предприятия – с одной стороны, а с другой – не позволяет 
сформировать трудовой потенциал на этих предприятиях, и, соответственно, повысить производитель-
ность труда. 

Сложность данной практической проблемы заключается в недостаточной изученности особенно-
стей мотивации персонала, занятого на предприятиях тех отраслей экономики, которые не относятся 
к промышленным, среди них агропромышленный комплекс (АПК). Для решения данной проблемы изна-
чально необходимо выделить следующие задачи: определить роль мотивации в системе факторов, 
влияющих на формирование трудового потенциала в АПК; исследовать категорию «мотивация персона-
ла» в АПК в контексте формирования трудового потенциала; назначить приоритет форм мотивации 
и факторов, в наибольшей степени влияющих на формирование потребностей персонала именно в дан-
ной отрасли (материальные или нематериальные). 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования 
ресурсов, мобилизации имеющегося трудового потенциала к достижению целей, стоящих перед органи-
зацией. 

Безусловно, что современный этап развития экономик стран, ориентированных на интенсивный 
путь, к которым принадлежит и Республика Беларусь, связан с переходом к экономике знаний, обеспечи-
вающих инновационное развитие и рост производительности. В этой связи формирование трудового по-
тенциала можно рассматривать в качестве важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса 
общества, обеспечивающего эффективное социально-экономическое развитие страны и высокую конку-
рентоспособность в мировой социально-экономической системе в конкретной исторической перспективе 
на основе роста производительности труда. 

На формирование трудового потенциала влияет множество факторов, разделяемых учеными на 
демографические, социальные, экономические (или социально-экономические), производственные, ин-
ституциональные (или социально-ментальные), психофизиологические, интеллектуальные и др. [3, с. 9; 
4, с. 42]. При отсутствии единства взглядов на классификацию самих факторов по группам можно спра-
ведливо считать, что мотивации, с точки зрения рассмотрения данной категории в качестве внутреннего 
побуждения человека к действиям и наличию потребностей к их осуществлению, может быть отведена 
своя (особая и приоритетная) роль в каждой из групп факторов (рисунок). 

 

 

Роль мотивации в классифицированных группах системы факторов, 
влияющих на формирование трудового потенциала

Факторы, формирующие трудовой потенциал 

психофизиологические институциональные 

производственные экономические социальные демографические 

интеллектуальные 

Мотиваторы 

рост продуктивности, 
производства, объема 
реализации, прибыли, 
рентабельности, инве-
стиций 

повышение уровня 
образования, квалифи-
кации 

занятость населения, 
рост доходов от тру-
довой деятельности, 
заработной платы, 
повышение уровня 
жизни 

рост численности тру-
доспособного населе-
ния в наиболее продук-
тивном возрасте, уве-
личение его доли в об-
щей численности 

рост числа субъектов 
хозяйствования 

улучшение состояния 
здоровья и условий 
труда 

обновление основных 
производственных фон-
дов, внедрение инно-
ваций, модернизация 
техники, улучшение 
технологий 
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Очевидно, что от мотивации в качестве необходимого фактора формирования трудового потен-
циала зависит достижение главной цели, стоящей перед персоналом любого предприятия, – повышение 
производительности труда. Выделение именно этого фактора в качестве первоосновы обусловлено, 
с одной стороны, обобщенными выше точками зрения ученых, начиная с теории Тейлора, с другой – не-
обходимостью разрешения следующей существующей сегодня научной проблемы: при рассмотрении 
большого количества показателей и факторов внимание ученых-экономистов сосредоточено на пробле-
мах формирования трудового потенциала, при этом в процессе не выделяется мотивация как фактор, ко-
торый должен побуждать персонал к повышению производительности труда. 

В совокупности все мотиваторы, учитываемые в каждом факторе и формирующие потребности 
в каждой группе, обеспечивают не только формирование, но и реализацию трудового потенциала, прояв-
ляемого в росте производительности труда. 

Ситуация которая сложилась в настоящее время в АПК Республики Беларусь несет как большие 
возможности, проявляемые в устойчивых мотиваторах, обеспечивающих формирование трудового по-
тенциала в отрасли, так и большие угрозы для его формирования и реализации. 

На основе проведенного анализа официальных статистических данных в таблице 1 дана оценка по 
каждой группе факторов, формирующих трудовой потенциал в АПК Республики Беларусь (мотиваторов) 
и негативно влияющих на формирование трудового потенциала в отрасли (демотиваторов). 

 
Таблица 1. – Мотиваторы и демотиваторы формирования трудового потенциала в АПК Республики 
Беларусь на современном этапе* 

 
Группа факторов Мотиваторы Демотиваторы 

Демографические Рост численности населения за 2013–2015 гг.; 
увеличение численности населения в трудо-
способном возрасте в общей структуре на-
селения 

Ежегодное уменьшение численности 
сельского населения с 2007 по 2015 гг.; 
уменьшение численности населения 
в трудоспособном возрасте в общей 
структуре населения в сельской местности 

Экономические Увеличение в структуре промышленной 
продукции доли пищевых продуктов за 
2010–2014 гг.; ежегодное (с 2004 г.) увели-
чение выручки от реализации (за исключе-
нием 2009 г.), рентабельности продаж 
в 2014 г.  

Падение индексов объема производства 
продукции сельского хозяйства с 2012 по 
2015 гг.; ежегодное сокращение в струк-
туре ВВП и ВДС доли сельского хозяй-
ства (с 2010 г.); падение индекса произ-
водства пищевых продуктов в 2014 г.; 
рост убыточных организаций 

Социальные Рост в структуре расходов домашних хо-
зяйств доли расходов на питание в 2014 г.; 
рост среднедушевых располагаемых ресур-
сов населения и заработной платы 

Ежегодное сокращение численности 
занятого населения в сельском хозяй-
стве (с 2009 г.) и его доли в структуре 
занятого населения (с 2000 г.) в Рес-
публике Беларусь; один из самых низ-
ких уровней заработной платы в сель-
ском хозяйстве 

Производственные Ежегодное обновление основных производ-
ственных фондов в целом по Республике 
Беларусь и в отрасли 

Сокращение численности организаций, 
кандидатов и докторов наук в иннова-
ционной деятельности при увеличении 
затрат на технологические инновации 

Институциональные Не выявлено Уменьшение количества малых и мик-
роорганизаций в сельском хозяйстве 
в 2014 г. и в структуре общего их коли-
чества по Республике (с 2012 г.) 

Интеллектуальные Рост численности студентов в учреждениях 
высшего образования 

Не выявлено 

Психофизиологические Рост обеспеченности населения медицин-
скими работниками; сокращение за 2012–
2014 гг. лиц в возрасте старше 18 лет, при-
знанных инвалидами; сокращение за 2009–
2014 гг. лиц, страдающих алкоголизмом 
и алкогольными психозами; устойчивое 
сокращение травматизма на производстве 
и числа потерянных человеко-дней нетрудо-
способности 

Не выявлено 

* Оценка получена на основе анализа Национального статистического комитета Республики Беларусь [10] 
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Очевидно, что такие группы факторов, как интеллектуальные и психофизиологические, содержат 
лишь факторы-мотиваторы, которые являются необходимым условием формирования трудового потен-
циала в отрасли. В то же время в институциональной группе факторов выявлен такой демотиватор, как 
уменьшение количества малых и микроорганизаций в сельском хозяйстве, что требует для формирова-
ния трудового потенциала создать более привлекательные условия для развития малого бизнеса в этой 
отрасли народного хозяйства. 

В четырех остальных группах выявлены как факторы-мотиваторы, так и факторы-демотиваторы 
для формирования трудового потенциала в АПК Республики Беларусь. При этом, несмотря на рост про-
изводительности труда как в АПК, так и в целом по Республике Беларусь, можно считать, что под влия-
нием факторов-демотиваторов он не был обеспечен в достаточной (максимальной) степени. 

Наибольшую угрозу для формирования трудового потенциала и роста производительности труда 
представляют факторы-демотиваторы демографической и социальной групп, непосредственно влияющие 
на мотивацию персонала. Факторы-демотиваторы экономической и производственных групп можно счи-
тать следствием низкой мотивации персонала к повышению производительности труда. Даже если пред-
положить, что уменьшение численности занятых вызвано внедрением новой техники и технологии и, как 
следствие, высвобождением неквалифицированных работников в отрасли, то низкий размер заработной 
платы в АПК нельзя считать оправданным. 

Общеизвестно, что при внедрении новой техники возрастают требования к квалификации персо-
нала. Более квалифицированный труд требует более высокой оплаты. Следовательно, в АПК при таком 
(низком) уровне заработной платы не формируются мотивы для приложения высококвалифицированного 
труда. 

Более подробно проанализировать проблему, вызванную проявлением факторов-демотиваторов 
демографической и социальной групп формирования трудового потенциала в АПК Республики Беларусь, 
позволяют данные таблицы 2. 

 
Таблица 2. – Сравнительная динамика численности занятых и номинальной заработной платы в АПК Республике 
Беларусь за 2008–2014 гг. * 

 

Значение показателя по годам 
Показатель, ед. изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2014/2008, 
динамика 

Численность занятого населения 
в Республике Беларусь, всего, 
тыс. чел. 4 610,5 4 643,9 4 703,0 4 691,2 4 612,1 4 578,4 4 550,5 0,99 
Численность занятого населения 
в сельском хозяйстве, охоте, лес-
ном хозяйстве Республики Бела-
русь, тыс. чел. 498,5 499,5 492,2 480,2 458,5 433,4 430,7 0,86 
Численность занятого населения 
в рыболовстве и рыбоводстве 
Республики Беларусь, тыс. чел. 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,0 0,91 
Номинальная начисленная зара-
ботная плата в Республике Бела-
русь, тыс. бел. руб. 868,2 981,6 1217,3 1899,8 3676,1 5061,4 6052,4 6,97 
Номинальная начисленная зара-
ботная плата в сельском хозяйст-
ве, охоте, лесном хозяйстве Рес-
публики Беларусь, тыс. бел. руб. 563,1 674,7 840,1 1331,2 2767,7 3861,1 4605,5 8,18 
Номинальная начисленная зара-
ботная плата в рыболовстве 
и рыбоводстве Республики Бела-
русь, тыс. бел. руб. **  **  840,7 1420,2 2745,9 3671,3 4059,0 

4,83 
(к 2010 г.) 

Соотношение номинальной на-
численной заработной платы 
в сельском хозяйстве, охоте, лес-
ном хозяйстве к средней по Рес-
публике Беларусь 0,62 0,69 0,69 0,70 0,75 0,76 0,76 1,23 
Соотношение номинальной на-
численной заработной платы 
в рыболовстве и рыбоводстве 
к средней по Республике Беларусь **  **  0,69 0,75 0,75 0,73 0,67 

0,97 
(к 2010 г.) 

* рассчитано по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь [3]. 
** в соответствии со статистической методологией, в 2008 и 2009 гг. показатель не выделялся 
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Данные таблицы 2 позволяют сделать следующие выводы: 
− уменьшение численности занятого населения в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, 

рыболовстве и рыбоводстве Республики Беларусь за проанализированный период происходит более вы-
сокими темпами, чем в среднем по стране; 

− хотя за 2008–2014 прирост номинальной заработной платы в сельском хозяйстве, охоте, лесном 
хозяйстве Республики Беларусь опередил прирост данного показателя в среднем по стране, а также позитив-
ной можно считать динамику соотношения номинальной начисленной заработной платы в сельском хозяйст-
ве, охоте, лесном хозяйстве к средней по Республике Беларусь, ее размер остается самым низким среди всех 
видов экономической деятельности на протяжение всего проанализированного периода. 

Уровень номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве, охо-
те, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве Республики Беларусь остается одним из самых низких 
среди всех отраслей в каждой области Республики Беларусь и столице (Минск). Данные тенденции яв-
ляются подтверждением факта дестимулирования приложения труда в АПК и неэффективного использо-
вания рабочей силы в отрасли, проявлению в полной мере негативного влияния факторов-демотиваторов 
на формирование трудового потенциала в отрасли. Отсутствие мотивов к приложению труда в АПК 
и утрата его престижности в данной отрасли может привести к необратимым процессам – неконкуренто-
способности отрасли. Проявление в дальнейшем этих факторов-демотиваторов может привести к соци-
ально-экономической катастрофе – возрастанию зависимости Республики Беларусь от импорта продук-
тов вследствие оттока рабочей силы из отрасли и низкого уровня заработной платы, что подтверждается 
поверхностным анализом динамики показателей (табл. 2). 

Для упреждения негативного развития событий применяются эффективные методы государст-
венного регулирования процессов в развитии АПК в Республике Беларусь. Так, в Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь 
от 9 ноября 2010 г. № 575, в экономической сфере определены такие основные национальные инте-
ресы, как поддержание гарантированного уровня продовольственной безопасности; в социальной 
сфере – обеспечение занятости трудоспособных граждан и достойного уровня оплаты труда [11]; 
в Государственной программе содействия занятости населения Республики Беларусь на 2015 год, 
утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.02.2015, № 77, и разра-
ботанной в соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. «О занятости 
населения Республики Беларусь», предусматривается решение задач стимулирования экономической 
активности незанятого населения, содействия занятости высвобождаемых работников в условиях 
реструктуризации экономики, снижения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы 
и повышением ее конкурентоспособности, совершенствование механизмов регулирования рынка 
труда и информационного сопровождения деятельности государственной службы занятости населе-
ния [12, с. 5]. Однако, к сожалению, в Государственной программе содействия занятости населения 
Республики Беларусь на 2015 год не были учтены проблемы регулирования рынка труда в АПК Рес-
публики Беларусь, что в дальнейшем может обострить ситуацию с проявлением влияния определен-
ных факторов-демотиваторов демографической и социальной групп. 

В данных условиях, с нашей точки зрения, требуется смещение акцентов непосредственно на уро-
вень предприятий АПК, где необходимо изменить парадигму системы управления персоналом с выделе-
нием приоритетной роли такой ее подсистемы, как «мотивация персонала». Эта подход заключается, 
прежде всего, в применении новых технологий управления персоналом и создании совместных ценно-
стей, социальных норм, установок поведения, которые регламентируют поведение отдельной личности 
в процессе производства. 

В таких условиях мотивация персонала предприятий АПК приобретает особенно важное значение. 
Для того чтобы человек выполнял порученную ему работу добросовестно и качественно, он должен быть 
в этом заинтересован, или, иначе говоря, мотивирован. 

В управлении персоналом мотивация рассматривается как процесс активизации мотивов работни-
ков (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к эффектив-
ному (производительному) труду. Задачей развития мотивации является формирование комплекса усло-
вий, побуждающих человека к осуществлению действий, направленных на достижение цели, стоящих 
перед предприятием, с максимальным эффектом. При этом должен формироваться трудовой потенциал 
предприятия, что позволит получить максимальную отдачу от использования имеющихся трудовых ре-
сурсов, повысить уровень конкурентоспособности рабочей силы и, соответственно, предприятий АПК, 
а на этих основах – общую результативность и прибыльность деятельности предприятий этой отрасли 
народного хозяйства. 
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На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимым является повышение заинтересован-
ности рабочей силы к приложению труда на предприятиях АПК через поиск путей повышения заработ-
ной платы, которая в сельском хозяйстве является самой низкой среди всех видов экономической дея-
тельности. Без этого невозможно достичь желаемой формы реализации интереса к приложению труда, 
где в основе проявляется стимул потенциального работника, который выступает в качестве материаль-
ной силы побуждения и принуждения к трудовой деятельности. 

Низкий уровень заработной платы в сельском хозяйстве говорит о том, что трудоспособный чело-
век не может за счет своего заработка покрыть расходы даже на содержание самого себя, не говоря про 
содержание своих нетрудоспособных членов семьи. На содержание своей семьи ему приходится зараба-
тывать в основном в личном подворье, затрачивая много времени и сил. Поэтому материальный интерес 
такого работника сосредоточен на развитии своего подворья, сюда направлена его энергия, т.к. отсюда 
он получает основные продукты питания: молоко, мясо, яйцо, картофель, овощи, фрукты, ягоды и др., 
без которых не смогла бы выжить его семья. 

Главная причина низкой заработной платы в сельском хозяйстве – высокие цены на потребляемые 
ресурсы и низкие на производимую сельскохозяйственную продукцию. Для предотвращения полного 
деформирования структуры АПК необходимо формирование стимулов к приложению эффективного 
труда, что предполагает пересмотр или значительное уточнение существовавших до настоящего времени 
принципов и подходов к построению системы стимулирования. Они должны быть направлены на пре-
вращение наемного работника в заинтересованного товаропроизводителя, собственника произведенной 
продукции и используемых ресурсов.  

Усиление побудительных мотивов и стимулов эффективной трудовой деятельности – одно из ус-
ловий функционирования экономики в любом человеческом обществе. Эти положения очень важны и 
для современного периода развития народного хозяйства, включая аграрный сектор. В аграрной сфере 
производства, где организация производственного процесса должна учитывать и природные факторы, 
названные явления и процессы протекают еще более остро, чем в других отраслях. 

Позитивных изменений ситуации в АПК можно достичь разными методами. Один из них – совер-
шенствование управления и организации производства на основе усиления внимания к конкретному че-
ловеку через мотивацию его труда. Не менее актуальным является необходимость изменения правовых 
и организационно-экономических основ деятельности аграрных формирований и развития сельского 
предпринимательства, что требует разработки мотивационного механизма хозяйствования в АПК, на-
правленного на формирование трудового потенциала в данной отрасли народного хозяйства.  

Такой мотивационный механизм должен базироваться на свободе предпринимательства, рыноч-
ной конкуренции, выборе более действенных форм трудовых отношений и системы материального сти-
мулирования работников сельскохозяйственных предприятий. 

Заключение. На основе проведенного научного исследования можно сделать следующие выводы: 
− принципиальным отличием в рассмотрении таких категорий, как «мотивация персонала» 

и «трудовой потенциал», с точки зрения повышения производительности труда является то, что мотива-
цию можно считать побуждением к производительному труду, в то время как в трудовом потенциале 
заложена способность работника к такому труду; 

− формирование трудового потенциала рассматривается в качестве важнейшего интеллекту-
ального и профессионального ресурса общества, обеспечивающего эффективное социально-
экономическое развитие страны и высокую конкурентоспособность в мировой социально-экономической 
системе в конкретной исторической перспективе на основе роста производительности труда; 

− на формирование трудового потенциала влияют разные группы факторов, в каждой из кото-
рых мотивации отведена приоритетная роль, что позволило разработать систему мотиваторов, обеспечи-
вающих не только формирование, но и реализацию трудового потенциала, проявляемого в росте произ-
водительности труда; 

− на основе разработанной системы факторов, и с учетом проведенных эмпирических исследова-
ний, определены мотиваторы и демотиваторы формирования трудового потенциала в АПК Республики Бела-
русь на современном этапе, где наибольшую угрозу представляют факторы-демотиваторы демографической 
и социальной групп – снижение уровня занятости и низкий уровень заработной платы в отрасли; 

− при том, что для упреждения данных факторов и недопущения в дальнейшем проблем разви-
тия отрасли, применяются эффективные методы государственного регулирования в Республике Бела-
русь, однако этого не достаточно без совершенствования системы управления персоналом непосредст-
венно на уровне предприятий АПК на основе применения обоснованной парадигмы с выделением при-
оритетной роли такой ее подсистемы, как «мотивация персонала». 
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ESSENCE OF MOTIVATION IN THE CONTEXT OF THE FORMATION 

OF WORKING POTENTIAL IN APK OF REPUBLIC BELARUS 
 

O. DODONOV 
 
The article reveals the essence of an economic category «employee motivation» and «employment 

potential»; the role of motivation in each of the factors af fecting the formation of labor potential; the essence of 
motivation in the agricultural sector in the context of formation of labor potential; based on empirical research 
revealed – motivators factors and factors, demotivators formation of labor potential in the agro-industrial 
complex of the Republic of Belarus; identified priority forms of motivation and factors that have the greatest 
influence on the formation of the needs of staff in the agricultural sector and contribute to the formation of labor 
potential in the industry; identified methods for solving this problem in the context of improving the personnel 
management system; substantiated personnel management paradigm in the agricultural enterprises with the 
release of the priority role of its subsystems such as «employee motivation». 

Keywords: agriculture, employment, employment potential, labor productivity, motivation, personnel, 
wages. 
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КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

А.С. КРИВЕЦКАЯ, канд. биол. наук, доц. В.В. ШУМАК 
(Полесский государственный университет, Пинск) 

 
Достижение эколого-экономической устойчивости регионов является необходимым условием со-

хранения целостности Республики Беларусь и снижения вероятности социальных, национальных, поли-
тических и демографических катаклизмов. Практически любое нарушение экологического равновесия, 
явившееся следствием хозяйственной деятельности, изначально возникает в рамках региона. Недоста-
точность научных разработок в сфере регулирования и стимулирования природоохранной деятельно-
сти, сохраняющая масштабы техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду, ока-
зывает существенное негативное влияние на экологическую обстановку, общий экономический рост. 
Это обусловливает необходимость разработки действенных механизмов регулирования природоохран-
ной сферы. В работе предлагается организационно-экономического механизма рационального природо-
пользования, создание которого включает в себя методы, способы и формы регулирования природополь-
зования, что, в конечном счете, может явиться переходом к зеленой экономике. 

Ключевые слова: организационно-экономический механизм управления, природопользование, ус-
тойчивое развитие, процесс природопользования, механизм хозяйствования, рациональное природополь-
зование. 

 
Начиная с ХХ в., экономические науки исследуют действующие механизмы общественной жизни, 

в т.ч. и организационно-экономический механизм управления, будь то предприятие или природа.  
Надо отметить, что в экономической литературе зачастую употребляется термин «экономический 

механизм», в состав которого входят экономические стратегии по издержкам производства, формирова-
нию цен, инновационной, инвестиционной, природоохранной деятельности и т.п. Но подробного изуче-
ния сущности и понятия экономического механизма авторы не касаются [1], поэтому данный вопрос тре-
бует подробного изучения.  

Сегодня также имеется необходимость в изучении экономического и организационного механиз-
мов природопользования в совокупности, поскольку практическое внедрение экономических методов 
стимулирования природопользования всегда требует разработки новых нормативов качества окружаю-
щей среды, создание организационных структур по ведению экологического аудита. 

Проанализируем подходы отечественных и зарубежных авторов по вопросу изучения вышена-
званной проблемы. 

По мнению Е.Т. Тимоновой, хозяйственный механизм природопользования представляет собой 
систему форм и методов организации и регулирования процессов природопользования, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей общества в сырье и материалах, чистоте и разнообразии окружающей сре-
ды. Он включает в себя: 

− организацию охраны окружающей среды и использованием природных ресурсов; 
− эколого-экономическое прогнозирование и планирование; 
− финансирование природоохранных мероприятий; 
− экономическое стимулирование рационального природопользования; 
− контроль и учет в области природопользования; 
− правовое регулирование и т.п. [2].  
Согласно трудам О.С. Шимовой, хозяйственный механизм природопользования представляет со-

бой систему форм и методов организации и регулирования процессов природопользования, обеспечи-
вающих достижение конечных целей в этой сфере, – удовлетворения потребностей общества в сырье 
и материалах, чистоте и разнообразии окружающей среды. Он включает в себя организацию управления 
охраной окружающей среды и использование природных ресурсов; эколого-экономическое прогнозиро-
вание и планирование; финансирование природоохранных мероприятий; экономическое стимулирование 
рационального природопользования, контроль и учет в экологической сфере; правовое регулирование 
и т.д. [3]. 

По П.В. Лещиловскому, хозяйственный механизм, или механизм хозяйствования, представляет 
собой систему экономических, организационных, правовых отношений. Они определяют характер и ре-
зультаты производства, распределения, потребления и накопления. В функции хозяйственного механиз-
ма входят экономическая реализация отношений собственности; регулирование пропорций обществен-
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ного воспроизводства; разрешение противоречий между развитием производительных сил и конкретны-
ми формами производственных отношений. 

Экономический механизм хозяйствования является ядром хозяйственного механизма, его стерж-
невой основой. Это представляет собой совокупность методов, приемов и средств экономического влия-
ния на рост и повышение эффективности производства. Он охватывает экономические рычаги, с помо-
щью которых государство и рыночные структуры воздействуют на предприятия, их трудовые коллекти-
вы и отдельных работников [4]. 

Экономический механизм хозяйствования формируется под воздействием рынка и при влиянии 
государства призван обеспечивать взаимосвязь экономических интересов общества, государства и субъ-
ектов хозяйствования. 

В своих работах Е.Н. Тимонова рассматривает и экономический механизм природопользования, 
т.е. совокупность экономических методов управления, призванных создать материальную заинтересо-
ванность природопользователя в оптимизации процессов его взаимодействия с окружающей средой [2]. 

Понятие экономического механизма Т.В. Петрова трактует следующим образом: экономический 
механизм природоохраны – совокупность предусмотренных законодательством экономических мер 
обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования [5]. 

Общей целью формирования экономического механизма природопользования является установ-
ление и регулирование финансово-экономических отношений в области использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды между органами государственной власти, с одной стороны, и при-
родопользователями, с другой, а также между природопользователями, в т.ч. использующими различные 
виды природных ресурсов [6]. Обычно понятие экономического механизма природопользования форму-
лируется в литературе с позиций обеспечения экологической безопасности и мотивации соблюдения 
экологических требований, и это, безусловно, является его приоритетными задачами. 

По С.И. Колесникову, главная цель экономического механизма природопользования – сделать ох-
рану окружающей среды составной частью производственно-коммерческой деятельности, чтобы пред-
приниматель был заинтересован в охране окружающей среды не меньше, чем он заинтересован 
в выпуске конкурентоспособной продукции [7]. 

Таким образом, наиболее распространенным является определение сущности организационно-
экономического механизма природопользования через понятия «система» и «совокупность».  

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое об-
разует определенную целостность, единство [8]. 

Экономическая система является сложной, вероятностной, динамической системой, которая охва-
тывает процессы производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. 

Экономической системой часто называют любой частный экономический объект, подчеркивая его 
сложный системный характер. В этом смысле говорят о фирме, предприятии, регионе, отрасли как об 
экономической системе.  

Экономико-математический словарь определяет совокупность как «… множество элементов, об-
ладающих некоторыми общими свойствами, существенными для их характеристики, но не обязательно 
системными свойствами» [9].  

Таким образом, между категориями «система» и «совокупность» имеются различия. Следует заме-
тить, что такие понятия, как «множество элементов, которое образует определенную целостность» 
и «множество элементов, обладающих некоторыми общими свойствами», представляют собой характе-
ристики, раскрывающие сущность понятия системы и отражающие ее крайние состояния развития 
(функционирования). 

Эти характеристики в теории систем и системном анализе получили названия, соответственно, 
«закономерности целостности» и «закономерности аддитивности». «Закономерность целостности 
(эмерджентности)– закономерность, проявляющаяся в системе, в виде возникновения, появления (emerge 
– появляться) у нее новых свойств, отсутствующих у элементов» [10].  

Различие в определениях сущности организационно-экономического механизма управления (сис-
тема, совокупность, или иной взгляд) связано с тем, что авторы исследуют объекты разного вида и раз-
ного уровня развития и сложности.  

Рыночная экономика разнообразна и многоукладна. В ней действуют (взаимодействуют) множе-
ство экономических систем, следовательно, также много и организационно-экономических механизмов 
управления, обеспечивающих развитие этих систем.  

Вернемся все же к природопользованию. Его эффективность определяется не только характером 
учета особенностей результата труда в природно-ресурсной и природоохранной сферах, но и содержани-
ем, определенным типом конструкции и взаимосвязи его главных звеньев. 

Определенную структуру устойчивого природопользования, которая позволяет сформулировать 
содержание организационно-экономического механизма, представляет А.В. Неверов. В данном случае 
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этот механизм можно назвать экономическим механизмом экологического управления. И его А.В. Неве-
ров определяет как систему взаимосвязанных методов, инструментов и условий, необходимых для дос-
тижения эколого-экономических целей в рамках организационной структуры устойчивого природополь-
зования [11].  

Автор предполагает закономерность устойчивого природопользования, которая выражается в не-
обходимости удовлетворения эколого-ресурсных потребностей наиболее эффективным образом, а также 
то, что характер этих потребностей определяют целевую направленность экологического управления. 

С учетом ценностного содержания устойчивого природопользования в качестве стратегической 
цели может рассматриваться обеспечение стабильного воспроизводства экосистем, включая не только их 
сырьевые, но и средообразующие функции [11].  

В современных условиях разработка эффективной концепции экономического механизма приро-
допользования возможна при выполнении определенных принципов. Согласно А.Е. Воробьеву, основ-
ными принципами являются: 

1) эффективная концепция рационализации природопользования и охраны окружающей среды 
и соответствующий экономический механизм природопользования в секторах могут быть разработаны 
и реализованы только после разработки концепции развития самих секторов и всей экономики в целом; 

2) экономический механизм природопользования должен быть органической частью «глобально-
го» экономического механизма. Экономический механизм природопользования должен стать частью 
общего механизма, регулирующего функционирование отдельных производств в природно-продуктовой 
вертикали, и быть ориентированным на конечные результаты; 

3) экономический механизм природопользования в секторах должен формироваться на межсекто-
ральной, межотраслевой и межрегиональной основе. 

Автор также подчеркивает, что в современных условиях выделяют следующие элементы форми-
рующегося экономического механизма природопользования: 

1) система экономических инструментов рационального природопользования; 
2) система финансирования природоохранных мероприятий; 
3) платность природопользования; 
4) ценообразование с учетом экологического фактора на первичные и вторичные ресурсы; 
5) создание рынка природных ресурсов; 
6) экологическое страхование; 
7) экологическую экспертизу проектов; 
8) лицензирование природопользования; 
9) создание механизма реализации государственных и региональных экологических программ 

[12]. 
Система экономических инструментов рациональной природоохранной деятельности обязательно 

должна включать в себя налоговую политику, льготное кредитование, штрафы, платежи за загрязнение 
и размещение отходов. 

Экономический механизм природопользования должен не только противодействовать нарушени-
ям установленных правил и норм санкциями и штрафами, но и поощрять предприятия и лица, способст-
вующие сохранению природной среды. 

В своих трудах А.М. Емельянов указывает, что экономический механизм охраны природы и окру-
жающей среды включает целый ряд инструментов воздействия на материальные интересы предприятий и 
отдельных работников. Важнейший инструмент экономического механизма – материальное стимулирование 
(т.е. обеспечение заинтересованности, выгодности для предприятия и его работников природоохранной дея-
тельности), которое предполагает использование не только мер поощрения, но и наказания [13]. 

Экономический механизм природопользования, который реализуется с помощью толкающей сис-
темы, предлагает Г.А. Оргадулова [14]. 

Более четкая схема функционирования экономического механизма выделена В.П. Москаленко. 
Он видит ее в составе целевых, функциональных подсистем и подсистем обеспечения. Но если целевые 
подсистемы для того периода им определены более четко, то состав функциональных и обеспечивающих 
подсистем нуждаются в пересмотре и уточнении. В состав функциональных подсистем он включает пла-
нирование, оценку результатов, стимулирование, социалистическое соревнование. Такая функция, как 
оценка результатов по своему назначению, относится к обеспечивающим подсистемам. В то же время 
в его предложениях отсутствуют такие функции, отражающие экономические методы управления, как 
прогнозирование, регулирование, система оплаты труда, ценообразование, анализ и учет. В составе 
обеспечивающих функций нет системы хозяйственного расчета, которая в рыночных условиях должна 
трансформироваться во внутренние экономические отношения [15].  
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Экономический механизм природопользования в секторах, отраслях (комплексах) должен форми-
роваться на межотраслевой, региональной основе, т.к. имеет место взаимозависимый характер их разви-
тия при альтернативных вариантах решения экологических проблем, например, функционирование 
и развитие АПК. Экономический механизм природопользования должен быть вписан в народнохозяйст-
венный механизм, согласован с другими экономическими механизмами, действующими на последующих 
(послеприродных) этапах природно-продуктовой вертикали, соединяющий первичные природные ресур-
сы с конечными продуктами. Таким образом, механизм природопользования должен быть ориентирован 
на конечные результаты [16]. 

Самыми эффективными мерами в улучшении природопользования являются экономические. 
В 2003 г. Совет Министров Республики Беларусь увеличил ставки налога за пользование природными 
ресурсами в 1,3 раза, за выбросы загрязняющих веществ – в 2 раза [17]. Сегодня эти ставки увеличены 
в 4 раза и 7–8 раз, соответственно [18]. Чтобы автотранспорт меньше загрязнял воздух, вместо бензина 
рекомендуется использовать сжиженный и сжатый газ. Если автотранспортные средства используют этот 
вид топлива, для них снижен на 25% коэффициент, используемый при расчете сумм налога за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух [19]. 

Однако механизм рационального природопользования в условиях перехода к инновационной эко-
номике одними экономическими методами не решить, т.к. это проблема комплексная.  

Естественно, образование не стоит в стороне от этой проблемы. Так, опираясь на Закон самоорга-
низации, Б.А. Астафьев и Н.В. Маслова вывели закон природосообразности – сообразности процессов 
учебы и воспитания с природой самого человека, с природой информации и человеческого мозга. На его 
основании была создана концепция природосообразного образования, т.е. ноосферного образования. 
Суть такого образования – раскрытие генетических возможностей человека в гармонии с Законами Мира 
и Природы с перспективой перехода на более совершенную ступень развития образования, характери-
зующуюся развитием творческого потенциала личностей ученика и учителя, улучшением их здоровья, 
ускорением в 3–4 раза усвоения учебного материала, овладением 5-м контуром головного мозга человека 
[20]. 

Изучив различные подходы ученых-экономистов к определению понятия категории «экономиче-
ский механизм», структуре построения системы управления предприятием и экономического механизма, 
приходим к следующим выводам: 

− экономический механизм рационального природопользования - совокупность экономических ме-
тодов, способов, форм, инструментов, рычагов воздействия на экономические отношения и процессы хозяй-
ственного использования природных ресурсов, которые создают материальную заинтересованность природо-
пользователя в оптимизации процессов его взаимодействия с окружающей средой, а также организация без-
отходного производства, что позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды; 

− структуру экономического механизма предлагается строить в виде функционально-целевой 
схемы взаимодействия функциональных подсистем, подсистем обеспечения и экономических рычагов, 
комплекс которых направлен на обеспечение достижения целей предприятия. 

Что же собой представляет организационный механизм управления природопользованием? Авто-
ры не дают точного ответа на данный вопрос, и до сих пор нет единого мнения о том, что включается 
в данное понятие. 

В своей работе «Организация и функционирование системы управления рациональным природо-
пользованием и охраной окружающей среды» Е.Е. Ракитянская под организационным механизмом по-
нимает систему взаимосвязанных органов, деятельность которых должна быть направлена на реализа-
цию функций управления охраной окружающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов [21]. 

И это действительно так. Ведь особенностью системы управления рациональным природопользо-
ванием является достижение такой конечной цели управления, как наиболее полное и рациональное ис-
пользование недр при устранении или локализации экологических нарушений, а также эффективное вос-
становление природной среды. Для достижения этой цели необходимо, в первую очередь, государствен-
ное вмешательство и регулирование. Органами государственного управления и контроля рационального 
природопользования разрабатываются мероприятия по предупреждению возможных правонарушений 
в области охраны природы. 

В системе организационно-экономического механизма природопользования на уровне предпри-
ятия важнейшими элементами являются: изучение и анализ процесса экологизации воспроизводственно-
го процесса на самом предприятии, во взаимодействии с другими хозяйствующими субъектами и обще-
ственностью; системное обеспечение условий этого воспроизводства [22].  

Механизм рационального природопользования создается носителями экологического мышления. Как 
считает Н.В. Маслова, переход к целостному экологическому мышлению является поворотным этапом в ис-
тории человечества на его пути в ноосферу (сферу разума) и является сутью ноосферного перехода [23]. 
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Важным фактором развития механизма рационального природопользования, особенно в условиях 
перехода к инновационной экономике, является экономический механизм охраны окружающей среды. 

Он может состоять из следующих элементов: 
− нормирования уровня загрязнения окружающей среды; 
− оценки уровня воздействия на окружающую среду; 
− роли экономической оценки природных ресурсов в задачах стимулирования ресурсосбережения; 
− системы платежей за загрязнение окружающей среды и плата за использование природных 

ресурсов как инструмент стимулирования обеспечения нормативного качества окружающей среды и ре-
шения задач ресурсосбережения; 

− санкций за нарушение природоохранительного законодательства в системе обеспечения ра-
ционального природопользования; 

− налоговых и иных льгот при осуществлении деятельности, направленной на повышение эф-
фективности природопользования и обеспечение природоохранительного эффекта; 

− развертывания наиболее низкозатратных трансформационных чистых энергетических техно-
логий. Существует большое количество различных механизмов, регулирующих охрану природы и при-
родопользование в целом, однако, механизмы природопользования не существуют в чистом виде. По-
этому неизбежно их сочетание [24]. 

Таким образом, при разработке механизма рационального природопользования нужно сформули-
ровать основные критерии его построения: формирование экологического мировоззрения, рационализа-
ция природопользования и охрана окружающей среды, эффективное функционирование экономического 
механизма в условиях инновационной экономики. 

Новый организационно-экономический механизм рационального природопользования должен со-
ответствовать принципам устойчивого развития, социально-ориентированной рыночной; экономики 
и включать такие важные элементы, как система ценообразования и калькулирования затрат с учетом 
экологического фактора; различные экологические фонды (резервы); корпоративные и региональные 
экологические программы; корпоративные «зеленые» стандарты [25]. 

Таким образом, природопользование в широком понимании определяется как совокупность всех 
форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и предполагает его сбережение. 

Природопользование в региональном АПК можно представить как открытую сложноорганизован-
ную систему, что обозначается как совокупность различных видов деятельности по комплексному ис-
пользованию, сохранению и переработке природных ресурсов на территории функционирования АПК 
с целью наиболее эффективного производства его продукции в социально-экономическом и экологиче-
ском отношении. Система природопользования регионального АПК функционирует на основании базо-
вых составляющих: природно-ресурсный потенциал территории – население – элементы материального 
производства [26]. 

Значит, на основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что организационно-
экономический механизм рационального природопользования, совмещая в себе два механизма – эконо-
мический и организационный, является системой экономико-административных методов, способов, 
форм, инструментов, рычагов воздействия на экономические отношения и процессы хозяйственного ис-
пользования природных ресурсов, которые создают материальную заинтересованность природопользо-
вателя в оптимизации процессов его взаимодействия с окружающей средой, а также организации безот-
ходного производства, что позволит значительно уменьшить загрязнение окружающей среды. 

На рисунке представлена схема управления рациональным природопользованием. 
Можно отметить, что конечной целью построенного механизма является эффективность природо-

пользования, которая заключается в экологизации экономики.  
Итак, согласно построенной схеме, можно говорить о том, что важным в построенной цепочке яв-

ляется согласованность между двумя составляющими. 
Организационно-экономический механизм рационального природопользования был построен на 

основе следующих критериев: 
1) оценка экономических интересов общества в процессе природопользования. С этой позиции 

эффективность работы организационно-экономического механизма необходимо оценивать по показате-
лям доходности; 

2) качество окружающей среды. Здесь речь идет, прежде всего, об удовлетворении экологиче-
ских потребностей общества, однако, необходимым условием при этом является воспроизводство нор-
мальных природных условий хозяйствования. В этом случае эффективность можно оценить по показате-
лям антропогенного влияния, экологической безопасности; 

3) критерий интеграции – самый важный. Организационный и экономический механизмы в дей-
ствии должны представлять собой систему, где отражается результат взаимосвязи экономических инте-
ресов и природно-ресурсного потенциала. 
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Организационно-экономический механизм рационального природопользования будет работать 
в том случае, если все составляющие данного механизма будут действовать систематически, без отрыва 
друг от друга. 
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FORMATION'S CRITERIA OF THE ORGANIZATIONAL-BUSINESS  MECHANISM  

OF THE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES 
 

A. KRYVETSKAYA, V. SHUMAK 
 

Achieving ecological and economic sustainability of the regions is essential to preserving the integrity of 
the Republic of Belarus and decrease the probability of social, national, political and demographic disasters. 
Almost any ecological imbalance resulting from economic activity initially occurs within the region. 
Insufficiency of scientific developments in the field of regulation and stimulation of environmental activity, pre-
serving the scale of the technogenic and anthropogenic impact on the environment, has a significant negative 
impact on the environment, overall economic growth. This leads to the development of efficient mechanisms of 
regulation of environmental protection. The paper proposes the creation of organizational-economic mecha-
nism, which includes methods, techniques, and forms of regulation of environmental management, which, ulti-
mately, may be the transition to a green economy. 

Keywords: organizational-economic mechanism of management, environmental management, sustainable 
development, process management, mechanism of management, environmental management. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ИНДУСТРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА 

 
А.И. МАТВИЕНКО 

(Полоцкий государственный университет) 
 

Анализируются современные тенденции и особенности развития маркетинговых коммуникаций 
в профессиональном спорте. Особое внимание уделено роли современных информационных технологий 
в системе маркетинга, в т.ч. и в индустрии профессионального спорта. Рассмотрено развитие марке-
тинга профессионального спорта в Республике Беларусь на современном этапе. Проанализирована мар-
кетинговая деятельность профессиональных спортивных клубов, отмечено нерациональное использова-
ние средств, выделенных на проведение маркетинговой политики, что обусловлено дополнительными 
затратами. Выделен ряд эффективно решаемых задач с помощью интернет-маркетинга в профессио-
нальных спортивных клубах, а также особенности их продвижения. Высказано предложение об акту-
альности проработки парадигмы маркетинга профессиональных спортивных организаций на основе 
современных интернет-технологий в качестве модели спортивного маркетинга для оптимального 
функционирования и продвижения спортивных продуктов. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, маркетинговые коммуникации, интернет-
технологии. 

 
Эволюция рыночных отношений на сегодняшний день в условиях интернационализации требует 

разработки и использования современных маркетинговых технологий в сфере услуг, что в свою очередь 
фундаментальным образом расширит идеологию менеджмента социально-экономических структур. 
Важное значение отведено основополагающим концепциям в отраслях народного хозяйства, а именно 
в сфере услуг, где использование маркетинговых, в синтезе с передовыми информационными, техноло-
гий способствует достижению максимальных показателей в коммерческой деятельности. 

Прикладные и фундаментальные исследования в сфере маркетинга отражены во множестве науч-
ных изданий и публикаций как зарубежных, так и отечественных ученых. Но вопросы маркетинга в сфе-
ре услуг, особенно в отечественной науке, остаются чрезмерно актуальными. 

Теоретический и практический опыт исследований маркетинга – результат многолетней эволю-
ции. Известный шотландский экономист, один из основоположников современной экономической тео-
рии Адам Смит еще во второй половине XVIII в. в своем труде «Исследование о природе и причинах 
богатства народов» писал о том, что потребление является единственной целью всякого производства 
и интересы производителя заслуживают внимания лишь постольку, поскольку они могут служить инте-
ресам потребителя [7, с. 460]. 

Маркетинг как научная категория получил свое развитие на рубеже ХIХ–ХХ вв. в США, с начала 
второй половины XX в. рассматривался в роли главной функции управления. Первый, кто акцентировал 
внимание на том, что маркетинг должен являться основной функцией организации, был Сайрус Маккор-
мик, непосредственно разработавший следующие направления современного маркетинга: изучение 
и анализ рынка, принципы ценовой политики и сервисного обслуживания [9]. 

Главное влияние на развитие фундаментальных основ маркетинга оказал научно-технический про-
гресс, который сделал возможным огромное разнообразие товаров, быстрые темпы прироста их восста-
новления, оперативное управление отраслями мирового хозяйства и непосредственно маркетингом. 

Понятие «маркетинг» рассмотрено основоположниками данной сферы исследований в обширном 
спектре взглядов. Выделим основные формулировки, отражающие маркетинг как экономическую категорию. 

Одним из первых, кто дал официальное определение концепции маркетинга, был президент фирмы 
«Дженерал электрик» Джон Маккиттерик. По его мнению, концепция маркетинга – это философия ведения 
бизнеса в условиях рыночных отношений, т.е. ориентированная на потребителя и прибыль [18, с. 77]. 

Английский ученый Л. Роджер подчеркивает необходимость отличать маркетинг как определен-
ную концепцию от маркетинга как комплекса разнообразных видов деятельности, осуществляемых спе-
циалистами, и маркетинг как образ мышления от маркетинга как образа действия [22, с. 45]. 

Профессор Лондонского университета, академик Королевской академии Великобритании Алан 
Хоскинг рассматривает маркетинг как создание того, что мы можем продать, а не сбыт того, что мы мо-
жем изготовить [11, с. 97]. 

По мнению докторов экономических наук, заслуженных профессоров бизнеса, маркетинга и меж-
дународного бизнеса университета Хофстра, Джоэля Эванса и Барри Бермана, маркетинг – это предви-
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дение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации людей, территории и идеи 
посредством обмена [12, с. 4]. 

Профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента Дж.Л. Келлогга при Севе-
ро-Западном университете Филип Котлер и профессор, заведующий кафедрой маркетинга в бизнес-
школе Кенан-Флеглер при университете Северной Каролины Гари Армстронг определяют маркетинг как 
социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица и группы лиц удовлетво-
ряют свои нужды и потребности благодаря созданию товаров и потребительских ценностей и обмена 
ими [3, с. 31]. 

Профессор Школы делового управления им. Амоса Така, колледжа Дартмут Фредерик Уэбстер-
младший описывает маркетинг как знание клиентов и их проблем, поиск новых решений этих проблем 
и доведение информации до точно выявленного целевого сегмента [10, с. 14]. 

Один из ведущих маркетологов Европы, доктор экономики, профессор Высшей школы бизнеса 
в Париже Ж. Ландреви, профессор Высшей школы бизнеса в Париже, ассоциированный профессор На-
ционального Совета наук и искусств Ж. Леви и профессор маркетинга Высшей школы бизнеса в Париже 
Д. Линдон рассматривают маркетинг как совокупность методов и средств, которыми располагает органи-
зация для продвижения среди целей аудитории моделей поведения, способствующего достижению ее 
собственных целей [4, с. 15]. 

На сегодняшний день получили глобальное применение современные информационные техноло-
гии, научные исследования которых всегда носят актуальный характер в перспективно зарождающихся 
направлениях науки, например, интернет-маркетинге и ресурсах его моделирования. 

Именно развитие сетевого взаимодействия будет наиболее радикально преобразовывать теорию 
маркетинговых отношений. «Обществом сетей» назвал экономику будущего П. Друкер [16]. 

Механизмы и возможности интернет-ресурсов применимы к многим элементам маркетинговой 
системы: товарной политике, реализации товаров и маркетинговым коммуникациям. Специфика Интер-
нета как маркетингового инструмента открыла новые перспективы для продвижения продуктов с целью 
увеличения потенциальной целевой аудитории, что позволило проводить общение с ней напрямую. Под 
продвижением можно понимать весь спектр механизмов, который направлен на увеличение числа по-
тенциально контактной аудитории и в итоге количества конечных потребителей. 

Уменьшение затрат на маркетинг направлено на получение привлекательной ценовой стоимости 
продукта для потребителей, в связи с этим при приросте числа потенциальных потребителей прибыль 
имеет высокую динамику роста. Такого эффекта можно достичь с помощью интернет-маркетинга, на-
правленного на целевое предложение сегментированной группы потребителей. Технология продвижения 
продуктов в данном случае производится на основе демонстрации потенциальным потребителям инфор-
мации в удобном виде и формате. Правильно проведенная сегментация, соответствующая скорость 
и форма подачи информации, а также качество контакта с потенциальными потребителями будут непо-
средственно способствовать положительной динамике возврата вложений. 

На сегодня в мировом профессиональном спорте важная роль отведена динамично развивающе-
муся спортивному маркетингу. Общепринят тот факт, что маркетинговые технологии полностью конст-
руктивны в индустрии профессионального спорта. 

Область спортивного маркетинга охватывает такой спектр вопросов, как регулирование отноше-
ний профессиональных спортивных организаций с государственными структурами и потенциальными 
спонсорами, работа со СМИ, анализ перспектив продвижения некоторых видов профессионального 
спорта, и маркетинговых коммуникаций спортивных событий и продуктов, и др.  

Роджер Энрико, президент компании Pepsi-Cola, отметил: «В маркетинге целью является не бес-
платный показ на телевидении, а рост продаж». Эта мысль получила продолжение в высказывании 
Майкла Пейна, директора по маркетингу Международного олимпийского комитета (МОК): «… дни бла-
готворительности миновали. Руководители предприятий все чаще должны обосновывать расходы на 
маркетинг перед своими акционерами; теперь недостаточно просто заявить о том, что оказание поддерж-
ки на Олимпийских играх служит на пользу компании – необходимо доказать это реальными фактами» 
[8]. Марсель Хуссам рассматривает маркетинговую деятельность в олимпийском спорте с позиций сис-
темного подхода, определяет характер взаимосвязей между различными структурными звеньями систе-
мы маркетинга [5, с. 332]. 

Спортивный маркетинг в Республике Беларусь относится к одному из перспективно зарождающихся 
и активно функционирующих направлений. Важно акцентировать внимание на том аспекте, что профильных 
научных исследований и трудов, целиком направленных на изучение маркетинговых составляющих регули-
рования и совершенствования отрасли профессионального спорта в Республике Беларусь как специфической 
индустрии рыночных отношений и ее институциональных основ фактически нет. 
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Научная школа маркетологов Республики Беларусь в данной индустрии менеджмента находится 
в стадии становления. В статье «Роль маркетинга в развитии спортивной индустрии» А.Ю. Белых 
и М.Е. Карпицкая [1] рассмотрели аспекты финансирования профессионального спорта в Республике 
Беларусь и предложили мероприятия по совершенствованию маркетинга путем активизации организаций 
при проведении рекламных мероприятий, а точнее предложили усилить роль спонсорской помощи при 
проведении спортивных мероприятий. 

В профессиональном спорте маркетинг содержит ряд таких функций, как формирование позитив-
ного имиджа профессионального спортивного клуба, рекламирование профессионального спортивного 
клуба, прирост числа потенциальных потребителей. 

Финансовые возможности профессионального спорта носят характер стабильного роста, за чем 
стоят в первую очередь потребители (болельщики). Оценить их участие можно с различных аспектов: 
просмотр телерадиовещания и СМИ, приобретение билетов и сезонных абонементов, а также сувенир-
ной и клубной атрибутики, которая связана с профессиональным спортом. 

Отметим, что маркетинг в профессиональном спорте нацелен не только на потенциальных потре-
бителей (болельщиков), однако именно на них опирается вся рентабельность профессионального спорта. 
Целевыми сегментами маркетинга наряду с потребителями являются также спонсоры (индивидуальные и 
институциональные). 

Спонсоры заинтересованы в продвижении профессионального спортивного клуба и конкретных его 
спортсменов. Организации и индивидуальные инвесторы имеют возможность использовать потенциал про-
фессионального спортивного клуба для продвижения собственных брэндов. 

Индустрия профессионального спорта в мире – одна из наиболее значительных коммерческих от-
раслей. Самое важное для маркетинга в профессиональном спорте – это увеличение потенциальных по-
требителей (болельщиков) и расширение отраслевого рынка для сохранения ценных спортивных субъек-
тов при развивающейся глобализации, в связи с этим необходим поиск решений для расширения потре-
бительской аудитории и отраслевого рынка в ходе спортивной интеграции. 

Если рассматривать Республику Беларусь, то маркетинг в индустрии профессионального спорта 
находится на начальном этапе развития. Существуют проблемы с переходом Республики Беларусь от 
инвестирования спортивных событий за счет государственных средств к самостоятельному привлечению 
инвестиций из коммерческих структур. Здесь имеет место большая проблема в нахождении спонсорской 
поддержки для профессиональной спортивной организации, из за недостаточного финансирования 
в стране четверть профессиональных спортивных организаций убыточные. Организациям и корпорациям 
рентабельно инвестировать в профессиональный спорт, т.к. они значительно экономят на спонсорских 
суммах в сравнении с расходами на рекламу и нередко дают более ощутимый результат. Но посещае-
мость спортивных событий в Республике Беларусь очень мала, а интерес инвесторов проявляется, если 
большое число потребителей (болельщиков) следит за ними. 

При подробном рассмотрении данной проблемы отметим, что в Республике Беларусь мало рас-
пространены абонементы на домашние матчи профессионального футбольного клуба в сравнении с ве-
дущими спортивными государствами Европы, такими как Англия или Германия, где подавляющее 
большинство билетов реализуются до начала спортивных событий. Некоторые достижения есть у про-
фессионального футбольного клуба БАТЭ (Борисов). Менеджеры вместо движения фанатов организова-
ли клуб болельщиков (потребителей), чтобы на игры профессионального спортивного клуба могли хо-
дить семьями. Таким образом, очевиден прирост коммерческих контрактов, что можно рассматривать 
как новшество для стран Евразийского экономического союза. 

Совокупный спрос потребителей (болельщиков) спортивного события прямо пропорционален ры-
ночной стоимости большинства продуктов отрасли профессионального спорта, таких как теле-, радио 
и коммерческие права, а также спортивные бренды. Для иллюстрации полной картины развития профес-
сионального спорта в Республике Беларусь и перспектив эволюции спортивного маркетинга рассмотрим 
посещаемость спортивных мероприятий, например, профессиональных футбольных клубов высшей лиги 
Республики Беларусь, построим диаграмму, где показано процентное соотношение средней посещаемо-
сти потребителей (болельщиков) домашних матчей профессиональных спортивных клубов к максималь-
но возможной заполняемости их стадионов (рис.). 

Как видно из диаграммы, лучшее показатели по заполняемости своих арен имеют профессиональ-
ные футбольные клубы БАТЭ, «Гомель» и «Слуцк». Высокий показатель футбольного клуба «Слуцк» 
характеризуется небольшой вместительностью домашнего стадиона и высокой заинтересованностью 
среди потребителей (болельщиков) в связи с дебютом в высшей лиге. Остальные профессиональные 
футбольные клубы значительно уступают, заполняя свои арены только на треть или четверть, а некото-
рые и того меньше. 
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Соотношение средней посещаемости потребителей (болельщиков) домашних матчей 
профессиональных спортивных клубов к максимально возможной заполняемости их стадионов в 2014 г., % 

 

Источник: собственная разработка на основе анализа данных [2]. 
 
Возможными путями решения данной проблемы может стать пропаганда посещений спортивных 

мероприятий профессиональных спортивных клубов с использованием новых маркетинговых инстру-
ментов и рекламных программ продвижения спортивных продуктов, а также превращение этих посеще-
ний в модное занятие, более престижное, чем другие развлечения. Примером могут послужить европей-
ские чемпионаты, где потребители (болельщики) небольших городов могут заполнить свои стадионы на 
десятки тысяч во время игр своего профессионального спортивного клуба. 

Целевого финансирования расходов на маркетинг в бюджете не предусмотрено, в связи с этим 
спортивные организации сами решают, сколько средств направить на рекламу. Многие профессиональ-
ные спортивные клубы в Республике Беларусь не имеют в штате маркетологов, их обязанности выпол-
няют менеджеры. Проанализируем маркетинговую деятельность профессиональных футбольных клубов 
высшей лиги Республики Беларусь (табл.). 

 
Маркетинговая деятельность профессиональных футбольных клубов 

высшей лиги Республики Беларусь 
 

Клуб 

Наличие 
специалиста 
по марке-
тингу 

Кто 
отвечает 

за маркетинг 

Мероприятия на стадионе и рабо-
та по привлечению болельщиков 

Брендинговая  
продукция 

Перспектива 

1 2 3 4 5 6 

Минск Нет 
Генеральный 
директор 

Авиавыступления не на посто-
янной основе, активная помощь 
людям с ограниченными спо-
собностями 

Шарфы, майки с эмб-
лемой, мороженое с 
логотипом 

Поиск хороше-
го специалиста 
по маркетингу 

Нафтан Да 
Ведущий 
специалист 

Отсутствуют 
На стадионе палатка 
с атрибутикой клуба 

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий 

Неман Нет 

Начальник 
отдела об-
щественных 
связей 

Мероприятия в перерывах, 
сотрудничество с FM-радио, 
прямые включения, онлайн-
видеотрансляции 

Отсутствует 
Множество не 
реализованных 
задумок 

Торпе-
до-
БелАЗ 

Нет 
Пресс-
атташе 

Пенальти второму вратарю от 
болельщиков, 7 лет является 
спонсором городского школь-
ного турнира КВН 

Сотрудничество с пред-
принимателями, изго-
товка изделий и про-
дажа на каждой игре. 

Проведение 
маркетинговых 
мероприятий 

Шахтер Да 
Заместитель 
директора 

Акция «В школу с «Шахте-
ром», среди обладателей сезон-
ных абонементов, количество 
запланированных PR-меропри-
ятий постоянно увеличивается 

На стадионе палатка с 
различной сувенирной 
продукцией, распро-
странение ее через 
универмаг и магазины 

Направлена на 
4 целевые ауди-
тории: зрители, 
клуб, спонсоры 
и СМИ 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

БАТЭ Да 
Начальник 
департамен-
та развития 

На стадионе ростовые фигуры 
игроков, три достаточно крупных 
компании реализуют продукцию 

Чипсы под брендом, 
совместный проект с 
«Coca-Cola», сотрудни-
чество с предприятиями 
региона 

Связана с но-
вым стадионом 

Белшина Да 
Начальник 
отдела 

Отсутствуют Отсутствует 
Продажа атри-
бутики через 
интернет-сайт 

Брест Нет 

Специалист 
по работе с 
болельщи-
ками 

На стадионе находится кафе, 
проводятся благотворительные 
акции 

Отсутствует 
Проведение 
маркетинговых 
мероприятий 

Гомель Нет 
Генеральный 
директор 

Белорусскоязычный диктор, 
выступление фристайлеров, 
реклама на мониторах во всех 
гипермаркетах города, на ста-
дионе 5–6 точек продажи об-
щепита 

Продажей атрибутики 
занимаются ИП, за-
пущен троллейбус с 
логотипом клуба. 

Расширение 
ассортимента 
продукции, 
открытие музея 
клуба 

Динамо Да Специалист 

Конкурсы в перерыве, спонсор 
компания «Лейсан Компью-
терс», перед началом матчей 
функционирует фанзона со 
спортивными аттракционами 

На стадионе фирмен-
ный магазин с боль-
шим ассортиментом 
продукции клуба 

Увеличение 
имиджевой 
рекламы 

 
Источник: собственная разработка на основе данных [19, 20]. 
 
Анализ маркетинговой деятельности профессиональных футбольных клубов высшей лиги Респуб-

лики Беларусь показывает, что вкладываемые в данный вид деятельности средства используются неэф-
фективно и спортивные организации вследствие этого несут дополнительные затраты. 

При поиске менеджерами эффективных инструментов маркетинга в индустрии профессионально-
го спорта на современном этапе необходим креативный подход. Руководство профессиональных спор-
тивных клубов должно обладать навыками конструктивно производить из спортивного мероприятия ка-
чественный продукт, верно позиционируя и продвигая его на рынке для реализации коммерческих прав 
и привлечения потенциальных потребителей (болельщиков). Для менеджеров различных профессио-
нальных спортивных клубов является приоритетным навык стратегического привлечения капиталовло-
жений с использованием коммуникационных технологий. 

За рубежом, особенно на Западе, спонсорские программы всегда носят характер продуманных рек-
ламных стратегий, которые интегрированы в основу маркетинговой политики спонсора, но в Республике 
Беларусь инвестиционная политика профессиональных спортивных организаций направлена в большей 
степени на меценатство. 

В рыночных условиях профессиональный спорт становится коммерческой отраслью, перестает 
пользоваться бюджетным меценатством и помощью государства в продвижении на международной аре-
не. Профессиональная спортивная организация превращается в субъект рыночных отношений и начинает 
свое существование в конкурентной среде. Реформирование конкурентной среды способствует появле-
нию креативных, неценовых возможностей и принципов позиционирования профессиональных спортив-
ных клубов, таких как интернет-маркетинг, формирование которого нацелено на конкретную потреби-
тельскую аудиторию. 

Можно выделить следующее эффективно решаемые задачи с помощью интернет-маркетинга 
в профессиональных спортивных клубах: 

− создание и повышение имиджа спортсменов, команды и менеджеров профессионального 
спортивного клуба; 

− повышение возможностей поиска инвестиций на основе формирования информационной 
среды системы деловой коммуникации профессионального спортивного клуба; 

− формирование и регулирование гибкой системы потенциальных потребителей (болельщиков) 
целевой аудитории. 

На основе отмеченных эффективно решаемых задач можно обозначить главные преимущества 
продвижения профессиональных спортивных клубов с помощью возможностей интернет-маркетинга:  

− стоимость (интернет-реклама, создание и поддержка специализированного сайта, проведение 
рекламных компаний не требуют больших ресурсов); 
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− экономия средств на исследовании рынка потребителей (аудитория в интернете многообразна 
и масштабна, что решает главную проблему менее популярных профессиональных спортивных клубов, 
которые имеют ограничения из за географического расположения и соответственно демографической 
численности). 

Инструменты интернет-маркетинга рассматривались и обсуждались в работе М. Дункана 
и Р. Кэмпбелла [17], которые выделили категории и функции интернет-маркетинга в индустрии профес-
сионального спорта. Пять ключевых категорий спортивных интернет-ресурсов определили Р. Кэски 
и Л. Делпи [14]. Изучили присутствие профессиональных футбольных клубов в интернете и разработали 
схему эффективности данного присутствия Дж. Бич, С. Чедвик и А. Тапп [13]. Исследование Р. Смита, 
А. Пента и Б. Питтс [23] показывает возможности использования интернет-ресурсов для размещения 
информации по разнообразным аспектам индустрии профессионального спорта. В работе Л. Делпи 
и Х. Бозетти [15] освещены такие инструменты, как электронная продажа билетов, регистрация потреби-
телей спортивных событий, продажа спортивных товаров, реализация спонсорских продуктов, исследо-
вания рынка, формирование имиджа профессиональных спортсменов. 

Современная концепция маркетинга в профессиональном спорте направлена на нововведение качест-
венных и свободно интегрированных технологий в коммуникационные процессы между основными функ-
ционерами данной отрасли. Как известно, профессиональный спорт относятся к социально-экономической 
сфере, где основная задача заключается в воспроизводстве национального человеческого капитала. 

B отличие от Республики Беларусь и стран ЕАЭС на Западе уже давно с успехом функционирует 
и развивается рынок спортивного маркетинга. Распределение спонсорских выплат в странах Западной 
Европы зависит в первую очередь от популярности профессионального вида спорта: чем он популярнее, 
тем большую потребительскую аудиторию собирают спортивные события и тем более пристальное вни-
мание уделяется со стороны инвесторов. 

Согласно исследованиям западных маркетологов, наибольшее количество денежных средств вклады-
вается в футбол, который является самым популярным видом профессионального спорта. На втором месте по 
этому показателю – ассоциирование названия спортивных сооружений с брендом. Примерами тому служат 
Emirates в Лондоне, Allianz Arena в Мюнхене, Volkswagen Arena в Вольфсбурге, Nordbank Arena в Гамбурге. 
На третьем месте располагается «Формула-1», на четвертом – американский футбол [6]. 

Характерная особенность маркетинга в индустрии профессионального спорта состоит в том, что 
профессиональные спортивные организации (клубы) в определенной степени зависят от реализуемого 
ими продукта (зрелища), поэтому основополагающая роль в функционировании профессиональных 
спортивных организаций (клубов) отведена не потребителям (болельщикам), а профессиональным атле-
там и командам, чье воздействие на маркетинг является более определяющим. 

С точки зрения И. Рейна, Ф. Котлера и Б. Шилдса [21], профессиональные спортсмены, менедже-
ры, тренеры, программы спортивного развития, профессиональные лиги, спортивные товары, спортив-
ные мероприятия, спортивные телепрограммы и профессиональные спортивные команды могут стать 
спортивным брендом. Он является стратегическим активом и единственным компонентом имущества, 
которое может оставаться неизменным на протяжении нескольких лет, поддерживая свою реальную 
стоимость. Спортивный бренд также является одним из нематериальных активов. Сильный бренд – это 
как магнит для привлечения спонсоров и продвижения их брендов, который помогает проникнуть в но-
вые сферы деятельности. 

Масштаб маркетинговой деятельности в индустрии профессионального спорта Республики Бела-
русь достаточно велик, однако, если рассматривать сегментационно, с позиций качества продвижения, 
оценки системного применения, уровня реализации отдельных спортивных продуктов, достижения по-
ставленных целей и направленности преобразований, то здесь не просматривается общей картины со 
странами, где высоко развит спортивный рынок. Вектор развития маркетинга в сфере профессионально-
го спорта имеет значительные различия от общепринятых, что можно объяснить спецификой рассматри-
ваемой отрасли. 

На сегодня все составляющие элементы рынка профессионального спорта уже сформированы, но, 
к сожалению, связи между ними гораздо слабо выражены или отсутствуют совсем. Для решения таких 
коммерческо-маркетинговых задач служат современные коммуникационные процессы, при их низком 
уровне развития между основными функционерами индустрии профессионального спорта возникают 
серьезные проблемы в продвижении профессиональных спортивных клубов. 

Особенности продвижения профессиональных спортивных клубов: 
− многообразие объектов продвижения (профессиональные спортивные клубы и организации, 

спортсмены, события (соревнования, а также может иметь место продвижение всех объектов одновременно); 
− объекты продвижения связаны друг с другом (имидж профессионального спортсмена работа-

ет на имидж клуба, а имидж клуба – на престиж спортивного события); 
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− точечная направленность воздействия на аудиторию потребителей (целевая аудитория про-
фессионального спорта довольно обширна, но потребителей (болельщиков) того или иного вида профес-
сионального спорта может быть не так много). 

Профессиональные спортивные клубы, как и иные организации (предприятия), вовлечены в про-
цессы коммуникации. Внимание спонсоров, поддержка со стороны потребительской аудитории и потен-
циальных инвесторов обеспечиваются в основном за счет продвижения профессиональных спортивных 
клубов с помощью инструментов и концепций интернет-маркетинга. 

Для повышения эффективности применения коммуникационных технологий в условиях рыночной 
экономики видится наиболее актуальной проработка парадигмы маркетинга профессиональных спортив-
ных организаций на основе современных интернет-технологий, разработка и определение научно обос-
нованной модели спортивного маркетинга для оптимального функционирования и продвижения спор-
тивных продуктов. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо подчеркнуть наиболее важную маркетинговую 
задачу профессиональных спортивных клубов Республики Беларусь, решение которой носит первооче-
редной характер и заключается в разработке концепции продвижения профессиональных спортивных 
клубов с использованием современных компьютерных технологий. 
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EVOLUTION OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE INDUSTRY  

OF PROFESSIONAL SPORTS 
 

A. MATVIENKO 
 

The article analyzes modern trends and peculiarities of marketing communications in professional sports. 
Special attention is paid to the role of modern information technologies in the marketing system, including in the 
industry of professional sports. Reviewed the development of the marketing of professional sports in the Republic 
of Belarus at the present stage. Analyzed marketing activities of professional sports clubs, marked by irrational 
use of funds allocated for the marketing policy, due to additional costs. 

Allocated a number of tasks effectively by using Internet marketing in the professional sports clubs and 
peculiarities of their promotion. Given the proposal to study the relevance of the paradigm of marketing 
professional sports organizations on the basis of modern Internet technologies, as a model of sports marketing 
for optimal functioning and promotion of sports products. 

Keywords: professional sport, marketing communications, Internet technology. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЕТЬ: 
РАСШИРЕНИЕ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
А.В. РУБЛЕВСКИЙ 

(Полоцкий государственный университет)  
 

Рассматривается социальный капитал как социально-экономическая сеть. Логическим методом до-
казана тождественность категорий «капитал» и «социальный капитал». Определена единица измерения 
социально-экономической сети (1 link) и разработана формула расчета количества связей между акторами 
сети. Представлена функционирующая гипотетико-дедуктивная модель социально-экономической сети 
и схема ее элементов, формирующих институциональную среду. В научный оборот водятся новые термины, 
характеризующие категорию «социальный капитал»: акторский и гражданский институты социального 
капитала, статус института социального капитала. Определены перспективы исследования социального 
капитала как социально-экономической сети в рамках институциональной экономики. 

Ключевые слова: социальный капитал, социально-экономическая сеть, капитал, единица измере-
ния социально-экономической сети, гипотетико-дедуктивная модель, схема социально-экономической 
сети, элементы социально-экономической сети, институциональная среда, акторский институт соци-
ального капитала, гражданский институт социального капитала, статус института социального ка-
питала, институциональная экономика. 

 
Состояние современных экономических систем характеризуется все более усложняющейся и разви-

вающейся структурой и набором различных элементов как материального, так и нематериального свойства. 
В этих условиях осуществлять исследования в рамках стандартного предмета экономики, представленного 
неоклассиками, по нашему мнению, не представляется возможным. Поэтому необходимым условием рас-
смотрения более глубоких основ социального капитала является наличие расширенного подхода не только 
к стандартному неоклассическому представлению о предмете, но и осуществление взаимопроникновения 
неоклассической и институциональной областей исследования. В данном случае мы говорим о привлечении 
понятия «капитал» к исследованиям в рамках институциональной экономики. В целях реалистичной оценки 
процессов трансформации рыночных институтов в Республике Беларусь представляется необходимым рас-
ширить предмет институциональных исследований для более полной характеристики и понимания экономи-
ческих явлений посредством категории «социальный капитал». Теоретико-методологическая база современ-
ной институциональной экономики требует построения новых практических экономико-математических мо-
делей измерения рыночного потенциала и способов взаимодействия рыночных агентов. Поэтому оставлять 
в тени социально-экономические аспекты экономики, которые скрывает такая категория, как «социальный 
капитал», было бы неразумно и контрпродуктивно.  

Согласно специализированной литературе, социальный капитал объединяет две науки – экономи-
ку и социологию. Экономисты и социологи, ведущие исследования в рамках существующих предметных 
областей собственных наук, сталкиваются со сложностями, связанными с оперированием категориями 
и моделями из рамок смежной науки, в тех случаях, когда пересекают предметные границы собственных 
исследований. В результате возникает неоднозначная ситуация: социологи обнаруживают в понятии со-
циального капитала свое предметное содержание и определяют соответствующие исследовательские 
задачи, а экономисты свои. Происходит разнонаправленное движение основного вектора исследований 
социального капитала, при этом межпредметные связи понятия не определены и не представлены, что 
усложняет задачу применения специфических методов исследований и трактовки полученных результа-
тов по одним и тем же объектам исследования. Для устранения подобной путаницы следует реализовать 
ряд предметно-методологических задач. 

Во-первых, как нам представляется, следует четко разграничить экономическую и социологиче-
скую трактовки социального капитала: например, когда связь между акторами1 устанавливается не для 
разговоров о погоде, воспитании детей, проведении досуга и т.д., а для осуществления хозяйственной 
деятельности (кооперации для постройки дома, оплаты счетов, замены лампочки в подъезде и т.д.) и под-
разумевает под собой экономическую выгоду, пользу и эффект, то мы говорим об экономическом значе-
нии социального капитала. Во-вторых, экономический аспект социального капитала, кроме прочего, под 
связями всегда подразумевает возникающую или способную возникнуть в будущем стоимость от взаи-
модействия акторов. В-третьих, необходимо расширить предметную границу институциональной эконо-
мики за счет привлечения в ее рамки неоклассического понятия «капитал» и определить его роль, содер-
жание и значение для институциональных исследований. Реализуя задачу расширения предмета инсти-

                                                 
1 «Актор – непосредственный участник экономической деятельности, субъект хозяйствования» [4]. Актором может выступать как 
отдельный индивид, социальная группа, организация, так и государство в целом [5, с. 93]. 
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туционального исследования, кроме правил поведения и норм рыночных взаимодействий, рассматривае-
мых в институциональной экономике, мы предлагаем ввести в научный оборот понимание социального 
капитала как некоей социально-экономической сети. Сеть в данном случае будет играть роль инфра-
структурной основы, устанавливающей связи между отдельными институциональными акторами.  

Впервые определение «социальный капитал» в качестве социальных связей и ресурса для получе-
ния выгоды, ввел в 1993 г. Пьер Бурдье в статье «Формы капитала» [1, с. 152]. По утверждению 
М.М. Хайкина и А.Б. Крутика, социальный капитал включает в себя социальные сети и социальные нор-
мы – эти элементы способствуют кооперации в целях объединения усилий для получения взаимной вы-
годы [2, с. 85]. Нормы регулируют правила поведения акторов в рыночных условиях, а социальные сети 
транслируют информацию, чем снижают информационные издержки [3, с. 32]. Основным составляющим 
социального капитала Ф. Фукуяма определяет доверие [1, с. 155], на основе которого, как полагают 
А. Портес и Р. Патнэм, возникает взаимодействие между элементами системы, функционирующей как 
сеть. С позиции системного анализа все эти и другие составляющие социального капитала можно назвать 
простыми элементами, обеспечивающими его функционирование. 

Основываясь на результатах научной дискуссии ряда международных и республиканских научно-
практических конференций2, большинство участников уделяют пристальное внимание наличию возможной 
связи понятия капитала3, используемого в рамках описания материального производства, и социального капи-
тала, применяемого для характеристики функционирующих в хозяйственной системе норм и правил. В этой 
связи возникает ряд вопросов, на которые в научной литературе пока не дано ясных ответов. Например, что 
такое социальный капитал? Как следует трактовать прибавочную стоимость социального капитала? Как осу-
ществляется процесс самовозрастания стоимости социального капитала? Нет и понимания того, что вложен-
ный или инвестированный капитал не всегда дает прибавочную стоимость.  

В соответствии с классическими и неоклассическими представлениями, капитал рассматривается в ка-
честве капиталовложения или материального фонда, причем последний имеет четко определенную структуру, 
виды и размеры по стоимости. Особая роль капитала как самовозрастающей стоимости реализуется в соот-
ветствии с представлениями марксистов в виде прибавочной стоимости, а неоклассики объясняют этот фено-
мен процессом возрастания добавочной стоимости в виде прибыли и заработной платы. В соответствии с пра-
вилами логики позволим себе построить следующую гипотетико-дедуктивную модель социального капитала 
как социально-экономической сети для нужд институциональной экономики. Социальный капитал как соци-
ально-экономическая сеть представляется в данном случае активом или ресурсом, используемым некоторыми 
институциональными агентами для получения выгоды или эффекта, т.е. по аналогии с материальным капита-
лом социальный капитал может рассматриваться в качестве капиталовложения.  

В основе материального капитала лежит труд как единица производящей силы, создающая приба-
вочную стоимость при помощи орудий труда. Свою функциональность труд проявляет через производ-
ственные операции. По аналогии с материальным капиталом основой социального капитала является 
связь как основной элемент и структурообразующая единица социально-экономической сети. Последняя 
действует при помощи таких инструментов, как норма и трансакция, через которую социальный капитал 
осуществляет свое функционирование. При осуществлении трансакций между акторами институцио-
нальной системы возникает их накопление в связях в виде соответствующих норм, которые в свою оче-
редь регулируют трансакции, а также формируют новые трансакции, способствующие возникновению 
новых норм. Социально-экономическая сеть расширяется и возрастает посредством трансакций и воз-
никновения новых норм, вливающихся в институциональную среду, а наиболее устойчивые нормы нака-
пливаются и образуют институты социального капитала. Итак, основным результатом функционирова-
ния социального капитала являются новые нормы и институты социального капитала, которые и опреде-
ляют выгоду и соответствующие эффекты при их внедрении (рис. 1).  

Рассмотрим практическую сторону применения социального капитала как действующей социаль-
но-экономической сети. Если материальный капитал измеряется в стоимостных показателях (денежных 
единицах), то, по аналогии, социальный капитал как социально-экономическую сеть, по нашему мнению, 
можно измерять в единицах измерения, если за одну единицу взять одну связь между двумя акторами, 
которые ее образуют: 

actorslink 21 = .                                                                    (1) 

Источник: собственная разработка.  

                                                 
2 Социально-экономические механизмы управления в условиях кризиса : Междунар. науч.-практ. конф., 16–17 мая 2016 г., ОУП ВО 
«Акад. тр. и социал. отношений», Москва, Россия; Экономика и управление XXI века : XI Междунар. науч. конф. студентов, маги-
странтов, аспирантов НИРС ФЭУ-2016, 7–8 апр. 2016 г., УО «Гродн. гос. ун-т им. Янки Купалы», Беларусь; и др. 
3 «Капитал (фр. англ. – capital, лат. – capitalis – главный) определяется в экономической литературе как богатство, используемое для 
его собственного увеличения, самовозрастающая стоимость. Его материальным содержанием традиционно признавалось матери-
альное имущество, ценные бумаги, денежные средства» [6, с. 46–52]. По утверждению Д.В. Афанасьева, основное понятие капита-
ла формируется как понимание инвестиции ресурсов в производство прибавочной стоимости, которая может быть использована 
для создания дальнейшей прибыли [7, с. 11–22]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

 
                                                             Институты социального капитала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Схема единицы связи гипотетико-дедуктивной модели социального капитала 
как социально-экономической сети для институциональной экономики 

 

Источник: собственная разработка. 
 
Представленная схема гипотетико-дедуктивной модели социального капитала как социально-эконо-

мической сети включает следующие элементы: актор, связь, норма, трансакция, институт социального 
капитала.  

Таким образом, мы представляем новую единицу измерения для исследования социального капи-
тала как социально-экономической сети – 1 link. Для наглядности представим социально-экономическую 
сеть, состоящую из 4 акторов и 6 связей (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2. – Социально-экономическая сеть из 4 акторов и 6 связей 
 

Источник: собственная разработка. 
 
Представим множество акторов сообщества или организации N. 

{ }1 2 3; ; ;...; nN a a a a=  [8, с. 17]. 

Используя метод экономико-математического моделирования социально-экономической сети, 
представим формулу для расчета количества связей между акторами организации, общества или сообще-
ства следующим образом:  

1 1

1

2

N N

n n

n n

a a

L
= =

  ⋅ −  
  =

∑ ∑
,                                                                                   (2) 

где L – количество связей; 
 an – актор организации или сообщества. 

 

Источник: собственная разработка.  
 
Иначе говоря, количество связей числа акторов равно отношению произведения суммы акторов 

и разности суммы акторов и одного актора к минимальному количеству акторов одной связи.  

а1 а2 

а3 а4 
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Далее, следуя логике построения предложенной гипотетико-дедуктивной модели, следует рас-
смотреть более подробно роль и значение трансакции в системе связей социально-экономической сети. 
Согласно взглядам Джона Коммонса, который ввел понятие трансакции в научный оборот, «трансакция – 
это не обмен товарами, а отчуждение и приобретение индивидами прав собственности и свобод, создан-
ных обществом, что должно стать предметом переговоров между заинтересованными сторонами до того, 
как начнется работа по производству чего-либо, или потребители смогут потреблять, или произойдет 
физический обмен товаров». Заслуживает внимания и определение, которое дает О. Уильямсон: «тран-
сакция имеет место тогда, когда товар или услуга переходит от заключительного пункта одного техноло-
гического процесса к начальному пункту другого, смежного с первым. Завершается одна стадия произ-
водства и начинается другая» [9, с. 11]. Исходя из содержания приведенных определений трансакции 
последняя может быть представлена в трех различных значениях: 

1) как процесс заключения договора (торга) – это трансакция между заинтересованными в ней 
лицами. Суть такого обмена – передача из рук в руки прав собственности на экономические блага (на-
пример, в результате продажи автомобиля);  

2) как процесс управления – из-за «правового превосходства» одной стороны над другой. В этом ас-
пекте развивается теория «принципала-агента»: отношения подчинения – действия, которые можно охаракте-
ризовать как руководство: приказ о найме сотрудника, распоряжение на открытие счета в банке и т.д. 

3) как процесс рационирования, или трансакция нормирования. Как отмечает Юни, трансакции 
рационирования включают в себя взаимную поддержку, кооперацию и коллективное заключение дого-
воров. Адам Смит их рассматривает как внутрифирменные трансакции, на примере булавочной мастер-
ской: один человек вытягивает проволоку, другой выпрямляет, третий нарезает, четвертый затачивает ее 
и т.д. [10, с. 28–29]. 

Теперь можно сформулировать определение трансакции, функционирующей в рамках представ-
ленной выше модели социально-экономической сети, описывающей внутреннее содержание социального 
капитала: трансакции в рамках социально-экономической сети осуществляются под действием норм, 
регулируя, соответственно, поведение акторов, выполняющих трансакции как внутри организаций, так 
и во внешней среде. К таким трансакциям можно отнести: соблюдение условий трудового договора, за-
ключение контрактов, обмен правами собственности на произведенный продукт, а также обмен довери-
ем, заключение пари, кооперативные действия и т.д.  

Взаимообусловленность трансакций и норм приводит нас к институтам социального капитала, ко-
торые концентрируют устойчивые нормы в экономической системе и обеспечивают экономическое 
функционирование институциональной среды [11, с. 40], а также определяют привычные формы и спо-
собы организации определенных сфер хозяйственной жизни [12, с. 9]. В общем подходе институцио-
нальной экономики их высокое качество способствует уменьшению неопределенности рыночных взаи-
модействий и минимизации трансакционных издержек [13, с. 21]. В этой связи предлагается следующее 
определение институтов социального капитала – это устойчивые нормы социально-экономической сети, 
с помощью которых регулируется и структурируется экономическая деятельность между акторами 
в условиях действующей институциональной среды.  

Нормы института социального капитала являются элементом социального капитала и всегда действу-
ют в определенной области экономики. Для определения любого института социального капитала необходи-
мо обозначить область институциональной среды, в которой действуют его нормы [14, с. 35–36]. Эту область 
мы определили как статус института социального капитала. Например, определенные нормы действуют 
в области экономического права, финансов, коммерческой информации. Таким образом, статус института 
социального капитала – это элемент институтов социального капитала, определяющий функционирование 
норм одного института в определенной области институциональной среды (табл. 1). 

 
Таблица 1. – Общие элементы между институтом социального капитала и социальным капиталом 

Элементы 
института социального капитала 

Общий элемент 
двух категорий 

Элемент 
социального капитала 

Статус; норма Норма Норма 

Источник: собственная разработка.  
 
На основании формальных и неформальных норм можно выделить формальные и неформальные 

институты социального капитала. Формальные институты социального капитала – это правовые нормы 
государственного управления в виде законов или нормативно-правовой документации, действующие 
в институциональной среде. Эти институты социального капитала определяют нормы, регулирующие 
поведение акторов, а последние координируют свои действия, основываясь на правовых нормах для дос-
тижения материальных или нематериальных благ. Подобные формальные институты социального капи-
тала можно называть акторскими, т.е. такими, которые регулируют и формируют при помощи законов и 
нормативно-правовой документации формальную сторону институциональной среды [12, с. 13; 13, с. 19].  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Экономика и управление                                          № 13 
 

 59

Неформальные институты социального капитала – это нормы, действующие без правовой регламента-
ции со стороны государственного управления на основании традиций, обычаев, привычек. Их мы определяем 
как гражданские, т.е. те, которые образуются в результате естественного взаимодействия акторов на основа-
нии общепринятых норм, правил поведения и разделяемых между акторами ценностей, заложенных в тради-
циях, обычаях и привычках. За нарушение акторами общепринятых нор могут последовать санкции со сторо-
ны других акторов в виде общественного порицания, игнорирования и т.д. Например, неформальный инсти-
тут социального капитала гражданский институт ссуды (деньги в долг), основываясь на принятых нормах, 
подразумевает возврат всей суммы долга, беспроцентную ссуду и т.д., но с другой стороны невозврат долга 
грозит общественным порицанием или обращением в суд – к формальным нормам [15, с. 59]. 

По нашему мнению, институты социального капитала необходимо выделять словом «акторские» 
(формальные) и «гражданские» (неформальные), чтобы отличать их от остальных институтов дейст-
вующих в обществе и в тоже время подчеркнуть принадлежность института к социальному капиталу. 
Введения этих новых терминов требует методология науки и правило ведения научной дискуссии: иден-
тификации явления, уникального определения термина и последующего оперирования им.  

Нам представляется необходимым структурировать формальные и неформальные институты со-
циального капитала и распределить их по следующим категориям: 

− финансовые институты социального капитала – обеспечивают финансовое функционирова-
ние институтов социального капитала; 

− правовые институты социального капитала – обеспечивают нормативно-правовую, законо-
дательную среду функционирования институтов социального капитала и взаимодействуют с неформаль-
ными нормами поведения акторов; 

− институты государственной и частной собственности социального капитала – формируют 
государственную и частную собственность социального капитала; 

− институты социального капитала государственного и гражданского управления – осущест-
вляют регулирование, формирование и функционирование институтов социального капитала; 

− информационные институты социального капитала – обеспечивают информационное про-
странство и трансляцию норм институтов социального капитала, а также формируют социально-
экономические знания (табл. 2).  

 
Таблица 2. – Институты социального капитала 

ИНСТИТУТЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
Акторские (формальные) Гражданские (неформальные) 

Финансовые 
1. Акторский институт национального и коммерческого банков. 
2. Акторский институт бюджета [16, с. 19]. 
3. Акторский институт субсидий 

1. Гражданский институт финансовых трансакций. 
2. Гражданский институт стартового капитала. 
3. Гражданский институт золото-валютных фондов 

Правовые 
1. Акторский институт защиты трудящихся. 
2. Акторский институт контракта и договора. 
3. Акторский институт социальной защиты. 
4. Акторский институт посредника. 
5. Акторский институт легализации норм. 
6. Акторский институт отмены институциональных норм. 
7. Акторский институт предпринимателя 

1. Гражданский институт трудовой миграции [17, с. 82]. 
2. Гражданский институт локализации актора. 
3. Гражданский институт договора. 
4. Гражданский институт потребителя. 
5. Гражданский институт сообществ 

Государственной и частной собственности 
1. Акторский институт государственной собственности. 
2. Акторский институт приватизации. 
3. Акторский институт национализации 

1. Гражданский институт движимого имущества. 
2. Гражданский институт недвижимости. 
3. Гражданский институт природопользования. 
4. Гражданский институт купли-продажи, обмена и услуг 

Государственного и гражданского управления 
1. Акторский институт транспортного сообщения. 
2. Акторский институт гражданского строительства. 
3. Акторский институт продовольственных товаров. 
4. Акторский институт промышленных товаров. 
5. Акторский институт энергоресурсов. 
6. Акторский институт интеграции. 
7. Акторский институт руководителя. 

1. Гражданский институт домохозяйства 
 

Информационные 
1. Акторский институт информации. 
2. Акторский институт образования 
 
 

1. Гражданский институт норм благосостояния. 
2. Гражданский институт классов [18, с. 38–45]. 
3. Гражданский институт доверия. 
4. Гражданский институт информации [19, с. 37–39]. 
5. Гражданский институт электронной коммуникации. 
6. Гражданский институт уровня жизни 

Источник: собственная разработка.  
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В процессе функционирования социального капитала неформальные институты могут быть фор-
мализованы, т.е. оформлены нормой права, посредством нормативно-правовых документов или способ-
ны возникать как альтернатива формальным институтам. Формальные институты в тоже время могут 
быть созданы искусственно на основании анализа экономической ситуации [20]. В результате таких про-
цессов институты и институциональная среда неизбежно изменяются и обновляются.  

Институциональную среду можно представить как поле действия формальных и неформальных инсти-
тутов социального капитала, которые регулируют нормы взаимодействия акторов, стремящихся получить 
материальную или нематериальную выгоду. Основываясь на системной парадигме институтов Я. Корнаи, 
предлагаем рассмотреть функции институтов социального капитала в институциональной среде:  

− устанавливают связи и формируют социально-экономическую сеть; 
− обеспечивают эволюцию институциональных норм; 
− осуществляют институциональные изменения [21, с. 244–253]; 
− регулируют нормы поведение акторов и рыночных агентов; 
− минимизируют трансакционные издержки; 
− создают условия для снижения различных видов рисков в условиях рынка; 
− участвуют в формировании рациональной институциональной среды в экономике; 
− передают информацию и опыт, обеспечивая наследование институциональных норм, правил 

поведения и ценностей акторов [15, с. 60]; 
− мобилизуют свободный социальный капитал и перераспределяют его по направлениям эко-

номики;  
− способствуют эффективному функционированию экономики;  
− повышают качество социального капитала.  
Таким образом, в представленной концепции гипотетико-дедуктивной модели социального капи-

тала, как социально-экономической сети выделяются следующие структурные компоненты и их меха-
низмы функционирования:  

− с точки зрения методологии, социальный капитал рассматривается как социально-экономи-
ческая сеть; 

− единицей измерения социального капитала является одна связь между двумя акторами;  
− в качестве инструментов исследования выступают норма и трансакция;  
− формальные и неформальные нормы регулируют и формируют трансакции; 
− устойчивые формальные и неформальные нормы образуют формальные или неформальные 

институты социального капитала (акторские и гражданские);  
− институты социального капитала имеют свои статусы в институциональной среде; 
− формальные и неформальные институты социального капитала регулируют и формируют 

нормы, определяющие поведение акторов в экономической деятельности; 
− формальные и неформальные институты социального капитала формируют институциональ-

ную среду. 
В заключение следует отметить необходимость осуществления практической работы по исследо-

ванию социального капитала с помощью экономико-статистических методов. В первую очередь следует 
развивать экономико-математические инструменты, основываясь на полученных количественных харак-
теристиках социального капитала, как социально-экономической сети, а также провести анализ ее уча-
стия в национальных экономических показателях. Во-вторых, социальный капитал как социально-
экономическая сеть требует исследования качественных характеристик, которые влияют на показатели 
уровня экономического развития общества. В-третьих, необходимо изучить не только влияние социаль-
ного капитала на экономику, но и управление им посредством трансформации действующей институ-
циональной среды с целью повышения благосостояния граждан Республики Беларусь. 
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SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL-ECONOMIC NETWORK: 

EXPANSION SUBJECT OF STUDY OF INSTITUTIONAL ECONOMI CS 
 

A. RUBLEUSKI 
 
The article considers the social capital as a social-economic network. The identity both of categories 

«capital» and «social capital» is proofed by logical method. The author discovered the unit measuring social-
economic network (1 link) and elaborated the formula to calculate the number links between actors its network. 
The scheme functioning hypothetical-deductive model of social-economic network and its elements, which form 
the institutional environment, is elaborated and demonstrated. New terms characterizing category of «social 
capital» propose to use into scientific discourses: actor social capital institute and civil social capital institute, 
status institute social capital. The perspectives research of social capital as a social-economic network in the 
framework institutional economics is presented. 

Keywords: social capital, social-economic network, capital, unit measuring social-economic network, 1 
link, hypothetical-deductive model, scheme social-economic network, elements social-economic network,  insti-
tutional environment, actor social capital institute, civil social capital institute, status institute social capital, 
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СЦЕНАРИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УСЛУГ ПРОМЫШЛЕННОГО ХАРАКТЕРА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Ю.В. МЕЛЕШКО 

(Белорусский национальный технический университет,  Минск) 
 

Рассмотрена проблематика генезиса услуг промышленного характера в Республике Беларусь. 
Раскрыта роль услуг промышленного характера в модернизации белорусского индустриального ком-
плекса. Выявлены основные факторы, влияющие на развитие услуг промышленного характера, что по-
зволило выделить и содержательно раскрыть три возможных сценария развития этих услуг: сценарий 
модернизационного развития, сценарий инерционного развитии и сценарий отстающего развития. 

Ключевые слова: услуги промышленного характера, сценарии развития услуг промышленного ха-
рактера, промышленный комплекс, модернизация промышленного комплекса. 
 

Введение. Республика Беларусь – страна с малой открытой экономикой, локомотивом которой тради-
ционно является промышленный комплекс. Мировой опыт показывает, что ядро конкурентоспособного на-
ционального промышленного комплекса составляют высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, то есть 
отрасли V-VI технологических укладов. Такой принцип принят и правительством нашей страны: «Потенциал 
умной экономики в следующей пятилетке следует серьезно нарастить за счет: развития высокотехнологичных 
производств – микроэлектроники, лазерных, био- и нанотехнологий, продукции высокоточного машино-
строения, которые должны стать основой для повышения конкурентоспособности страны» [1, c. 9]. В качест-
ве первостепенной задачи выбрано повышение доли высокотехнологичного и среднетехнологичного (высо-
кого уровня) производства до 5% и 50% в структуре экономики, соответственно, что позволит сформировать 
«мощный локомотив, который потянет за собой подъем базовых отраслей – металлургии, машиностроения, 
химической, радиоэлектронной, легкой промышленности» [1, c. 10]. При этом традиционные отрасли бело-
русской промышленности, являющиеся на сегодняшний день базовыми не только для промышленного секто-
ра, но и для всего народного хозяйства, подлежат модернизации путем «максимальной концентрации ресур-
сов для повышения конкурентоспособности на основе технологического переоснащения, организации новых 
производств по выпуску востребованной на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью и качест-
венными характеристиками, соответствующими мировым стандартам» [2]. 

Развитие наукоемких отраслей промышленности не может осуществлять без соответствующего 
развития научно-технического потенциала, основывающегося на тесной интеграции фундаментальной, 
прикладной и вузовской науки в промышленное производство. Использование инноваций на постоянной 
основе является необходимым условием успешного развития высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности, при этом речь идет не только о технологических инновация, но и об организационных и мар-
кетинговых инновациях, используемых сегодня практически в любой отрасли промышленности. 

Сегодня в Республике Беларусь большая часть технологических инноваций (около 55% [3, c. 384]) 
приобретается как готовый продукт (в виде машин и оборудования, новых и высоких технологий, ком-
пьютерных программ и баз данных), поскольку такой способ позволяет сократить временные затраты 
и минимизировать риски, возникающие при разработке новой технологии «с нуля» самостоятельно. Вме-
сте с тем для обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе путем 
создания уникальных производственных технологий и продукции, а также для создания принципиально 
новых высокотехнологичных и наукоемких производств необходимо самостоятельно развивать услуги 
в сфере исследований и разработок и инжиниринговые услуги. 

Характерным отличием современного промышленного производства является постоянно возрас-
тающая индивидуальность продукции.  П. Марш обращает внимание на степень индивидуализации про-
изводства: «Появится больше возможностей для индивидуализации, так как многие компании смогут 
предложить индивидуальных подход при больших объемах производства и массовой персонализации 
для расширения выбора продукции. Способы проектирования и изготовления товаров будут усложнять-
ся. Такие процессы, как разработка, производство и обслуживание, будут распределены по глобальной 
операционной "цепочке создания стоимости"» [4, c. 363]. Возрастающая степень индивидуальности про-
изводства способствует вовлечению в производственный процесс все большее количество и все более 
разнообразных услуг промышленного характера. Необходимость индивидуализации продукции измени-
ла приоритеты в отношении отдельных звеньев цепочки создания стоимости, на первый план выходят 
проектирование и разработка и послепродажное обслуживание, а не само производство, что стало новым 
толчком для развития таких услуг промышленного характера, как НИОКР, инжиниринг, дизайн, а также 
ряд маркетинговых услуг, нацеленных на долгосрочную работу с клиентами. 
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Существующая на сегодняшний день проблема повышения эффективности предприятий промыш-
ленного комплекса Республики Беларусь не может быть решена без использования «инновационного 
управления», под которым понимается «постоянный поиск новых путей решения постоянно возникаю-
щих новых экономических задач» [5]. Так, руководством нашей страны было справедливо отмечено, что 
«в настоящее время под оперативным управлением министерств и концернов находятся 1005 организа-
ций – почти половина чистых активов экономики. Но при этом вклад их в общую выручку по стране со-
ставляет лишь четверть, примерно 25%. Цифры наглядно показывают, что эффективность деятельности 
этих предприятий остается невысокой. И одна из причин такого положения дел – низкое качество управ-
ления. Поэтому нам необходимо модернизировать его наряду с обновлением производств» [1, c. 8]. Такая 
модернизация может быть осуществлена посредством использования административных услуг промыш-
ленного характера, направленных на управление и содержание предприятия (услуги по управлению, бух-
галтерские услуги, юридические услуги, кадровые услуги и т.д.). 

Еще одним изменением характера современно производственного процесса стала его широкая ин-
форматизация. При этом справедливо утверждение, что «ускоренная информатизация – это не дань моде. 
Это залог выживания и конкурентоспособности всей экономики… Главная задача – внедрить информа-
ционные технологии в каждую отрасль» [1, c. 8]. Использование современных информационных услуг 
позволяет оптимизировать управление путем обеспечения быстрого и с минимальными погрешностями 
обмена информацией между производственными узлами по всей цепочки создания стоимости, что 
в свою очередь обеспечит снижение трансакционных издержек и повышение конкурентоспособности 
продукции. В связи с этим информационно-коммуникационные услуги играют важную роль в развитии 
белорусского промышленного комплекса. 

Таким образом, актуальность проблематики развития услуг промышленного характера обусловле-
на необходимостью модернизации белорусского промышленного комплекса в соответствии с мировыми 
тенденциями изменения характера промышленного производства, а именно увеличением доли высоко-
технологичных и среднетехнологичных (высоко уровня) отраслей, индивидуализацией производства, 
информатизация производственного процесса. Переход белорусской экономики на «новый индустриаль-
ный» путь не может быть осуществлен без соответствующего развития услуг промышленного характера.  

Основная часть. При построении сценариев развития услуг промышленного характера в Респуб-
лике Беларусь будем учитывать переходный характер белорусской экономики. Как отмечает по этому 
поводу С. Ю. Солодовников, «экономическая система общества переходного периода носит «внесистем-
ный» характер, то есть в ней не действуют в полной мере экономические связи ни прошлой, ни будущей 
ступени. <…> В результате этого направления эволюция данной (социально-экономической – примечание 
Ю. М.) структуры формируется под воздействием двух тенденций: с одной стороны – преемственностью 
с прежней структурой (инертностью), с другой – необходимости преимущественного развития новых 
субъектов и отношений» [6, c. 180]. Данный подход в полной мере применим и в отношении услуг про-
мышленного характера, базирующихся на сложившихся экономических отношениях как на объективной 
основе, при этом их дальнейшее развитие будет предопределено выбором «новых субъектов и отноше-
ний» [6, c. 180].  

Еще одной особенностью эволюции услуг промышленного характера является влияние на них 
в большей степени внутренних (по отношению к национальной экономике) факторов, как то, например, 
направления развития белорусского промышленного комплекса, выбранные пути его модернизации, ин-
ституциональные особенности функционирования отраслей промышленности, нежели внешних факто-
ров (например, международные рынки услуг промышленного характера), при понимании необходимости 
учета также и последних. Эволюцию услуг промышленного характера следует изучать в первую очередь 
через призму развития белорусского промышленного комплекса. 

Его особенности предопределены как целенаправленной промышленной политикой, проводимой 
в соответствии с Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 1998–2015 гг. [7], 
так и изменениями конъюнктуры внешних рынков сырья и готовой промышленной продукции, что так-
же усложняет научное прогнозирование развития услуг промышленного характера.  В основу промыш-
ленной политики данного периода был положен принцип «точек роста», формируемых за счет государ-
ственных ресурсов посредствам «дифференциации объемов инвестиций и государственной поддержки 
между отраслями» [8, c. 141]. При этом в качестве приоритетных направлений развития были выбраны 
химическая и нефтехимическая отрасли, черная металлургия, являющиеся, с одной стороны, базовыми 
для развития иных отраслей промышленности, с другой – экспортноориентированными, а также строи-
тельная отрасль, включая строительство и производство строительных материалов, предназначающихся 
для обновления основных фондов предприятий промышленности.  

Использование ряда внешнеэкономических преимуществ, сложившихся с 1998 по 2008 гг., напри-
мер, таких как беспошлинная поставка сырой нефти из России и российского газа по ценам ниже евро-
пейских, получение преференций по доступу на российский рынок, доступ на российский рынок госу-
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дарственных закупок, рост внешней торговли Беларуси с другими странами [8, c. 144] способствовали 
прорывному росту белорусского промышленного комплекса. Вместе с тем устойчивость этого роста 
обеспечивалась в основном наращиванием физического объема выпускаемой продукции. 

После 2008 г. внешнеэкономическая ситуация для Республики Беларусь изменилась в худшую 
сторону, что стало объективной предпосылкой для корректировки белорусской промышленной полити-
ки. В 2007–2008 гг. повысились цены на поставляемые в Беларусь российские энергоресурсы, при этом 
на мировой арене ухудшилась геоэкономическая и политическая обстановки, в 2008 г. начался глобаль-
ный финансово-экономический кризис. Введение экономических санкций со стороны Евросоюза против 
России и социально-экономическая нестабильность на Украине негативно отразились и на развитии на-
родного хозяйства Республики Беларусь как страны с малой открытой экономикой, в том числе и на бе-
лорусском промышленном комплексе, чья продукция является основной статьей экспорта.  Правительст-
вом Республики Беларусь был принят ряд антикризисных мер, как-то девальвация белорусского рубля 
к доллару США, изменение подоходного налога, привлечение иностранных займов по линии МФВ 
и России, которые носили, однако, «корректирующий, разовый характер» [8, c. 147], и после некоторого 
подъема в 2010 г., когда индекс ВВП вырос с 100,2 в 2009 г. до 107,7 в 2010 г. [9], стагнация в реальном 
секторе экономики продолжилась. Таким образом проявилась недостаточная устойчивость белорусской 
промышленности к внешним шокам. Это потребовало корректировки промышленной политики в части 
переориентации развития индустриального сектора на  преимущественно интенсивный тип. 

Начиная с 2012 г., с принятием Программы развития Промышленного комплекса Республики Беларусь 
на период до 2020 года [2], произошло изменение приоритетов развития белорусского промышленного ком-
плекса в сторону «опережающего развития экспортоориентированных и высокотехнологичных производств» 
[2] при одновременной «модернизации традиционных направлений специализации» [2]. Одной из основных 
задач становится повышение «производительности труда по добавленной стоимости не менее 50 процентов 
от европейского уровня» [2]. Также новая Программа развития промышленного комплекса Республики Бела-
русь затрагивает организационные аспекты: принято решение о создании холдинговых промышленных 
структур, а также нового управляющего органа – Министерства промышленной политики. 

На основе вышеизложенного можно сделать ряд общих выводов об основных перспективах разви-
тия услуг промышленного характера и выделить несколько возможных сценариев: 1) сценарий модерни-
зационного развития, 2) сценарий инерционного развития и 3) сценарий отстающего развития. При пер-
вом сценарии развитие услуг промышленного характера будет осуществляться в соответствии с принци-
пами и механизмами модернизации народного хозяйства Республики Беларусь и в первую очередь ре-
ального сектора как основы белорусской экономики. В случае если ядром новой белорусской экономики 
станут высокотехнологичные и среднетехнологичные (высокого уровня) отрасли экономики (например, 
радиоэлектроника, микроэлектроника, оптоэлектроника, технологии создания наноматериалов, авиакос-
мическая отрасль, фармацевтика, биотехнологии), требующие использования технологических и про-
цессных новшеств на постоянной основе, то в ближайшее время опережающими темпами начнут разви-
ваться услуги в сфере НИОКР. Широкое распространение получат также инжиниринговые услуги, по-
скольку одним из приоритетных направлений развития промышленного комплекса Республики Беларусь 
является модернизация традиционных производств. Кроме того, опережающий характер развития этих 
услуг будет обусловлен тем фактом, что услуги в сфере НИОКР и инжиниринговые услуги являются 
неотъемлемой составляющей национальной безопасности, в частности экономической, научно-
технической и экологической безопасности Республики Беларусь, поскольку представляют собой наибо-
лее эффективный инструмент снижения себестоимости, импортоемкости и материалоемкости произво-
димой продукции, нагрузки на экологию. 

Наравне с услугами промышленного характера по разработке и внедрению продукции в производ-
ство широкое распространение получат также и маркетинговые услуги, среди которых преимущество 
перейдет от традиционных рекламных услуг к консалтинговым услугам и услугам по работе с клиентами 
(предпродажное и послепродажное обслуживание, сервисное сопровождение промышленной продукции 
на протяжении всего срока его службы). Такая тенденция в развитии услуг промышленного характера 
обусловлена процессом индивидуализации производства, поскольку спрос на эксклюзивную промыш-
ленную продукцию со временем будет возрастать.  

В рамках сценария модернизационного развития опережающие темпы роста будут характерны 
также и для некоторых административных услуг, а именно услуг в сфере менеджмента и подготовки 
и повышения кадров. Использование «инновационного управления» является сегодня одним из необхо-
димых инструментов повышения эффективности предприятий промышленного комплекса, без которого 
внедрение технико-технологических новшеств может не принести желаемого эффекта. Услуги по подго-
товке и повышению кадров обеспечивают непрерывное, на протяжении всей трудовой деятельности, по-
вышение квалификации, навыков и умений персонала, что является жизненно необходимым для дина-
мично развивающихся промышленных отраслей V-VI технологических укладов. Кроме того, эти услуги 
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способствуют росту инвестиций в человеческий капитал, что является одной из задач по обеспечению 
экономической и социальной безопасности Республики Беларусь. 

Среди таких услуг промышленного характера, как вспомогательные производственные услуги, 
преимущество при первом сценарии развития получат информационно-коммуникационные услуги, по-
скольку их использование обеспечит быстрый и с минимальными погрешностями обмен информацией 
между элементами производственной цепочки, количество которых по мере специализации производства 
будет возрастать, а также информационную безопасность Республики Беларусь. 

По мере развития услуг промышленного характера, для которых характерно относительно низкая 
капиталоемкость на одного работника и высокая добавленная стоимость, их доля в экспорте Республики 
Беларусь будет увеличиваться. Наиболее перспективными в этом плане являются услуг в сфере НИОКР, 
инжиниринговые, образовательные и информационно-коммуникационные услуги, являющиеся экспор-
тоориентированными уже сегодня. 

В рамках сценария модернизационного развития усиление международной экономической инте-
грации положительно повлияет также и на развитие услуг промышленного характера, которые будут 
способствовать успешной международной кооперации предприятий белорусского промышленного ком-
плекса. При этом совместное с иностранными предприятиями оказание услуг промышленного характера 
будет развиваться в сравнении с совместным промышленным производством опережающими темпами, 
так как оказание таких услуг требует меньше капитальных вложений, не требует, как правило, дополни-
тельного обучения кадров и имеет высокую долю добавленной стоимости. Наиболее тесные коопераци-
онные связи как в сфере промышленности, так и в сфере услуг промышленного характера, будут вы-
страиваться с предприятиями стран-участниц ЕАЭС, поскольку такая кооперация будет способствовать 
решению проблем финансирования НИОКР, кадрового обеспечения, дисбаланса интеграционных связей 
(о котором выше говорилось более подробно) и сможет стать основой производственной кооперации 
промышленных предприятий. 

С организационной точки зрения оказание услуг промышленного характера при первом сценарии 
развития будет осуществляться преимущественно в рамках отраслевых промышленных кластерных об-
разований – холдингов, то есть в рамках инсорсинга. В первую очередь это касается услуг в сфере 
НИОКР, поскольку одним из обязательных элементов инновационного кластера является научно-
исследовательский центр, что обеспечит непосредственную связь  научных теоретических и прикладных 
исследований с производственным процессом, однако данная тенденция справедлива и для иных услуг 
промышленного характера. Возрастание потребности со стороны промышленных предприятий в более 
качественных и все более разнообразных услугах промышленного характера при одновременном увели-
чении значения малого и среднего предпринимательства в промышленном комплексе приведет к сокра-
щению доли услуг, оказываемых предприятиями самостоятельно (внутренних услуг), и соответственно-
му увеличению спроса на услуги промышленного характера, предоставляемые сторонними специализи-
рованными организациями в рамках аутсорсинга.  

Увеличение доли услуг промышленного характера, оказываемых в рамках инсорсинга и аутсор-
синга, которое с большой долей вероятности произойдет при реализации сценария модернизационного 
развития и статистически будет отражаться как рост доли сферы услуг в структуре ВВП Беларуси. Раз-
витие сферы услуг за счет услуг промышленного характера, в отличие от роста за счет «спекулятивных» 
услугу, соответствует «новой индустриальной» модели белорусской экономики, поскольку услуги про-
мышленного характера оказывают положительный синергетический эффект практически на все отрасли 
промышленности. Также стимулом для развития услуг промышленного характера будет являться тот 
факт, что они положительно влияют на уровень социальной безопасности Республики Беларусь, по-
скольку их развитие может повысить уровень занятости трудоспособных граждан, в том числе частично 
решить проблему структурной безработицы, увеличить реальные доходы домашних хозяйств и снизить 
уровень социальной дифференциации. 

Таким образом, в случае реализации сценария модернизационного развития услуг промышленного 
характера опережающими темпами будут расти наукоемкие и инновационно восприимчивые услуги про-
мышленного характера, способствующие созданию уникальной высококачественной промышленной 
продукции: НИОКР, инжиниринг, консалтинг, информационно-коммуникационные услуги, услуги по 
подготовке и повышению кадров, услуги в сфере менеджмента. При этом спрос на традиционные услуги 
промышленного характера, как-то транспортные, логистические, складские, вспомогательные производ-
ственные услуги, не станет меньше, поскольку именно эти услуги позволяют обеспечить существенную 
экономию на трансакционных издержках. С организационной же точки зрения в сторону уменьшения 
изменится объем внутренних услуг и, соответственно, увеличится объем услуг промышленного характе-
ра, оказываемых в рамках инсорсинга и аутсорсинга. Усилятся интеграционные связи стран-членов 
ЕАЭС, основанные на кооперации предприятий в сфере оказания услуг промышленного характера. 
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Успешной реализации сценария модернизационного развития услуг промышленного характера могут 
помешать различия интересов ведомств, предприятий и институциональных субъектов, что находит свое про-
явление в существующих на сегодня противоречиях между определенными государственными программами 
направлениями развития и проводимыми мерами по их осуществлению. В случае если эти противоречия не 
удастся преодолеть, дальнейшее развитие услуг промышленного характера будут осуществляться по сцена-
рию инерционного развития. Остановимся на этих противоречиях более подробно. 

Первое противоречие обусловлено сложившейся в Республике Беларусь технологической струк-
турой инвестиций, для которой начиная с 2005 г. характерны две основные составляющие: строительно-
монтажные работы и машины, оборудования, транспортные средства, соотношение которых изменилось 
с 2012 г. в пользу первой категории. В 2015 г. 54% [3, c. 434] инвестиций в основной капитал осуществ-
лялось в строительно-монтажные работы, что, как справедливо отмечено В. А. Кустиковым, «ограничи-
вало возможности их выделения на приобретение и обновление машин, оборудования и транспортных 
средств, имеющих решающее значение для производительности труда, более рационального использова-
ния сырья и энергии и повышения на этой основе эффективности функционирующих средств и качества 
экономического роста» [10, c. 42]. Возведение зданий и сооружений является необходимой частью мо-
дернизационного процесса промышленного комплекса, вместе с тем «следует учитывать, что повышение  
производительности труда в современных условиях зависит не только от способности работника и его 
заинтересованности в результатах своего труда, а в большей мере от уровня технической вооруженности 
и применяемых в производстве технологий» [10, c. 44]. Однако, как уже было отмечено ранее, инвести-
рование в покупку готовых машин и оборудования направлено на решение задач в краткосрочном пе-
риоде, с точки зрения реализации стратегии интенсивного развития белорусского промышленного ком-
плекса  целесообразным является увеличение инвестиции в сферу НИОКР. 

В соответствии с тенденцией, названной в предыдущем абзаце, для сценария инерционного разви-
тия будет характерен дальнейший рост объема строительных услуг, а также услуг в области торговли, 
опосредующих сделки по покупке машин и оборудования. Сохранения в качестве приоритетных направ-
лений инвестиций в основной капитал строительно-монтажных работ может привести к недостаточности 
ресурсов для покупки машин и оборудования, что отрицательно скажется на повышении уровеня техни-
ческой оснащенности предприятий промышленности. При этом дальнейшее инвестирование в покупку 
машин и оборудования без увеличения доли инвестиций в сферу НИОКР не сможет обеспечить конку-
рентные преимущества отечественным промышленным предприятиям в долгосрочной перспективе за 
счет разработки собственных новых технико-технологических решений.  

Следующее противоречие, непосредственно вытекающее из предыдущего, заключается в недостаточ-
ном стимулировании, в том числе и финансовом, науки со стороны государства, и при втором сценарии раз-
вития тенденция по его снижению будет только усиливаться. Это может привести к усилению «социально-
экономической дискриминации науки» [6, c. 184], начавшейся еще в 90-е годы и выражающейся в более низ-
кой средней заработной плате, чем в иных отраслях реального сектора экономики, а также ссуженным вос-
производством специалистов высшей квалификации. При этом, как отмечает С. Ю. Солодовников, наука яв-
ляется «единственной реальной основой для перехода к инновационной экономике» [6, c. 184]. Дальнейшее 
отсутствие комплексных целенаправленных мероприятий на уровне государства по стимулированию науки, 
в том числе и путем роста доли объемов инвестирования в данную сферу, приведет к увеличению разрыва 
между национальной фундаментальной наукой, которая в таком случае неизбежно будет деградировать, 
и прикладной наукой, непосредственно связанной с производственным процессом. Такой разрыв не позволит 
перейти к интенсивному типу развития белорусской промышленности по причине отсутствия новейших тех-
нико-технологических разработок V-VI технологических укладов.  

Еще одной проблемой, возникающей при реализации первого сценария развития, становится от-
мечаемая специалистами «модернизация предприятий без учета спроса на производимую продукцию» [8, 
c. 150], что является результатом недостаточной развитости маркетинговых услуг (в широком понима-
нии, включая изучения спроса, расширение рынков сбыта, налаживание предпродажного и послепро-
дажного обслуживания). При сценарии инерционного развития необходимость развития маркетинговых 
услуги такого рода, вероятнее всего, будет и дальше игнорироваться. При этом темпы развития традици-
онных маркетинговых услуг (реклама) ввиду усиления конкуренции со стороны иностранных промыш-
ленных организаций, сопровождаемого отсутствием роста качества уровня белорусской промышленной 
продукции, увеличатся. 

Следующая проблема, предопределяющая реализацию сценария инерционного развития услуг 
промышленного характера, заключается в сложившейся в настоящее время структуре промышленного 
производства, для которой характерно доминирующее развитие капиталоемких низкотехнологичных 
производств с относительно невысокой долей добавленной стоимости. Такая структура производствен-
ного комплекса отрицательно влияет на востребованность наукоемких и инновационно восприимчивых 
услуг промышленного характера (НИОКР,  инжиниринг, услуги менеджмента, организационные услуги, 
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услуги по подготовке и переподготовке кадров, информационные услуги) и, в случае наступления второ-
го сценария, объем их оказания останется прежним, и будет постепенно снижаться. Объективная необ-
ходимость снижения затрат в условиях постоянного ужесточения конкуренции на международных рын-
ках предопределяет в рамках сценария инерционного развития более высокие темпы роста, наравне со 
строительными услугами и торговлей, также логистическими, транспортными и складскими услугами.  

Тенденция по доминированию в экспорте транспортных услуг при втором сценарии развития ус-
луг промышленного характера также сохраниться, чему будет способствовать созданная современная 
транспортно-логистическая инфраструктура (построенные транспортно-логистические центры, усовер-
шенствованный придорожный сервис, сеть платных автомобильных дорог и т.д.).  

Единственными среди наукоемких и инновационно восприимчивых услуг промышленного харак-
тера, темпы развития которых при втором сценарии будут расти, являются информационные услуги. Их 
развитие будет обеспечиваться в первую очередь за счет экспорта, в то время как спрос предприятий бе-
лорусской промышленности хоть и будет возрастать в связи с особенностями современных машин и обо-
рудования, обновленных в рамках модернизации, но с меньшими темпами, чем при сценарии модерниза-
ционного развития, и будет, вероятнее всего, ограничен количеством производств, сохраняющих по 
инерции свою конкурентоспособность. 

При сценарии инерционного развития оказание услуг промышленного характера будет осуществ-
ляться преимущественно собственными силами промышленных предприятий, то есть как внутренних 
услуг. При этом доля услуг, оказываемых в рамках аутсорсинга, в отношении отдельных видов услуг 
промышленного характера будет возрастать. Речь идет о традиционных наиболее активно развивающих-
ся при втором сценарии видах услуг: торговых, транспортных, логистических, складских. Увеличению 
доли аутсорсинга таких услуг будет способствовать, во-первых, их качественный и количественный 
рост, во-вторых, уже упомянутая нами созданная инфраструктура. Такая тенденция развития услуг про-
мышленного характера будет отражаться в дальнейшем увеличении роста сферы услуг в структуре ВВП, 
однако за счет торговли и транспорта, которые являются лидерами в третичном секторе Республики Бе-
ларусь на протяжении последних 15 лет. 

В рамках сценария инерционного развития участие услуг промышленного характера в междуна-
родной интеграции, в первую очередь со странами-членами ЕАЭС, будет сведено к минимуму. Причи-
ной этому является достаточная развитость национальных рынков стран-участниц ЕАЭС таких услуг 
промышленного характера, как торговля, транспорт, логистика (то есть услуг с наибольшими темпами 
роста при втором сценарии), так и отсутствие объективной необходимости интеграции в данных отрас-
лях. Для сценария инерционного развития международная интеграция в сфере оказания услуг промыш-
ленного характера может осуществляться, но точечно, формируясь в рамках специфики конкретного 
предприятия, и не будет носить системный характер.  

Таким образом, при реализации сценария инерционного развития услуг промышленного характера 
объем, качество и разнообразие этих услуг будет оставаться прежним или постепенно снижаться, что отрица-
тельно повлияет на интенсивное развитие промышленного сектора. При этом развиваться преимущественно 
будут традиционные услуги промышленного характера, как-то логистические, транспортные, строительные, 
маркетинговые (рекламные) услуги и торговля. Развитие же наукоемких и инновационно восприимчивых 
услуг (услуг в сфере НИОКР, инжиниринговых услуг, маркетинговых услуг) будет носить отстающий харак-
тер, исключение составят информационные услуги, темпы развития которых, однако, будут значительно ни-
же, чем при сценарии модернизационного развития. Организационно развитие услуг промышленного харак-
тера будет сохраняться в существующих пропорциях: преимущественно как внутренних услуги при посте-
пенном увеличении доли аутсорсинговых услуг, в первую очередь торговли, транспортных и логистических 
услуг. Участие услуг промышленного характера в международной интеграции в рамках данного сценария 
будет минимальным. При инерционном сценарии развития возникнет парадокс: недостаточная развитость 
услуг промышленного характера по причине отсутствия внутреннего спроса со стороны традиционных от-
раслей промышленности и невозможность развития отраслей V-VI технологических укладов в связи с недос-
таточной развитостью услуг промышленного характера.    

При сценарии отстающего развития, который возможен в случае каких-либо внешних шоков, на-
пример, мирового финансового кризиса или агрессивной внешней политики со стороны третьих стран, 
развитие услуг промышленного характера будет осуществляться схожим образом с инерционным: объем, 
качество и разнообразие услуг промышленного характера будут снижаться более низкими темпами по 
сравнению с традиционными услугами промышленного характера. Отличие сценария инерционного раз-
вития от сценария отстающего развития заключается только в более продолжительных сроках деграда-
ции экономической системы, в частности промышленного сектора, являющегося производящей основой 
народного хозяйства Республики Беларусь. 

Выводы. Развитие услуг промышленного характера предопределено, с одной стороны, особенно-
стями сложившейся белорусской социально-экономической модели (малая открытая экономика с инду-
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стриальным ядром), с другой стороны, определенными на высшем государственном уровне направле-
ниями развития народного хозяйства и в первую очередь его промышленного сектора. Эффективность 
развития услуг промышленного характера следует оценивать по их последствиям для реального сектора 
экономики, в том числе и промышленности, их влияние на структурные изменения в сфере услуг, на экс-
портный потенциал нашей экономики, на интернационализацию деловой активности белорусских пред-
приятий путем вхождения в международные технологические цепочки, а также по последствиям разви-
тия этих услуг для национальной безопасности, а именно экономической, научно-технической, социаль-
ной, информационной и экологической ее составляющей. В Республике Беларусь возможны три сцена-
рия развития услуг промышленного характера: сценарий модернизационного развития, сценарий инер-
ционного развития и сценарий отстающего развития. Наиболее предпочтительным для страны является 
сценарий модернизационного развития, в рамках которого развитие услуг промышленного характера 
будет осуществляться в соответствии с направлениями и механизмами модернизации экономической 
системы общества, и в первую очередь промышленного комплекса. Чтобы не допустить реализацию сце-
нария инерционного развития и сценария отстающего развития, схожих в своих проявления, но отли-
чающихся сроками,  необходимо уже сегодня предпринять меры по совершенствованию существующего 
экономического механизма оказания услуг промышленного характера.  
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SCENARIOS OF FURTHER DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL SERVICES  

IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Y. MELESHKO  
 

Article is devoted to the problem of genesis of the industrial services in the Republic of Belarus. There 
are disclosed industrial services role within the modernization Belarus industrial complex. There were revealed 
main factors, which have an influence on the industrial services development, which, in its turn, allowed to iden-
tify and disclose meaningfully three possible scenarios of these services development: modernization develop-
ment scenario, inertial development scenario and lagging development scenario. 

Keywords: industrial services, scenarions of industrial services development, industrial complex, mod-
ernization of industrial complex. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 
канд. экон. наук А.С. ЛУКЬЯНЕЦ 

(Центр социальной демографии и экономической социологии  
Института социально-политических исследований РАН, Москва) 

 
Рассмотрено влияние изменения климата на экономические и социально-демографические процес-

сы. Проанализированы негативные последствия глобального изменения климата, которые прямо сказы-
ваются на экономических, социальных, демографических процессах стран, наиболее остро подвержен-
ных климатическим изменениям. Изучены экономические, социальные и демографические аспекты, свя-
занные с изменением климата.  

Ключевые слова: глобальное потепление, экономические процессы, социальная нестабильность, 
демографические угрозы. 

 
Введение. Современный этап развития мирового сообщества можно рассматривать как период 

трансформации, заключающийся в кардинальном изменением ряда процессов, которые до этого времени 
расценивались либо как статистические, либо имели вяло текущую тенденцию к изменению. То, что еще 
в XX в. считалось возможным при определенном стечении обстоятельств, в XXI стало реальным. Речь 
в данном случае идет о глобальном изменении климата на Земле. И хотя в естественнонаучной среде до 
сих пор нет единства в части реальных масштабов, последствиях, тенденциях и даже причинах глобаль-
ного изменения климата, на практике уже сейчас часть территорий и, соответственно, их население ис-
пытывают вполне реальные трудности. Говоря о глобальном изменении климата на нашей планете, под-
разумевается повышение среднегодовой температуры окружающей среды, включая температуры воды 
Мирового океана. Данное явление также получило термин «глобального потепления». Даже не вдаваясь 
в законы физики и другие естественнонаучные законы природы, известно, что при любом изменении 
температуры в  сторону повышения, тела, включая и жидкости, имеют свойство расширяться. В масшта-
бе всей планеты самым губительным является термическое расширение воды Мирового океана, приво-
дящее к затоплению огромных территорий. Указанные негативные последствия глобального изменения 
климата, прямо сказываются на экономических, социальных, демографических процессах стран, наибо-
лее остро подверженных климатическим изменениям.   

Влияние изменения климата на мировую экономику является сложным и неоднозначным процес-
сом. Сложность процесса заключается как в самой природе причин климатических изменений на плане-
те, так и в том, какой период для исследования был выбран, какие отрасли экономики были изучены. 

Согласно докладу ООН уже к 2030 г. суммарные потери мировой экономики могут составить  
2 трлн долл., а спад мирового производства из-за повышения температуры оценивается в 1,6% ежегодно [1]. 
При этом важным условием является то, что мировому сообществу путем совместных усилий удастся 
ограничить рост средней температуры в пределах 2°С. Именно показатель в 2 градуса по Цельсию был 
закреплен в Парижском соглашении 2016 г., подписанном 195 странами как некий предел роста средней 
температуры. 

При оценке экономических последствий глобального изменения климата определяющими факто-
рами являются время и географическое положение. Если в долгосрочной перспективе все без исключе-
ния страны и континенты понесут значительные экономические потери, то в кратко- и среднесрочной – 
отдельные страны смогут получить положительный экономический эффект. В первую очередь речь идет 
о странах, расположенных на более высоких широтах (Канада, США, России).  

Негативные экономические последствия  изменения климата выражаются в экономических из-
держках, которые можно разделить на прямые и косвенные. Прямые издержки оценить значительно 
проще, но их доля ниже. Так, к ним относятся имущественный ущерб от разрушения жилых домом, ком-
мерческих и инфраструктурных объектов от экстремальных природных явлений (наводнения, тропиче-
ские штормы и тайфуны), частота и сила которых по мере роста средней температуры воздуха и воды 
в мировом океане будут расти. Также к прямым издержкам относятся затраты на ликвидацию последст-
вий стихийных бедствий, включая переселение людей из  мест проживания с высоким риском. 

Значительно сложнее оценить косвенные издержки, которые таят наибольшую опасность. Латент-
ный характер этих издержек не проявляется одномоментно, а зачастую накапливается и может проявить-
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ся в больших масштабах. К косвенным издержкам относят возможные экономические потери мировой 
экономики, связанные с изменением климата.  К ним относятся замедление роста ВВП или сокращение 
ВВП, снижение стоимости транснациональных корпораций, основной бизнес которых сосредоточен 
в зонах, подверженных природным аномалиям, инфляционные процессы, крах рынка страхования 
(вследствие учащения страховых выплат), снижение производительности труда, угрозы энергетической 
безопасности и др.  

Современные модели показывают, что для мировой экономики относительно безопасным с эко-
номической точки зрения является повышение средней температуры до 1°С. При увеличении средней 
температуры до 2 °С ежегодные потери мировой экономики составят 1% при низком варианте прогноза, 
2% – при высоком варианте [2].       

Проведение анализа состояния мировой экономики в контексте влияния изменения климата явля-
ется необходимым, но в тоже время недостаточным для понимания общей картины. Как было отмечено, 
интенсивность климатических изменений неодинаковая и зависит, прежде всего, от территории, а  значит 
и масштаб последствий разный. В региональном разрезе проблема изменения климата может быть ката-
строфической для целой группы стран, находящихся в более низких широтах. В первую очередь речь 
идет о странах Южной, Юго-Восточной Азии, а также Африки, расположенных к югу от Сахары. Они 
первыми ощутили на себе все негативные явления, включая спад экономики, снижение уровня жизни,  
гибель населения. По стечению обстоятельств именно развивающиеся страны в большей мере ощущают 
на себе все издержки климатических изменений. По мнению экономиста Штерна, 80% всех экономиче-
ских издержек от изменения климата придется именно на развивающиеся страны, тогда как развитые 
страны Северной и Западной Европы, Северной Америки, а также северная часть России получат крат-
ковременный положительный экономических эффект [3]. Данное высказывание подтверждает и доклад 
ООН, в рамках которого к 2030 г. наибольшие потери понесут страны Юго-Восточной Азии и  Африки 
(всего 43 страны). Так, ожидается, что наибольший спад ВВП произойдет в Гане – на 6,5%, Нигерии – на 
6,4%, Таиланде – на 6%, Филиппинах, Малайзии и Вьетнаме  – на 5%, Индии – на 3,2%, Китае – на 0,8% 
[4]. Если в странах Африки основной причиной полагается засуха и опустынивание территории, то 
в странах Азии – наводнения, тайфуны в прибрежных регионах и засухи в центральных.  

Особенность развивающихся стран – значительная доля  сельскохозяйственного сектора в струк-
туре ВВП. В то же время именно данный сектор экономики в наибольшей степени подвержен влиянию 
климатических изменений. В странах Азии и Африки, где основная часть населения проживает в сель-
ской местности и занимается обработкой земли, данный сектор экономики является жизненно важным. 
Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе именно на сельское хозяйство приходятся ос-
новные потери ВВП в указанных странах, что прямо касается уровня жизни населения и его занятости.   

Развивающие страны в большей степени будут ощущать на себе последствия изменения климата. 
Основные продовольственные программы, программы экономического и социального развития при со-
действии ООН для беднейших стран в основном финансируются на деньги более экономически развитых 
стран Европы и Северной Америки. Очевидно, при увеличении собственных экономических издержек 
размер финансовой помощи будет уменьшен, что может еще больше усугубить социально-
экономическое положение развивающихся стран, наиболее подверженных изменению климата.  

Помимо экономических издержек, таких как спад производства товаров и услуг, снижение инве-
стиционной привлекательности национальных финансовых рынков, спад уровня деловой активности, 
важной проблемой становятся угрозы жизни и здоровья человека. Демографические последствия гло-
бального изменения климата, как правило, не имеют скрытого характера и часто проявляются в момент 
стихии (речь идет о гибели людей). Смертность является основным демографическим показателем по-
следствий климатических изменений и частично показателем эффективности предпринимаемых мер на 
уровне государства. В то же время на фоне увеличения внимания к этой проблеме со стороны мирового 
сообщества уровень смертности от экстремальных климатических условий продолжает расти. Однако 
дать точные количественные оценки числа умерших вследствие изменения климата невозможно. Это 
связано в первую очередь с государственной политикой стран, методологией учета демографических 
событий, уровнем развития самой государственной статистики. Так, по мнению директора Института 
геоэкологии РАН,      академика В.И. Осипова в период с 1965 по 2000 гг. количество погибших от при-
родных катастроф составило 3,8 млн человек, причем годовой темп прироста в среднем увеличился на 
4,3% [5]. Конечно, эти данные не отражают в полной мере реальную ситуацию. Поскольку сюда включе-
ны все смерти, причиной которых стала природа.  Однако не все стихийные природные явления подвер-
жены воздействию антропогенного фактора, например землетрясения.  

Основными источниками статистических данных по воздействию изменения климата на демогра-
фические процессы являются отчеты ООН и научные работы ученого сообщества. Так, по данным Все-
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мирной организации здравоохранения при ООН, ежегодно результате повышения температуры, вызван-
ного глобальным изменением климата, в мире ежегодно умирает 250 тыс. человек [6]. К ним относятся 
как те, кто непосредственно погиб в результате природной стихии, так и те, кто умер от недоедания, ма-
лярии и теплового стресса в связи с  увеличением средней температуры на планете. Большинство погиб-
ших проживало в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии и Центральной Африки. Кроме указан-
ных регионов, но в значительно меньшей степени страдают и другие континенты. Так, в Европе летом 
2003 г. сильная жара стала причиной смерти свыше 70 тыс. человек [7].  

Кроме смертности, глобальное изменение климата оказывает прямое воздействие на здоровье лю-
дей. Более высокая температура увеличивает концентрацию озона, пыльцы растений и других загрязни-
телей воздуха. Жаркий, а в условиях Юго-восточной Азии и влажный, воздух является инкубатором ин-
фекций, приводящих к череде эпидемий. Нехватка чистой питьевой воды – основной фактор болезни 
и смерти детей в Африке, наряду с голодом, вызванным засухой. Несмотря на дальнейший прогресс в ле-
чении эпидемиологических заболеваний,  разработке новых вакцин, Всемирная организация здравоохра-
нения прогнозирует дальнейший рост смертности населения от пагубного воздействия глобального по-
тепления примерно в 230–250 тыс. в год.  На долю инфекционных заболеваний, таких как малярия и диа-
рея, будет приходиться не менее 50% общего числа смертей. Еще не менее 30% погибнут от голода. 

Наравне с ростом смертности и заболеваемости населения глобальное изменение климата таит 
в себе еще одну социально-демографическую опасность – массовую экологическую миграцию населе-
ния, вызванную климатическими причинами. Существующие данные позволяют говорить и о росте ми-
грационных потоков из года в год. Международная организация по миграции (IOM) оценивает поток 
вынужденных экологических мигрантов в интервале от 25 млн до 1 млрд человек в зависимости и тен-
денции климатических изменений [8].  

Проблема глобального потепления, с которой в первую очередь столкнулись страны Юго-
Восточной Азии и Центральной Африки, не носит сугубо локального характера. Уменьшение террито-
рии густонаселенной страны или даже групп стран, с учетом тенденций воспроизводства населения, мо-
жет вызвать миграционный поток вынужденных мигрантов больших масштабов. При самом высоком 
варианте подъема уровня Мирового океана собственной оставшейся территории может не хватить, чтобы 
принять весь поток переселенцев и, как следствие, он начнет выходить за пределы стран указанных ре-
гионов. С большой вероятностью можно предсказать, что значительная часть миграционного потока мо-
жет направиться в более развитые страны. Наравне с миграционным кризисом, разгоревшимся в Европе 
в 2015–2016 гг., миграционный поток вынужденных экологических мигрантов спровоцирует еще более 
значительные демографические и социально-экономические проблемы в странах их приема. Резко уве-
личится поток нелегальной миграции, который может обострить проблемы принимающего общества. 

Одной из важнейших проблем, с которой столкнулось мировое сообщество, – это отсутствие сла-
женных и скоординированных действий по предотвращению и ликвидации последствий от изменения 
климата. Почти все страны, наиболее остро испытывающее на себе последствия изменения климата, от-
носятся к группе развивающихся стран, бюджеты которых не позволяют в полней мере принимать и реа-
лизовывать эффективные программы. В свою очередь, группе развитых стран не всегда экономически 
или геополитически выгодно поддерживать финансово или технологически те или иные страны по поли-
тическим или экономическим мотивам.  

На национальном уровне отдельные страны имеют свои собственные программы по ликвидации 
последствий изменения климата. Так, власти Вьетнама еще в 2008 г. утвердили государственную целе-
вую программу по реагированию на изменения климата. Министерству охраны природных ресурсов 
и окружающей среды было поручено создать сценарий изменений климата и повышения уровня моря во 
Вьетнаме [9]. Одним из результатов стала реализуемая на сегодняшний момент времени программа пе-
реселение жителей прибрежных территорий, подверженных частым наводнениям. К началу 2015 г. вла-
стями было переселено 93,6 тыс. домохозяйств из прибрежных районов Вьетнама и провинций дельты 
реки Меконг.  

Заключение. Глобальное изменение климата в ХХI в. становится острейшей проблемой, пре-
вращаясь из гипотетической возможности в ужасную современную реальность,  с которой столкнулось 
человечество. Ограничение выбросов парниковых газов, особенно углекислого газа, является основ-
ным условием по снижению негативных последствий глобального изменения климата. В то же время 
расчеты ученых-климатологов показывают, что если в современных условиях уменьшить выбросы до 
нуля, то повышение температуры все равно будет продолжаться на протяжении нескольких десятиле-
тий [10]. Следовательно, перечисленные выше угрозы являются актуальными и их воздействие из года 
в год будет только усиливаться. 
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Несмотря на то, что Россия не входит в список стран наиболее остро подверженных глобально-
му изменению климата, его последствия уже сейчас проявляются. Ошибочные экспертные мнения, 
опирающиеся на кратковременный экономический эффект от повышения температуры, можно расце-
нивать как нежелание глубокого осмысления надвигающейся проблемы и отсутствие понимая надви-
гающийся угрозы. 

Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 16-06-00561. 
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THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ECONOMIC, SOCIAL  
AND DEMOGRAPHIC PROCESSES 

 
A. LUKYANETS 

 
The effect of climate change on economic, social and demographic processes is considered.  The negative 

effects of global climate change, which directly affect the economic, social, demographic processes of the 
countries most badly affected by climate change are analyzed.  The economic, social and demographic aspects 
related to climate change are studied. 

Keywords: global warming, economic developments, social instability, demographic threat. 
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ФИНАНСЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
 
УДК 336.648 

 
АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СТАРТАПОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В.В. ПАТЛИС  
(Белорусский государственный экономический университет, Минск) 

 
Рассмотрены и предложены наиболее приемлемые финансовые механизмы стартапов для Рес-

публики Беларусь с учетом существующей мировой практики и действующей нормативной правовой 
базы страны. Особое внимание уделено источникам финансирования стартапов на разных стадиях 
жизненного цикла. Обоснован выбор финансового механизма с приведением достоинств и недостатков. 
Приведенный анализ финансовых механизмов стартапов позволил выявить системные принципы, кото-
рые способствуют выявлению взаимосвязи и взаимоотношения между структурными элементами ме-
ханизмов финансирования. 

Ключевые слова: стартап, инновации, финансы, финансовые механизмы. 
 
На данный момент обладание мощным научно-техническим потенциалом в стране не гарантирует 

успешное развитие экономики в целом. Необходимо искать новые пути модернизации экономики, 
а именно необходимо обратить внимание на инновационное развитие страны. Сегодня развитие иннова-
ционной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений  в экономике стран-лидеров. 
Наиболее грамотное использование данного ресурса с богатым опытом мировой практики даст необхо-
димые знания для трансформации научных идей в коммерческую деятельность. Фундаментом для разви-
тия данного направления могут стать стартап-проекты.  

Стартап представляет собой принципиально новую организацию, зачастую осуществляющую деятель-
ность в сфере информационных технологий коммерциализации научных разработок. Главной особенностью 
стартапа является наличие потенциальных возможностей для стремительного роста, которого можно достичь 
за счет предложения абсолютно оригинальной, инновационной продукции или создания новых сегментов 
рынка. К обязательным составляющим любого стартапа принято относить принципиально новые бизнес-
идеи, разработанные под них бизнес-планы и конкретные источники финансирования.   

Основой инициализации стартапов и источником вдохновения для их владельцев является кон-
кретная актуальная проблема: коммерческая, социальная, научная, информационная либо иная – в любой 
востребованной предметной области. Помимо коммерческой основы, стартап может быть информацион-
ным, социальным, научно-техническим, гуманитарным. Вместе с этим к стартапам нельзя отнести проек-
ты в сфере научно-исследовательской деятельности, в узкоспециализированных областях, не представ-
ляющие интереса для большей части населения.  

По мнению автора, в качестве наиболее важного аспекта развития стартапов выступает много-
гранный и сложный процесс определения финансовых механизмов стартапов, успешность которых зави-
сит от сбалансированности и оптимизации структуры источников финансовых ресурсов, особенно на 
ранней стадии становления.  

Весь процесс развития стартапов принято делить на стадии, для каждой из них выделяются осо-
бенности с точки зрения действия финансовых механизмов (табл. 1).  

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о том, что каждой стадии соответствует 
различная траектория развития стартапов, кроме того, следует отметить различия, существующие в их 
финансировании, а также дифференциация источников финансовых ресурсов. 

Таким образом, финансовый механизм развития стартапов представляет собой совокупность 
разрешенных законодательством государства финансовых инструментов, субъектов взаимодействия, 
форм и методов регулирования экономических отношений, возникающих в процессе функционирования 
стартапов, позволяющих обеспечить для национальной экономики более высокий уровень инновацион-
ного развития. Выступая в качестве особой формы воздействия отдельных организаций, органов госу-
дарственной власти на финансовую систему в процессе достижения конкретной цели, финансовый меха-
низм должен способствовать получению обратной связи между объектом и субъектом финансового 
управления. На рисунке 1 представлена структура финансового механизма развития стартапов с точки 
зрения раскрытия цели настоящего исследования. 
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Таблица 1. – Организационно-экономические основы стадий развития стартапов с учетом используемых 
финансовых механизмов 

 

Наименование стадии Характеристика временного периода стадии 
Предварительная 
(Pre-startup) 

Период времени от зарождения идеи до начала реализации. Финансовых ресурсов не тре-
буется  

Стадия изучения 
(Co-Founder Stage) 

Период времени, когда происходит изучение рынков, составляется бизнес-план, появ-
ляются действующие механизмы финансирования  

Стадия запуска  
(Startup stage) 

Период времени, когда происходит запуск проекта (решающая стадия), расширяется 
количество (объем) механизмов финансирования  

Стадия роста  
(Growth stage) 

Период времени, когда стартап занимает устойчивую нишу на рынке, приходят круп-
ные инвесторы  

Стадия расширения 
(Expansion stage) 

Период времени, когда происходит выполнение намеченных планов, увеличивается 
позиция стартапа на других рынках за счет расширения и диверсификации финансо-
вых механизмов  

Заключительная стадия 
(Exit stage)  

Период времени, когда происходит выход из бизнеса венчурных инвесторов и бизнес-
ангелов (продажа стартапа, акционирование), может быть также завоевание внешних 
рынков или банкротство  

 

 
 

Риунок 1. – Структура финансового механизма стартапов  
с целью достижения более высокого уровня инновационного развития 

 
Интересным представляется рассмотреть элементы финансового механизма развития стартапов 

в Республике Беларусь. Очевидно, что рынок стартапов в Беларуси еще находится на этапе становления 
и развитию данного направление препятствует ряд взаимосвязанных проблем (табл. 2).   

 
Таблица 2. – Барьеры, препятствующие развитию стартап-проектов в Республике Беларусь 

 

Барьеры Следствие 
Методологический Наиболее значимой проблемой выступает отсутствие определенных критериев для 

определения стартапов  
Институциональный Необходимо четкое институциональное присвоение статуса стартап-компании и за-

крепление его в нормативных правовых документах Республики Беларусь 
Организационный Слабая организация государства в доведении стартап-проектов до стадии финансиро-

вания. Практически отсутствуют глобальные рынки сбыта, и крайне низкий уровень 
внутреннего 

Информационный,  
маркетинговый  

Низкий уровень маркетинга и использования его совместно с информационными 
технологиями для продвижения стартап-проектов. Отсутствие краудфандинговых 
площадок 

Инвестиционный  Отсутствие венчурных фондов, слабая поддержка как со стороны государства, так и со 
стороны существующих инвестиционных организаций  

 
Интересным представляется рассмотреть организационные и инвестиционные проблемы. Так как 

практически отсутствуют глобальные рынки сбыта, целесообразно будет направить все силы на развитие 
локального. Поэтому главным потребителем инновационных продуктов должно стать государство, кото-
рое может обеспечить спрос на них и показать пример различным участникам национальных рынков. 
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К организационным проблемам можно также отнести отсутствие четкого видения задач проекта, определе-
ние конкурентных преимуществ, слабую взаимосвязь между партнерами, заказчиками, поставщиками [1].  

Успешность стартап-проекта во многом зависит от наличия различных источников финансирова-
ния в стране. На сегодняшний день Беларусь занимает одно из последних мест по показателю доли госу-
дарственных расходов на НИОКР в процентах к ВВП на протяжении последнего десятилетия данный 
показатель в стране наихудший. Позитивным моментом можно назвать ежегодное увеличение доли в 
ВВП страны малого и среднего предпринимательства (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. – Динамика роста МСП в ВВП Республики Беларусь, в % [2] 
 

Скромное положение белорусской НИОКР становится очевидным, если учесть тот факт, что 
большинство расходов на поддержание НИОКР – государственные. Вместе с этим на протяжении по-
следних лет в Беларуси наблюдалось снижение затрат на НИОКР в процентах к ВВП. Достигнув своего 
максимума в 2007 г. (0,97%), затраты на инновационную деятельность в последующие годы только сни-
жались и в настоящее время составляют – 0,7%.  

Недооценка фактора финансирования признана основным тормозом инновационного развития го-
сударства, поэтому работу по активизации инновационной деятельности эксперты Европейской эконо-
мической комиссии ООН рекомендуют начинать с увеличения объемов ее финансирования и, в частно-
сти, за счет развития деятельности стартапов. В этой связи представляется необходимым рассмотреть 
действующие финансовые инструменты стартапов, представленных на рисунке 3. В качестве наиболее 
распространенных в зарубежных странах источников финансирования выступают личные инвестиции, 
представляющие собой собственные сбережения владельцев стартапов, которые чаще всего используют-
ся на начальной стадии. В случае если данная стадия заканчивается успешно, это обстоятельство способ-
но привлекать для дальнейшего запуска стартапа сторонних инвесторов. 

 

 
 

Рисунок 3. – Систематизация действующих финансовых инструментов развития стартапов 
 

Следует отметить, что данный источник финансирования является наиболее выгодным вариантом, 
поскольку никак не ограничивается свобода деятельности владельцев стартапов. Так, если в результате 
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развития стартапов будет получена прибыль, то владелец будет вправе самостоятельно ей распоряжать-
ся, если же стартап будет неудачным, то он никому ничего не будет должен. В то же время ответствен-
ность и все риски перекладываются полностью на владельцев стартапов, кроме того, в определенный 
момент могут возникать потребности в «умных деньгах» (деньги, инвестированные опытными и удачли-
выми людьми, особенно те, которые вложены на основе знания закрытой для широкой публики инфор-
мации о проекте или инвестиционных возможностях, чаще венчурные инвесторы). 

Следующим финансовым инструментом реализации стартапов являются инвестиции друзей или 
членов семьи. Весьма распространенной бывает ситуация, когда стартапы раскручивают на деньги, взя-
тые в долг. Помимо денежных средств от друзей и родственников можно получить моральную поддерж-
ку, рекомендации, хорошие связи и советы, а также помощь в работе. Ограничений в свободе деятельно-
сти владельцев стартапов не существует, в этом случае, однако, полученные деньги нужно будет возвра-
щать и в случае неуспеха, и в случае удачного завершения проекта. 

Весьма эффективным финансовым инструментом для стартапов является краудфандинг, который 
часто становится неоценимым при продвижении небольших стартапов, которые в ближайшие несколько 
лет не планируют выходить за пределы локального рынка. Краудфандинг часто используют и на началь-
ной стадии стартапа. 

Наиболее развиты данные финансовые инструменты за рубежом (особенно в США). Создаются 
сайты, которые представляют собой площадки для коммуникаций свободной аудитории пользователей 
Интернета и владельцев стартапа, специализирующиеся на определенной тематике: благотворительные 
проекты, игры и т.д. 

Существуют интернет-сайты, на которых владелец стартапа представляет свой проект, объясняя 
его значение, уникальность, востребованность, обещая при этом небольшие преимущества людям, кото-
рые внесут денежные средства на развитие. Денежные средства может дать из любой точки мира любой 
человек в любом количестве. Срок сбора денег, как правило, ограничен, однако к концу срока можно 
получить сумму денег, которая в разы превышает запланированную первоначально сумму, или же не 
получить ее. В таком случае существует две альтернативы для таких стартапов: 

– некоторые площадки разрешают снять уже собранную сумму; 
– некоторые площадки не разрешают снять ничего. 
В Беларуси данный финансовый инструмент только начинает развиваться. Существует всего три 

площадки для краудфандинга, которые характеризуются низкой посещаемостью. Очень часто владельцы 
стартапов используют для краудфандинга иностранные сайты, хотя данный метод обладает недостатком, 
связанным с возможностью вывода средств в результате необходимости иметь в иностранном банке рас-
четный счет. 

Многие традиционно считают наиболее благоприятным источником финансирования банковский 
кредит, хотя немало и таких, которые представляют кредиты как наихудший финансовый инструмент, 
объясняя это тем, что если выбрать данный вид финансового инструмента, то нужно на 100% быть уве-
ренным в успешности своих стартапов. В противном случае необходимо будет возвращать банковский 
кредит за счет собственных денежных средств. 

Кроме того, риском в этом случае может быть потеря залога (в качестве которого зачастую высту-
пают объекты недвижимости, автотранспортные средства, ценные бумаги, акции и другие активы). Од-
нако можно отметить и неоспоримые достоинства данного финансового инструмента: 

– процесс согласования банковских кредитов в обязательном порядке сопровождается полезным 
опытом ведения переговоров с партнерами; 

– владельцу стартапа для получения заемных денежных средств следует подготовить грамотный 
бизнес-план, что позволит ему уже на этом этапе устранить какие-то риски развития стартапа и в конеч-
ном итоге впоследствии свободно распоряжаться кредитными средствами. 

В развитых западных странах существуют специальные целевые кредиты, которые выдаются на 
развитие и запуск стартапов, для чего инновационный проект обязательно оценивается с позиции дости-
жения эффективности: 

– определяется вероятность успешного запуска стартапа; 
– рассчитывается его востребованность; 
– проверяется грамотность составления бизнес-плана. 
В случае проведения успешной сделки владелец стартапа может получить довольно большую 

сумму кредитных средств на несколько лет под низкий процент и без залога. Данный финансовый инст-
румент развития стартапов достаточно широко используется в США, однако он применяется только в от-
ношении субъектов малого бизнеса. Немного трансформирован данный инструмент в странах Европей-
ского союза, где он также часто используется, причем кредиты выдаются под гарантии государства, ко-
торое выступает поручителем либо выделяет часть средств из бюджета. 
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В Беларуси опыт с такими видами кредитов (целевыми для развития стартапов) не развит. Как 
правило, под эти цели владельцами стартапов берутся либо потребительские кредиты, либо кредиты для 
малого бизнеса, при этом сумма кредита ограничена, срок погашения также не может превышать десяти 
лет. Следует отметить, что для субъектов малого бизнеса высокая процентная ставка по банковским кре-
дитам способна стать серьезными барьером для развития стартапа, поскольку в случае неуспешного его 
завершения можно остаться с большими долгами, а не только без стартапа. 

Нужно отметить и затруднения в процессе оформления кредитов для малого бизнеса, поскольку сна-
чала владелец стартапа должен создать юридическое лицо и направить в банк документы, которые должны 
доказать состоятельность бизнеса с целью получения кредита. Далее кредитные организации просматрива-
ют кредитную историю предпринимателей, зачастую для выдачи кредита требуется наличие поручителей 
либо залога. Таким образом, можно сделать вывод, что в Беларуси банки прежде всего заинтересованы не 
в развитии инновационной активности, а в снижении риска неплатежеспособности заемщиков. 

Еще одним нетрадиционным финансовым инструментом для развития стартапов можно назвать 
бизнес-ангелов, которые представляют собой юридические и физические лица, имеющие возможности 
вложения денежных средств в сторонние проекты. Именно они зачастую являются двигателем развития 
стартапов, но для их привлечения в проект необходимо уметь убедить их в том, что проект уникален и 
интересен, а стартап действительно будет работать. Вместе с деньгами бизнес-ангелов можно получить 
также их связи и контакты. При этом бизнес-ангелы, как правило, не могут требовать от владельцев 
стартапов долю, превышающую 40%. 

Данное обстоятельство в дальнейшем может помочь стабилизировать работу команды стартапа 
и укрепить мотивацию. Общие условия взаимодействия бизнес-ангелов и владельцев стартапов подробно 
обсуждается во время встреч, затем утверждается в форме инвестиционного соглашения, в котором чет-
ко согласовываются условия инвестирования, сроки возвращения инвестиционных вложений. Нередко 
финансирование стартапа бизнес-ангелами может прекратиться неожиданно для владельцев, по причине 
заинтересованности инвестором новым перспективным проектом либо в случае если стартап не прино-
сит ожидаемых результатов. 

В Республике Беларусь сегодня сообщество бизнес-ангелов растет недостаточно активно, оно со-
стоит из предпринимателей или владельцев крупных холдингов и компаний. Получить их содействие 
или даже просто пообщаться с ними бывает очень тяжело, поскольку общение в сетях Интернет для та-
кой категории инвесторов не является приоритетной формой. В развитых зарубежных государствах ры-
нок бизнес-ангелов функционирует практически несколько десятилетий, причем его главное предназна-
чение состоит в выборе наиболее перспективных стартапов, работе с ними до стадии расширения или 
выхода (до более крупных инвесторов, фондов). 

Как уже было отмечено выше, наиболее активным субъектом финансирования стартапов должно быть 
государство, поэтому в государственном бюджете любой страны обязательно должны быть предусмотрены 
расходы на развитие инновационных проектов (стартапов). В Беларуси существует отдельная государствен-
ная программа по выдаче инвестиций владельцам стартапов, но нужно отметить ряд недостатков. Как прави-
ло, объем финансовых ресурсов на эти цели ограничен и получить их представляется весьма сложным. 
В нормативных правовых актах установлены весьма жесткие рамки требований по оформлению необходимо-
го перечня документов. Кроме того, чаще всего средства выдаются субъектам крупного бизнеса, что еще бо-
лее ограничивает возможности владельцев стартапов на ранних стадиях. 

Однако если все-таки удастся получить государственные средства, то это будет очень важным 
критерием успешности стартапов, так как данные средства достаточно стабильны, гарантия развития 
стартапов подтверждается подписанными документами до окончания срока договора, процентная ставка 
по подобным кредитам значительно ниже, чем у банковских. 

В западных странах чаще всего применяется грантовая система государственной поддержки раз-
вития стартапов, причем гранты выделяются на конкурсной основе победителям конкурсов стартапов, 
которые проходят несколько этапов отбора ежемесячно. В Республике Беларусь система грантов появи-
лась недавно в размере до 20 000 евро, и конкурс проходит раз в год.  

В качестве еще одного важного элемента финансового механизма развития стартапов выступает ин-
струмент государственно-частного партнерства в отношении финансирования инноваций, поскольку такой 
формат представляется более эффективным в сравнении с чистого вида грантами. Это связано с тем, что 
стартапам необходима экспертная поддержка и оценка, при этом государство может некоторый период 
времени субсидировать отдельные элементы инфраструктуры: бизнес-инкубаторы, технопарки, акселера-
торы. Но на стадии выхода стартапов на международные рынки необходимо совместное взаимодействие 
бизнеса и власти для достижения максимального эффекта, обеспечения международной конкурентоспо-
собности белорусских разработок и возможности получения доступа к иностранным инвестициям. 

На более поздних стадиях развития стартапов несомненными достоинствами обладает финансо-
вый инструмент в форме венчурных фондов, которые могут обеспечить владельцам стартапов пользова-
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ние «умными» деньгами при отсутствии интересов в дивидендах от проекта. Недостатком данного инст-
румента можно назвать длительный срок принятия решения об инвестировании, поскольку главной це-
лью венчурных инвесторов можно назвать повышение капитализации каждого взятого проекта, с воз-
можностью дальнейшей перепродажи его инвесторам следующей стадии. 

Взаимодействуя с фондами, владельцам стартапов нужно быть готовыми к необходимости делить-
ся полученной прибылью, например, на первоначальном этапе доля венчурного фонда может достигать 
в среднем 30–45%, при этом свобода деятельности стартапера строго ограничена, так как за каждое дей-
ствие необходимо будет отчитываться. Привлечение интереса венчурного фонда в развитых странах – 
задача весьма трудная, поскольку руководство венчурными фондами осуществляется людьми, которые 
на практике смогли попробовать множество схем и проектов для достижения успеха. В связи с чем убе-
дить венчурных инвесторов в том, что стартап будет перспективным, достаточно сложно. 

Этот финансовый инструмент может способствовать развитию весьма успешных стартапов (на-
пример, Intel, Microsoft, Google и др.), которые со своей стороны способны принести инвесторам высо-
кий и стабильный доход. Кроме того, фонды также могут инициировать конкурсы на получение грантов, 
наряду с государством, на которых владельцам стартапов, презентующих собственные проекты, могут 
выделить средства сразу несколько заинтересованных инвесторов. 

В Беларуси еще недостаточно много времени и средств уделяется стартапам, которые зачастую 
могут развиваться на иностранных инвестициях. Несмотря на то что многие венчурные фонды и инве-
стиционные компании с белорусским капиталом уже существуют, финансирование ими проводится ис-
ключительно по проектам, в которых заинтересовано государство. Отметим также необходимость со-
ставления большого пакета документов для венчурных фондов. 

Таким образом, можно отметить небольшое количество венчурных фондов в Беларуси, чтобы стать их 
клиентами владельцам стартапов необходимо тратить очень много времени: на взаимодействие с инвестора-
ми, на подготовку документов и др. Также можно отметить, что венчурные фонды, как правило, заинтересо-
ваны в дорогостоящих стартапах, чтобы впоследствии можно было выгодно продать проект. 

Проведенное исследование продемонстрировало, что свои сложности имеют все действующие 
финансовые инструменты, независимо от источников финансирования, поэтому для достижения успеха 
владельцам стартапов следует рационально организовать собственные бизнес-процессы, формировать 
сплоченную рабочую команду, быть целеустремленными и правильно подходить к выбору механизма на 
каждой стадии стартапа. То есть одним из основополагающих факторов успешности инновационного про-
екта является выбор наиболее эффективного сочетания финансовых инструментов на каждой стадии 
стартапа с учетом его масштаба, сроков окупаемости, направлений деятельности и др. 

Следует отметить, что различные финансовые инструменты могут смешиваться в разнообразных 
сочетаниях, формируя новые механизмы финансирования стартапов. Анализ зарубежного опыта привле-
чения источников финансовых ресурсов показал, что в Беларуси наиболее востребованными являются 
традиционные финансовые инструменты: государственное финансирование, собственные инвестиции, 
коммерческие кредиты. В то же время практика показала эффективность применения нетрадиционных 
инструментов, прежде всего, в форме краудфандинга для развития стартапов небольшого масштаба 
и венчурного финансирования для более крупных проектов. 
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Review and determine the most appropriate financial mechanisms for start-ups of the Republic of Belarus 

with regard to the existing international practice and the existing legal framework of the country. Particular 
attention is paid to the sources of financing start-ups at different stages of the life cycle. The choice of financial 
mechanism to bringing their strengths and weaknesses. Analysis of financial mechanisms startups revealed sys-
temic principles that facilitates the identification of the relationship and the relationship between the structural 
elements of the funding mechanisms.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ 
 

канд. физ.-мат. наук  М.А. ЗАРЕНОК 
(Белорусский государственный экономический университет, Минск) 

 
Изучается вопрос определения сущности управления активами и пассивами коммерческого банка 

для пересмотра концепции управления активами и пассивами в условиях посткризисного периода. При-
ведены различные подходы к определению данного процесса, а также консолидированы взгляды различ-
ных авторов на цели и задачи управления активами и пассивами. На основании проанализированного 
материала было сформулировано определение управления активами и пассивами, учитывающее все ха-
рактеристики понятия. 

Ключевые слова: управление активами и пассивами, финансовый менеджмент, оптимизация 
структуры баланса. 

 
Управление активами и пассивами коммерческих банков является неотъемлемой частью банковской 

деятельности уже на протяжении нескольких десятков лет. К проблемам управления активами и пассивами 
в большей или меньшей степени относятся, например, достижение определенного уровня прибыли, мини-
мизация или ограничение рисков (главным образом, процентного и ликвидности), ресурсное планирование 
и/или формирование определенной структуры баланса банков. Применение наиболее соответствующих 
конкретным условиям методов и инструментов управления активами и пассивами позволяет коммерческим 
банкам своевременно и эффективно решать различные задачи стратегического характера. 

С течением времени в ответ на существенные изменения на финансовых рынках приоритетность за-
дач в рамках реализации управления активами и пассивами коммерческих банков также менялась. Как 
следствие изменялись концепции управления активами и пассивами коммерческих банков, дополнялись 
новыми методами и инструментами. Финансовый кризис, с которым мировая финансовая система столкну-
лась в 2008 г., продемонстрировал ряд принципиальных несовершенств, присущих финансовым инстру-
ментам и методам, которые применялись для управления активами и пассивами. Данный кризис видоизме-
нил задачи управления активами и пассивами коммерческих банков, а также показал необходимость моди-
фикации методов и инструментов для осуществления регулирования структуры их баланса. В отличие от 
всех кризисов, с которыми банковские системы сталкивались ранее, кризис, проявившийся в 2008 г., потре-
бовал фундаментального изменения концепции управления активами и пассивами для достижения коммер-
ческими банками своих целей. В связи с этим тема концепции управления активами и пассивами коммер-
ческих банков в посткризисный период, совокупность методов и инструментов которой учитывает все сла-
бые и сильные стороны методов и инструментов предыдущих концепций управления активами и пассива-
ми, приобретает большую актуальность в настоящее время. 

Очевидно, что для фундаментального изменения концепции управления активами и пассивами не-
обходимо полное понимание содержания процесса управления активами и пассивами: определения, це-
лей, задач и инструментов.          

Теория управления банковскими активами и пассивами появилась практически одновременно 
с организацией коммерческих банков. С течением времени восприятие сущности процесса управления 
активами и пассивами коммерческого банка значительно изменялось. Существующие подходы к пони-
манию данного термина отражают различные характеристики управления активами и пассивами ком-
мерческих банков, но не являются достаточными, а иногда противоречат друг другу. 

Так, например, Т.В. Никитина определяет управление активами и пассивами как составную часть 
процесса годового планирования [1, c. 62]; И.В. Ларионова полагает, что управление активами и пасси-
вами представляет собой скоординированный процесс управления портфелем (балансом) банка и доход-
ность для достижения стратегических целей банка [2, c. 47]. Другие авторы под понятием «управление 
активами и пассивами» подразумевают процесс формирования и последующего регулирования такой 
структуры активов и пассивов баланса банка, которая обеспечивает достижение определенных стратегий 
и целей финансового менеджмента [3, c. 110; 4, c. 313]. 

Общими составляющими приведенных выше определений является прежде всего то, что управле-
ние активами и пассивами – это процесс. Данный процесс заключается в изменении (регулировании) 
структуры баланса банка для достижения определенных целей. Однако без четкого выделения задач 
и целей, а также условий их реализации определение управления активами и пассивами не может быть 
полным. Тем более что в современной экономической литературе управление активами и пассивами оп-
ределяется чаще всего именно целями и задачами. 

По мнению Т.В. Никитиной, данная теория призвана решить следующие задачи [1, c. 63]: 
1)  обеспечение требуемой ликвидности; 
2)  поддержание определенного уровня прибыльности операций; 
3)  сведение к минимуму банковских рисков. 
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Преобладающий в настоящее время в банковской деятельности сбалансированный подход 
к управлению активами и пассивами отмечает П.С. Роуз [5] и выделяет следующие ключевые задачи 
этой стратегии: 

1) для достижения банком долгосрочных и краткосрочных целей его руководство должно в максимально 
возможной степени контролировать объем, структуру, прибыль или издержки как активов, так и пассивов; 

2) контроль руководства банка над активами должен быть скоординирован с контролем над пас-
сивами таким образом, чтобы управление активами и пассивами характеризовалось внутренним единст-
вом; эффективная координация поможет максимизировать разность (спрэд) между доходами банка по 
активам и издержками по обязательствам; 

3) издержки и доход относятся к обеим сторонам баланса – и активной, и пассивной; политика 
банка должна разрабатываться так, чтобы максимизировать доход и минимизировать стоимость банков-
ских услуг как по активам, так и по пассивам. 

Профессор О.И. Лаврушин [4, c. 314] также предлагает детализацию задач процесса управления 
активами и пассивами: 

1) оптимизация структуры активов, обеспечивающая максимальный уровень доходности при за-
данном уровне риска; 

2) оптимизация структуры пассивов, обеспечивающая минимизацию затрат по привлечению ис-
точников финансирования; 

3) формирование оптимальной структуры активов и пассивов, обеспечивающее максимальную 
величину маржи, т.е. положительную разницу между доходностью активов и затрат по привлечению ис-
точников финансирования. 

По мнению автора, среди задач управления активами и пассивами дополнительно должна быть 
выделена самостоятельная задача согласования по срокам структуры активов и пассивов банка, т.е. обес-
печение в каждый момент времени его ликвидности. Данное заключение можно сделать на основании 
работы авторов Джон Ф. Маршалл и Випул К. Бансал [9], которые выделяют пять фундаментальных по-
нятий, необходимых с их точки зрения для уяснения сути управления активами и пассивами: ликвид-
ность, временная структура, чувствительность к процентным ставкам, структура сроков действия 
и кредитный риск. Наиболее важное среди них – ликвидность. 

Обычно под ликвидностью (liquidity) понимается то, что легко может превратить активы в налич-
ные деньги. Для финансовых учреждений, принимающих вклады, ликвидность имеет особое значение, 
поскольку вкладчики могут внезапно отозвать свои вклады, породив тем самым проблему ликвидности. 
Чтобы решить ее, требуется достаточно быстро привлекать наличность. Применительно к активам ис-
пользуются две разновидности ликвидности:  

1) ликвидность, связанная со сроками ее действия (актив считается ликвидным, если срок его 
действия заканчивается через очень короткий период);  

2) ликвидность, связанная с рыночностью актива (актив является ликвидным, если он может быть 
легко реализован на вторичном рынке без существенной потери в цене). 

Второе фундаментальное понятие – временная структура (term structure). В любой момент време-
ни существует взаимосвязь между доходностью инструмента и сроком его действия. Эта взаимосвязь 
легко изображается графически с помощью кривой доходности. Форма кривой доходности и ожидаемые 
ее изменения играют очень существенную роль в выборе стратегии управления активами и пассивами. 

Третье фундаментальное понятие – чувствительность к процентным ставкам. На чувствитель-
ность к процентным ставкам можно смотреть двояко. Чаще этот термин используется для описания того 
эффекта, который оказывает на изменение цены инструмента изменение доходности этого же инстру-
мента. Другой подход к проблеме чувствительности к процентным ставкам используется при анализе 
активов и обязательств с переменными или плавающими процентными ставками. Эти инструменты вос-
приимчивы к процентным ставкам в том смысле, что, когда рыночные ставки растут, платежи по чувст-
вительному к процентным ставкам активу и стоимость чувствительного к ставкам обязательства также 
повышаются. При таком подходе степень чувствительности к процентным ставкам определяется степе-
нью, с которой процентные ставки инструмента допускают коррекцию, и скоростью такой коррекции. 
В дальнейшем при обсуждении метода управления активами и пассивами на основе гэпа термину «чув-
ствительный к процентным ставкам» будет придаваться именно этот смысл. 

Четвертый важный фактор – структура сроков действия. Сроки действия активов и пассивов могут 
соответствовать друг другу, а могут и не соответствовать. Если сроки действия и чувствительность неко-
торого актива и некоторого пассива соответствуют друг другу, то учреждение имеет закрытую позицию 
(spreadlock) на величину основной суммы, по которой такое соответствие имеется. 

Последнее фундаментальное понятие, играющее существенную роль в управлении активами и 
пассивами, – кредитный риск (default risk), т.е. риск того, что должник окажется не в состоянии выпла-
тить кредитору основную сумму или проценты по ней. Коммерческие банки, оценивая риски заемщиков, 
принимают их на себя, исключая или резко снижая риск вкладчика. Поэтому часть банковского спрэда 
рассматривается как компенсация за риск. Спрэд всегда может быть увеличен при обращении к более 
рисковым ссудам или инвестировании средств в низконадежные ценные бумаги. 
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Целью управления активами и пассивами, по мнению И.В. Ларионовой, является максимизация 
чистого процентного дохода при заданном уровне риска, или, наоборот, минимизация риска при задан-
ном уровне чистого процентного дохода [2, c. 47]. 

Профессор О.И. Лаврушин считает, что целью управления активами и пассивами является предот-
вращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа по-
следствий генеральной стратегии по структуре баланса и его рентабельности [4, c. 314]. 

По мнению автора, наиболее полное и обоснованное выделение целей управления активами и пас-
сивами приводит П.С. Роуз. Первоначально П.С. Роуз [7] выделяет два направления в управлении акти-
вами и пассивами: бухгалтерское и экономическое, а затем и соответствующие им две модели банков-
ской фирмы: бухгалтерскую и экономическую.  

Бухгалтерский подход используется в краткосрочной перспективе. Критерием ценности банковской 
фирмы при бухгалтерском подходе является объявленный доход на акцию. Целевой функцией здесь вы-
ступает чистый процентный доход (в принятой у нас терминологии – прибыль) или его относительная ве-
личина – чистая процентная маржа, равная отношению чистого процентного дохода к средней величине 
доходных активов (прибыль на активы). Для данного подхода целью управления активами и пассивами 
являются максимизация чистого процентного дохода при заданном уровне риска или, наоборот, минимиза-
ция риска при заданном уровне чистого процентного дохода. Бухгалтерская модель управления активами и 
пассивами ориентирована на обеспечение объявленной прибыли на акцию в условиях возможных неожи-
данных изменений процентной ставки, приводящих к изменениям чистого процентного дохода. 

Экономический подход используется в более долгосрочной перспективе. Критерием ценности 
банковской фирмы при экономическом подходе выступает рыночная стоимость собственного капитала, 
которая вычисляется как разница между рыночной стоимостью активов и пассивов. Целью управления 
активами и пассивами здесь являются максимизация собственного капитала при заданном процентном 
риске или сохранение рыночной стоимости собственного капитала на определенном уровне при мини-
мальном процентном риске. Во втором случае экономическая модель ориентирована на снижение чувст-
вительности собственного капитала к изменению процентных ставок. 

Несмотря на то что критерии оптимальности при бухгалтерском и экономическом подходах к управле-
нию активами и пассивами отличаются, их можно считать согласованными, а подходы рассматривать как 
дополняющие, а не как замещающие друг друга [6]. С точки зрения Дж.Ф. Синки, у экономической модели 
горизонт прогнозирования шире, чем у бухгалтерской модели [6]. Кроме того, экономическая модель более 
полно учитывает процентный риск, так как принимает во внимание внебалансовую деятельность. 

В банковской практике экономический подход используется реже из-за возникающих при этом трудно-
стей. Так, Т.У. Кох считает, что всестороннее управление активами и пассивами должно включать оба подхода [8]. 

Любая из перечисленных в предыдущей части стратегий, используемая в рамках бухгалтерского 
или экономического подходов, требует применения определенных математических методов, сложность 
которых в банковской практике варьируется в широком диапазоне, начиная от использования простых 
арифметических операций (расчет стоимости активов и пассивов) и заканчивая использованием сложных 
методов прогнозирования и оптимизации (формирование портфеля ценных бумаг). 

В методологическом плане можно рассматривать управление активами и пассивами как базовое и 
усложненное [2, 4]. 

При базовом управлении основными направлениями являются требования органов надзора в части 
соблюдения показателя достаточности капитала, уровня ликвидности, процентного и других рыночных 
рисков. При таком подходе внимание концентрируется на идентификации, количественном измерении 
и анализе рисков с целью недопущения возникновения иных рисков. Следовательно, ориентиром управ-
ления становится поддержание нейтральных позиций к риску, что приводит к ограничению деятельности 
на финансовых рынках с целью минимизации влияния процентного и валютного рисков; все усилия ме-
неджмента направлены на снижение рисков, а не на активное управление ими. 

Усложненное управление предполагает определение размера и структуры баланса, устанавливает 
скорректированные по риску ориентиры доходности по всем направлениям деятельности. При этом ключевые 
требования регулирующего органа рассматриваются как минимальные, а весь спектр рисков отслеживается 
на постоянной основе по банку в целом, что позволяет предотвращать снижение капитала, снимать барьеры 
на пути к получению займов на рынке и минимизировать затраты на фондирование активов. Другими слова-
ми, базовое управление активами и пассивами не отвечает требованиям конкурентной стратегии и свойствен-
но банкам, которые следуют за изменениями окружающей среды и их стратегию можно выразить следующим 
словосочетанием: «соответствовать и реагировать». В свою очередь, усложненное управление активами 
и пассивами предполагает способность банка «инициировать и влиять». 

Система управления активами и пассивами включает три составляющих: организационную, времен-
ную и информационную [2]. Организационная составляющая предполагает наличие соответствующих под-
разделений, принимающих участие в управлении. Организационная составляющая включает в себя создание 
некоторой структуры по управлению активами и пассивами и подчиненных ей подразделений, отдела внут-
реннего контроля и аудита, бухгалтерии. Временная составляющая описывает периодичность принятия 
управленческих решений от текущего режима до ежегодного. Наконец, информационная составляющая бази-



2016                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D 
 

 82 

руется на созданных системах управления и источниках получения информации для анализа и прогнозирова-
ния. Управление активами и пассивами требует наличия точной и достаточной информации как из внутрен-
них, так и внешних источников. При этом внешняя информация необходима для прогнозирования экономи-
ческого развития и формулирования стратегии, внутренняя – для отслеживания выполнения политики по 
управлению активами и пассивами и оценки необходимости изменений в ней. Вся используемая банком ин-
формация должна быть значимой, надежной и своевременной [2–4]. 

Несложно видеть, что цели и задачи процесса управления активами и пассивами различаются в за-
висимости от рыночных условий, регулятивных ограничений и политики банка. Достижение этих целей 
является возможным лишь при соблюдении лимитов на процентный риск и риск ликвидности. Опреде-
ление понятия должно отражать все перечисленные сущностные характеристики. 

Поскольку целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, руководство 
банка должно уделят внимание осуществлению операций при минимально возможных рисках. Можно 
предположить, что менеджмент банка должен вкладывать средства в те активы, которые приносят наи-
больший доход и не сопровождаются значительными затратами. Однако вложение средств в наиболее 
доходные активы предполагает принятие банком дополнительного риска. Таким образом, для управле-
ния активами и пассивами необходимо также учитывать воздействие рисков. 

Подводя итог анализа содержания процесса управления активами и пассивами, скомбинируем полу-
ченные результаты в следующем определении управления активами и пассивами. Управлением активами 
и пассивами коммерческого банка – это процесс оптимизации структуры баланса банка, обеспечивающий 
достижение целей и реализацию стратегий финансового менеджмента при различных сложившихся рыноч-
ных условиях относительно уровня процентных ставок, спроса на ресурсы и тенденций досрочного погаше-
ния активов и обязательств коммерческого банка, а также в рамках существующих ограничений на риск. 

В данном определении отражены все характеристики понятия управления активами и пассивами ком-
мерческих банков, систематизированные в результате анализа существующих определений, целей, задач и со-
ставляющих процесса управления активами и пассивами. Кроме того, в определении отражается зависимость 
процесса управления активами и пассивами от внешних факторов и основные объекты управления: процент-
ные ставки, объем и структура активов и пассивов, а также динамика изъятий и возвратов средств. 

Таким образом, в свете сложившейся экономической ситуации в мире предстоит существенный пере-
смотр методов управления активами и пассивами коммерческих банков. Работа над фундаментальными из-
менениями концепции управления активами и пассивами требует глубокого понимания теоретических основ 
данного процесса. В данной статье проведен анализ подходов к определению целей, задач и сущности про-
цесса управления активами и пассивами в целом, а также сформулировано авторское определение управления 
активами и пассивами, в котором отражена вся совокупность характеристик данного процесса. 
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CONTENTS OF ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT 
 

M. ZARANOK 
 
The article discusses the question of determining the substance of the asset and liability management of a 

commercial bank to review the management of assets and liabilities in the concept of the post-crisis period. To 
achieve this goal the author shows the different approaches to the definition of the process, as well as consoli-
dated views of different authors on the goals and objectives of asset management and liability. Definition of as-
set and liability management has been formulated on the basis of the material analyzed, taking into account all 
the characteristics of the concept. 

Keywords: asset and liability management, financial management, optimizing the balance sheet structure. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Финансы и налогообложение                                  № 13 
 

 83 

УДК 338.3 
 

ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ:  
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ФОРМИРОВАНИЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
О.А. ПУЗАНКЕВИЧ 

(Белорусский государственный экономический университет, Минск) 
 

Рассмотрены новые направления управления финансовой деятельностью предприятий, адапти-
рованные к современным условиям хозяйствования. В качестве основного объекта финансового ме-
неджмента определяется финансовый потенциал, оказывающий существенное влияние на непрерыв-
ность и результативность их функционирования. На основе теоретических обобщений и использования 
зарубежного опыта обоснованы активные методы модернизации управления финансовым потенциалом 
на отечественных предприятиях.  

Ключевые слова: финансовый потенциал, финансовый менеджмент, финансовая устойчивость, 
финансовые ресурсы, инструментарий управленческих действий, источники формирования.  

 
Современный этап общественного развития характеризуется глобализационными, интеграцион-

ными процессами и участившимися политическими, экономическими потрясениями. В такой ситуации 
деформируется стабильность производственного цикла, обмена товаров и капитала на мировом про-
странстве, существенно усложняется движение финансовых потоков. Локальные войны, террористиче-
ские атаки и вводимые санкции для отдельных государств отрицательно сказываются на эффективности 
экономических отношений участников общественного воспроизводства. Эти и другие объективные при-
чины порождают кризисные явления, которые в настоящее время становятся постоянными признаками 
ухудшения экономической ситуации в ряде стран. Они находят отражение в повышении инфляционных 
процессов, рискованности хозяйствования, снижении темпов роста ВВП, национального богатства 
и, соответственно, благосостояния населения.  

Нерешенные проблемы на макроэкономическом уровне во многом ухудшают результативность 
деятельности большинства хозяйственных субъектов, что выражается в сокращении объема реализации 
продукции, снижении ее рентабельности и ухудшении финансового состояния. Эти обстоятельства по-
рождают серьезные затруднения в непрерывности функционирования многих предприятий, сокращают 
возможности своевременного погашения финансовых обязательств, что приводит к потерям их позиций 
на национальном и международном рынках. Соответствующие негативные процессы коснулись и многих 
белорусских предприятий, испытывающих трудности в реализации своей продукции. При этом происхо-
дит рост запасов на складах и увеличение уровня издержек производства и хранения товаров. Так, воз-
растают заторы в платежах вследствие дефицита ликвидности баланса и отсутствия необходимых источ-
ников финансирования текущей деятельности и дальнейшего развития предприятий.  

Несмотря на предпринимаемые правительством Республики Беларусь меры, направленные на раз-
витие экспорта, привлечение иностранных инвестиций, расширение инновационного процесса в реаль-
ном секторе экономики, все-таки наблюдаются финансовые затруднения и на микроэкономическом 
уровне. Существенными признаками финансовой неустойчивости многих белорусских организаций яв-
ляются нехватка финансового капитала, а также отрицательные конечные результаты деятельности. Так, 
в 2015 г. доля убыточных организаций составила 20,6% от общего числа всех функционирующих субъ-
ектов, а общая сумма убытка за данный период превысила 42 800 трлн рублей, т.е. увеличилась в два 
раза по сравнению с прошлым годом [7]. Финансовые затруднения предприятий отразились и на росте 
дебиторской задолженности (табл.).  

Таблица. – Динамика дебиторской задолженности организаций Б за 2014–2015 гг. (млн руб.). 

Наименование показателя 01.01.2015 01.01.2016 
01.01.2016 к 01.01.2015, 

в процентах 
01.01.2015 к 01.01.2014, 

в процентах 
Дебиторская задолженность, всего 218 745,6 269 822,10 123,3 112,1 
в том числе просроченная  40 477,0 60 416,7 149,3 139,0 
в процентах к общей задолжен-
ности  

18,5 22,4 x x 

Источник: [7].  

Данные таблицы подтверждают, что за последние годы общий объем дебиторской задолженности 
увеличился на 23%, более быстрыми темпами росла просроченная задолженность – 49% . Эти показате-
ли, как и снижение рентабельности реализованной продукции и чистой прибыли, отрицательно сказались 
на финансовой устойчивости отечественных предприятий.  
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В такой ситуации одним из важных факторов, содействующих экономическому росту, является 
повышение результативности финансово-хозяйственной деятельности всех структурных единиц. Именно 
они являются первоочередными производителями материальных благ и соответственно роста объема 
национального дохода и ВВП. Среди многих предпосылок, необходимых для повышения эффективности 
деятельности предприятий, важную роль играет рациональное управление их финансами, во многом 
обеспечивающее непрерывность и конкурентоспособность функционирования. Важность этой проблемы 
определяется сущностью и назначением финансов, которые обладают уникальной способностью обеспечения 
денежными средствами процесса воспроизводства. Финансы также содействуют мотивации рациональных 
действий, направленных на экономное расходование всех ресурсов и тем самым способствуют удовлетворе-
нию экономических интересов членов трудового коллектива предприятия и общества в целом. Эти обстоя-
тельства усиливают значимость сознательного управления финансовой деятельностью предприятий.  

Финансовый менеджмент и его эволюция. Идея управления финансами на микроуровне давно 
привлекала внимание ученых экономистов. Научное обоснование организации управления финансами 
предприятий так называемого финансового менеджмента берет свое начало в XX столетии. Его содержа-
ние и назначение сформировано на стыке четырех наук: общей теории финансов, бухгалтерского учета, 
анализа и управления деятельностью конкретных субъектов хозяйствования. В качестве главной цели 
финансового менеджмента выдвигается научное обоснование и реализация хозяйственных и финансовых 
решений, содействующих достижению положительных результатов многофункциональной деятельности 
предприятий, способствующей их конкурентоспособности на национальном и международном рынках. 
Более действенная система финансового менеджмента формируется во второй половине XX века после 
появления прогрессивных методов определения и оценки альтернативных решений. Финансовый ме-
неджмент предоставил возможность выбора оптимальных управленческих действий с учетом реальной 
внешней и внутренней ситуаций для достижения финансовой выгоды. К наиболее важным предпосыл-
кам успешной эволюции финансового менеджмента в данном периоде можно отнести разработки по 
созданию новых инструментов обоснования плановых заданий, оценки эффективности мобилизации 
и использования финансовых ресурсов. Так, в 1958–1960 гг. были заложены теоретические основы 
определения структуры и стоимости капитала, определены дисконтные методы оценки состояния и из-
менения цены денег. В последующие годы XX столетия были обоснованы модели управления кратко-
срочными активами: запасами, денежными средствами, дебиторской задолженностью (У. Дж. Баумоль, 
Р.Э. Квандт и др.) [1]. Одновременно уточнены и расширены методы анализа финансового состояния 
предприятия и степени вероятности его банкротства, а также модели ожидаемой доходности от реали-
зации ценных бумаг на финансовом рынке (Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield) [22]. Существен-
ный вклад в совершенствование финансового менеджмента внесли и другие видные ученые: Дж. Уэстон, 
Р. Брейли, Ю. Бригман и др. [10, 15]. 

Дальнейшее развития понятийного инструментария финансового менеджмента происходит в XXI сто-
летии в период нестабильной экономической и политической ситуации и усложнения финансовых отно-
шений между участниками общественного производства. Эти и иные методы оценки текущей и инвести-
ционной деятельности предприятий, как и создание широкой рыночной инфраструктуры (кредитных, 
лизинговых, страховых и других финансовых институтов), способствовали совершенствованию финан-
сового менеджмента и его внедрению в иностранные компании и фирмы. В Республике Беларусь, как 
и в других странах постсоветского периода, эффективное управление финансовой деятельностью пред-
приятий не нашло широкого распространения. 

Между тем эти проблемы приобретают особую важность для организаций, которые не в пол-
ной мере использовали инструменты финансового менеджмента. Это было вызвано: 

1. Относительно слабой теоретической базой и разработкой конкретных методических указаний, 
адаптированных к отраслевой специфике отдельных предприятий. Вопросы содержания и механизма 
организации финансового менеджмента привлекли внимание ученых постсоветских республик лишь 
в конце XX века. Происходящие перемены в мировой экономике, а также в развитии экономической нау-
ки и техники способствовали повышению заинтересованности российских и белорусских ученых в ис-
следовании проблем финансового менеджмента на микроуровне. Вопросы организации финансового 
менеджмента отдельных предприятий нашли отражение в научных публикациях таких российских уче-
ных, как Е.С. Стоянова, В.В. Ковалев, И.Т. Балабанов, М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина и др. [2, 4, 5, 14]. 

Что касается отечественных экономистов, то основы финансового менеджмента предприятий ста-
ли освещаться лишь после 2000 г. в работах М.И. Ткачук, Е.Ф. Киреевой, О.А. Пузанкевич, И.А. Михай-
ловой-Станюты и др. [11, 13, 16]. 

2. Начальным этапом развития рыночной инфраструктуры: основных секторов финансового рынка, 
законодательной, информационной базы и недостаточно разветвленной сети обслуживания предприятий 
через маркетинговые, консалтинговые и другие специализированные фирмы. 
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3. Отсутствием возможности самостоятельного принятия альтернативных решений вследствие 
слабой оперативной и финансовой самостоятельности хозяйственных субъектов. 

4. Недостаточным профессионализмом экономических служб, отсутствием практики применения 
прогрессивных способов планирования, прогнозирования, анализа и должного ориентирования в посто-
янно изменяющейся конъюнктуре финансового рынка.  

В большинстве учебных пособий и других научных публикациях в качестве главного объекта фи-
нансового менеджмента до настоящего времени рассматривается финансовый капитал, основные источ-
ники его формирования и использования, а также степень устойчивости финансового состояния. Пара-
метры этих объектов оцениваются только на основе данных финансовой отчетности на начало и конец 
текущего года.  

В современных условиях развития происходят постоянные изменения характера и структуры эко-
номических явлений, что усложняет управление отдельными субъектами хозяйствования. В данной си-
туации требуется рациональная синхронизация формирования и комплексного использования различных 
организационных структур, а также модернизация методов и форм обоснования и реализации намечае-
мых решений. Считаем, что в управлении финансовой деятельностью вместо изучения и оценки разроз-
ненных показателей необходимым является объединение ее взаимосвязанных элементов. Это позволяет 
лучше понять природу финансовых показателей, раскрыть их сущностные и организационные взаимо-
связи и, таким образом, выявить влияние основных факторов на объем, структуру, динамику и эффек-
тивность ключевых параметров функционирования предприятия. В этой связи в качестве главного объ-
екта финансового менеджмента предлагается рассматривать и оценивать состояние и силу влияния фи-
нансового потенциала предприятия.  

Финансовый потенциал, его сущностные и организационные характеристики. В последнее 
время в трудах отдельных экономистов, посвященных финансам предприятий и управлению их эконо-
мическими процессами, в виде одного из обязательных элементов, обеспечивающего стабильное функ-
ционирование организации, рассматривается финансовый потенциал. Следует отметить, что термин «фи-
нансовый потенциал» в энциклопедических изданиях фактически отсутствует. В основном в них освеща-
ется только общее понятие потенциала или экономического, производственного и ресурсного. Так, в эко-
номическом словаре приводится определение термина «потенциал» как «… средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для дости-
жения определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного 
лица, общества, государства в определенной области» [9]. В словаре русского языка С.И. Ожегова и рос-
сийском энциклопедическим словаре А.М. Прохорова встречается еще одно определение потенциала как 
величины, характеризующей широкий класс силовых полей в данной точке, открывающей целый ряд 
понятий в физике, химии, математике [6, 8]. 

 Приведенные определения смыслового понятия термина «потенциал» весьма расплывчатые и не-
достаточно точно характеризуют его экономическую природу и назначение. В наиболее краткой интер-
претации термин «потенциал» отражает силу воздействия на соответствующий объект, которая достига-
ется посредством воздействия ряда взаимоувязанных категорий.  

В экономической литературе встречаются разные понятия «потенциал»: экономический, произ-
водственный, имущественный. Однако не раскрываются их сущность, целевые возможности влияния на 
конкретные процессы.  

До сих пор учеными-экономистами понятие термина «финансовый потенциал» и его сущность 
трактуются неоднозначно. Во многих научных работах финансовый потенциал предприятия отождеств-
ляется с другими финансовыми категориями (финансовые ресурсы, денежные фонды, капитал и финан-
совые отношения). Наиболее распространенное в научных и учебных изданиях понятие финансового 
потенциала базируется на ресурсной теории. При этом он отождествляется с совокупностью финансовых 
ресурсов, необходимых для успешного функционирования хозяйствующего субъекта (Т.В. Паентко, 
Д.А. Евдоницкий, А.М. Ковалева, Н.И. Берзон, и др.) [12, 18–20]. 

Между тем характеристика финансового потенциала как совокупность финансовых ресурсов не 
раскрывает его глубинной сущности, поскольку не идентифицируется с главной целью его формирова-
ния, использования и рядом других видовых особенностей проявления в современных условиях хозяйст-
вования.  

На наш взгляд, данное определение понятия финансового потенциала предприятия вытекает из 
ошибочного отождествления сущности категории финансов предприятий лишь с экономическими отно-
шениями по поводу формирования и использования фондов денежных средств. В данном случае основ-
ное внимание акцентируется на экономических отношениях, которые в действительности возникают 
лишь в процессе создания и распределения финансовых ресурсов. Поэтому, не отрицая важности их уче-
та, считаем необходимым отметить, что первостепенное значение в финансовой деятельности предпри-
ятий играют финансовые ресурсы. Именно они являются материальной основой финансового потенциала 
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и от их объема, качественной структуры и рационального использования, во многом зависит обеспечение 
финансовых возможностей результативного функционирования деятельности предприятия. Между тем 
всесторонняя характеристика сущности финансового потенциала диктует целесообразность учета всех 
взаимосвязанных элементов, отражающих многогранную финансовую деятельность предприятия, зави-
сящую не только от объема и распределения финансовых ресурсов, но и от рациональной организации 
экономических отношений, а также от применения рациональных методов обоснования эффективных 
решений. Это дает основание в авторской интерпретации рассматривать финансовый потенциал, как 
триаду взаимозависящих элементов кругооборота: финансовых ресурсов, сопутствующих им экономиче-
ских отношений и активных методов воздействия на результативность текущей деятельности предпри-
ятия и возможности его развития (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Использование финансового потенциала, как самостоятельной финансовой категории и объекта 

сознательного управления реализуются в условиях расширения рыночных отношений, существенного 
развития науки и техники. В таких реалиях финансовый потенциал предприятия становится обязатель-
ным элементом расширенного воспроизводства, и в стоимостной форме отражает силу воздействия фи-
нансовых ресурсов, а также опосредствующих их экономических отношений, которые посредством ак-
тивных методов обеспечивают результативность деятельности хозяйственного субъекта.  

Единство, слаженность и активность используемых методов оптимизации всех составных финансового 
потенциала достигается посредством разработки системы комплексного механизма его управления.  

Основы организации механизма управления финансовым потенциалом предприятия. Со-
временное состояние экономического развития Республики Беларусь вызывает необходимость повыше-
ния эффективности деятельности хозяйственных субъектов. Среди множества нерешенных проблем 
большое значение приобретают вопросы укрепления финансовой устойчивости предприятий, которая 
в значительной мере зависит от качества управления его финансовой деятельностью.  

Новые условия функционирования предприятия диктуют целесообразность разработки и внедре-
ния модернизированного механизма управления финансовым потенциалом. Сложность данной категории 
предполагает выявление специфики экономической природы каждой из его составляющих, а также 
оценку взаимосвязей между ними. Как уже отмечалось, материальной базой финансового потенциала 
являются финансовые ресурсы, которые обладают особенными чертами, обеспечивающими возможность 
удовлетворения различных потребностей воспроизводственного процесса. Главным их признаком явля-

 

Финансовый потенциал  
предприятия 

Совокупность 
финансовых 
ресурсов 

Экономические 
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Научный инструментарий 
обоснования, регулирования 
и оценки финансового  

потенциала 

Внутренние: 
- между членами 
коллектива; 
- между подразде-
лениями, службами 

Внешние: 
- с государством; 
- с партнерами  
по бизнесу; 
- с финансово-
кредитными  
учреждениями 

собственные 

заемные 

- формы и методы мобилизации финансо-
вых ресурсов; 
- способы распределения и использования 
финансовых ресурсов; 
- методы воздействия на повышение ре-
зультативности хозяйственных и финан-
совых решений; 
- способы организации рациональных 
экономических отношений со всеми уча-
стниками производственного процесса; 
- выбор и применение активных форм 
контроля за законностью, целесообразно-
стью использования всех ресурсов 
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ется универсальность применения финансовых ресурсов, которая подтверждается разнообразностью ис-
точников их формирования, широким спектром их потребления, а также возможностью быстрой транс-
формации их форм. В современных условиях финансовые ресурсы становятся основным видом товара, 
который может продаваться или отчуждаться на определенное время  другим субъектам хозяйствования 
(депозиты, ценные бумаги и иные операции на финансовом рынке).  

Финансовые ресурсы всегда выступают в стоимостной форме, присутствуют почти на всех участ-
ках воспроизводственного процесса от момента его начала затем текущего функционирования и разви-
тия до полной ликвидации предприятия. В этой связи первоочередными задачами рационального управ-
ления финансовыми ресурсами являются оптимизация необходимой величины их совокупности и свое-
временная аккумуляция поступления. Научные подходы к решению этих задач во многом зависят от от-
раслевой принадлежности предприятия, масштабов и характера его функционирования, формы собст-
венности. Не меньшее значение для обоснования необходимого объема имеет величина финансовых обя-
зательств, которая возникает вследствие конечной реализации экономических отношений с государст-
вом, партнерами по бизнесу и членами своего коллектива.  

Обоснование материальной базы финансового потенциала предприятия должно происходить по-
средством применения прогрессивного инструментария, т.е. активных методов и экономических инстру-
ментов, содействующих достоверности расчетов, отражающих реальные его потребности. Учитывая 
многогранность процесса управления финансовым потенциалом, в данной статье основное внимание 
уделено лишь рассмотрению отдельных методов, которые способствуют результативности современного 
механизма управления финансовыми потоками промышленных предприятий.  

Как уже отмечалось, необходимость в финансовых ресурсах возникает уже на начальной стадии 
формирования предприятия для приобретения обязательных элементов производственного цикла (сырье, 
материалы, топливо, электроэнергия и т.п.). Для создания необходимых производственных запасов сле-
дует обосновывать их потребность в калькуляциях, финансовых планах, прогнозах технического осна-
щения посредством использования установленных норм и нормативов. Первостепенное значение при 
исчислении их стоимостной оценки имеет выбор поставщиков и условия их предоставления. Финансо-
вый менеджер должен решать эти вопросы вместе с другими экономическими службами, выбирая из 
многочисленных вариантов наиболее выгодные предложения приобретения необходимых ценностей.  

В обязательном порядке они должны фиксироваться в заключенных договорах, контрактах и в по-
следствие контролироваться с учетом принятых обязательств. Для сокращения величины аккумулируе-
мых финансовых ресурсов следует применять рациональные меры, которые способствуют сокращению 
уровня осуществленных затрат. В настоящее время зарубежные компании для сокращения объема расхо-
дуемых на эти цели финансовых ресурсов применяют прогрессивные методы, которые позволяют опти-
мизировать величину поставок материальных ценностей и расходы на их приобретение. К таким методам 
можно отнести Reorder-Point (ROP), суть которого заключается в определении нижней границы необхо-
димых запасов, снижение которой становится сигналом для получения новой партии сырья. Одним из 
эффективных методов, обеспечивающих снижение объема финансовых ресурсов, является широко рас-
пространенный в отрасли машиностроения метод «Just in tame», позволяющий значительно сократить 
финансовые ресурсы для приобретения запасных частей только по мере возникновения потребности 
в них непосредственно на рабочем месте [16]. 

Одной из ключевых задач финансовой службы предприятия, осуществляемой на всем протяжении 
его текущей деятельности, является аккумуляция финансовых ресурсов в установленные сроки, в объе-
ме, соответствующем реализуемым заданиям. Сложность ее выполнения вызвана значительной числен-
ностью плательщиков и многообразием их источников поступлений, а также существенной дифферен-
циацией движения денежных средств во времени и пространстве. Успешное решение данной задачи дик-
тует целесообразность применения современной техники для учета и оценки плановых и фактических 
поступлений финансовых ресурсов. Обязательным условием является координация активных действий 
финансовых работников с другими экономическими службами, направленная на обеспечение финансо-
вых возможностей функционирования хозяйственных субъектов. Следует отметить, что с развитием фи-
нансового рынка расширились возможности формирования денежных поступлений за счет создания но-
вых альтернативных источников мобилизации финансовых ресурсов. Однако по-прежнему устойчивость 
финансового состояния предприятия зависит от наличия собственных средств, среди которых домини-
рующее место занимает выручка от реализации продукции. Ее поступление на счет любого предприятия 
является конечным результатом деятельности многих членов коллектива на всех этапах хозяйственного 
оборота.  

В длительном процессе формирования и реализации готовой продукции особенно важной должна 
оставаться роль финансового менеджера. Для подтверждения данного тезиса охарактеризованы эффек-
тивные формы и методы, способные содействовать увеличению денежных поступлений. Для наглядно-
сти они представлены в графическом виде на рисунке 2.  



2016                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D 
 

 88 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Финансы и налогообложение                                  № 13 
 

 89 

Как видно из рисунка 2, для обеспечения равномерного и полного поступления финансовых ре-
сурсов за реализованную продукцию финансовый менеджер должен использовать активные методы 
и инструменты, воздействующие на своевременную их мобилизацию. Одновременно необходимо решать 
сложные проблемы, которые возникают вследствие недополучения финансовых ресурсов, увеличения 
дебиторской задолженности за проданные товары. В международной практике финансовые работники 
владеют рациональными приемами, которые влияют на размер дебиторской задолженности. С этой це-
лью ими постоянно анализируется состояние задолженности, темпы роста по сравнению с изменением 
объема реализованной продукции. Особое внимание уделяется просроченной задолженности и субъек-
там, которые допускают нарушения платежной дисциплины.  

Прежде чем принять меры воздействия по ее снижению, выясняются причины возникновения 
дебиторской задолженности. В частности, оценивается финансовое состояние должника и возможности 
ее погашения за счет их собственных средств. В качестве последующих действий применяется приоста-
новление отгрузки продукции. Широко используемым методом является передача или продажа дебитор-
ской задолженности специальным организациям, кредитным учреждениям и налоговым органам в каче-
стве покрытия обязательных платежей. Исключительной мерой становится передача в суд дела о взыска-
нии просроченной дебиторской задолженности. В любом случае выбор способа взыскания определяется 
с учетом предполагаемой финансовой выгоды.  

Крупные зарубежные компании, кроме поступления средств от основной деятельности, мобили-
зуют доходы от финансовых и инвестиционных операций (трансакции с ценными бумагами, положи-
тельные курсовые разницы, доходы от продажи инвестиционных активов и т.д.). Как показывают резуль-
таты исследования, у отечественных предприятий доля этих поступлений незначительна, что является 
следствием слабого развития рынка ценных бумаг и недостаточного уровня профессионализма большин-
ства менеджеров в данной сфере.  

Для отражения предполагаемого движения финансовых ресурсов предприятия на текущий год 
должен составляться баланс денежных доходов и расходов, который в поквартальном разрезе обосно-
вывает намечаемые поступления финансовых ресурсов и их целевое назначение. На большинстве за-
рубежных предприятий используются специальные компьютерные программы, учитывающие, кроме 
плановых размеров финансовых потоков, фактические поступления денежных средств в данном пе-
риоде. Это позволяет выявить степень сбалансированности поступлений и расходов и быстрее реаги-
ровать на нехватку финансовых ресурсов для выполнения намеченных мероприятий. Многие предпри-
ятия разрабатывают также краткосрочные прогнозы движения финансовых ресурсов на предстоящую 
декаду, неделю, что дает возможность оперативно решать проблемы финансовых затруднений. В слу-
чае превышения суммы предполагаемых платежей над поступлениями менеджер принимает реши-
тельные меры для сокращения кассовых разрывов. С этой целью первоначально используются внут-
ренние возможности: передвижение отдельных видов расходов на другие периоды; взыскание допол-
нительных поступлений финансовых ресурсов. В случае невозможности своевременного погашения 
финансовых обязательств привлекаются заемные средства. Как уже отмечалось, заемные средства вы-
ступают в разных формах и отличаются размерами затрат на их приобретение, а также другими усло-
виями их заимствования. Поэтому для выбора оптимального решения о приобретении заемных средств 
финансовый работник изучает условия их предоставления с учетом уровня их цены и финансовой вы-
годы от их использования. Кроме того, учитывается периодичность поступлений этих средств, а также 
сроки погашения задолженности.  

Привлечение банковских кредитов за относительно невысокие проценты способно положитель-
но воздействовать на повышение рентабельности собственных ресурсов посредством возникновения эф-
фекта финансового рычага. Механизм его действия зависит от размеров предполагаемого процента за 
кредит и пропорций между собственными и заемными средствами. В том случае когда ставка процента 
за кредитные ресурсы ниже уровня рентабельности собственных ресурсов, то эффект финансового рыча-
га увеличивает рентабельность собственного капитала.  

В Республике Беларусь процентные ставки за привлечение банковских кредитов все еще остают-
ся высокими. Поэтому увеличение доли заемных средств в общей совокупности финансовых ресурсов 
может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости предприятия. В такой ситуации первосте-
пенной задачей финансового менеджера становится создание рациональных соотношений между собст-
венными и заемными средствами, привлечение которых необходимо для покрытия временных кассовых 
разрывов, сезонных, инвестиционных затрат и т.п.  

Позитивное решение этих проблем в процессе управления финансовым потенциалом диктует 
необходимость рационализации финансовых отношений между участниками каждой трансакции 
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и всего кругооборота финансовых ресурсов. Главными требованиями для достижения позитивных 
результатов организации данного процесса остается решение вопросов, среди которых первостепен-
ную роль играют:  

− достижение взаимной выгоды партнеров, базирующейся на их равноправии в обеспечении фи-
нансовой выгоды, определяемой на основе эквивалентного обмена продукции и соответствующего воз-
мещения ее стоимости в установленных размерах и сроках получения;  

− достоверность производственных и финансовых возможностей выполнения принятых обяза-
тельств подтвержденных четко сформулированными и зафиксированными условиями, намечаемых опера-
ций (объем, цена продукции, уровень затрат, степень предельно риска, формы расчетов и сроки оплаты); 

− механизм и методы обоснования и корректировки принятых условий организации экономиче-
ских отношений, уточнения ключевых показателей, вызванных изменениями внешней и внутренней си-
туации (инфляционные процессы, новые технологии в производстве, реализации продукции, трансфор-
мация форм и методов применяемых платежей и др.); 

− организация постоянного контроля со стороны партнеров за выполнением принятых обяза-
тельств, а также меры стимулирования ускорения кругооборота финансовых ресурсов и применение 
санкций за нарушение установленных заданий.  

Решение этих задач имеет важное значение для повышения конкурентоспособности большинст-
ва белорусских предприятий, постольку положительно влияет на укрепление их финансовой устойчиво-
сти и расширение возможностей успешного и непрерывного функционирования на национальном и ме-
ждународном рынках. Концепция результативного применения финансового менеджмента на стадии 
формирования финансового потенциала предполагает создание обязательных предпосылок, к которым 
считаем целесообразным отнести: 

1. Повышение научного уровня теоретических и методологических основ, а также прикладных 
разработок по совершенствованию управления финансами, адаптированных к требованиям современного 
периода общественного развития. Успешная реализация выдвинутого тезиса предполагает активизацию 
научных и учебных организаций в исследовании проблем финансового менеджмента посредством их 
участия в выполнении государственных заказов, договорных тем отраслевых министерств, крупных 
предприятий и других субъектов. Практическую помощь в организации управления финансами способ-
ны оказать разработанные учеными-экономистами методические указания по управлению финансовой 
деятельностью предприятий отрасли, а также опубликованные в научных статьях и справочниках науч-
ные подходы и прогрессивные методы финансового менеджмента.  

Считаем целесообразным разрешить и приветствовать привлечение ученых, общеакадемических 
кадров и преподавателей высших учебных заведений в качестве постоянных или временных консультан-
тов для решения проблем управления финансами отдельных хозяйственных субъектов. Такая практика 
широко распространена в США, Канаде, Австралии и развитых европейских странах, в которых знаме-
нитые ученые экономисты становятся консультантами крупных компаний и фирм (Юджин Ф. Бригхэм, 
J. Siegel и др.). Их активное участие в решении финансовых проблем таких гигантов, как Kodak, Coca-
Cola, а также крупных компаний автомобильной, пищевой промышленности и других, содействовало 
достижению положительных финансовых результатов, что повлияло на увеличение дивидендов акцио-
нерам. Кроме моральной выгоды посредством приобретения конкретных теоретических и практических 
знаний, ученые-консультанты получили материальное вознаграждение.  

2. Наличие и использование высококвалифицированных кадров финансовых работников, обла-
дающих глубокими знаниями в области экономики, финансов, управления, а также практическими 
навыками анализа, статистики, ценообразования, планирования и прогнозирования. Для обеспечения 
финансовой безопасности предприятий и повышения эффективности их функционирования финансо-
вый менеджер должен хорошо ориентироваться в конъюнктуре товарного и финансового рынков, быст-
ро реагировать на преодоление возникающих трудностей, а также из многих альтернативных вариантов 
определять оптимальный, обеспечивающий решение поставленных задач. Сложившаяся ситуация и опыт 
международной практики подтверждает, что обучение студентов данной специальности, даже в лучшем 
вузе, не способно в течение 4–5 лет сформировать финансового менеджера, управляющего финансами 
крупных хозяйственных субъектов. Для решения этой проблемы целесообразно лучших студентов ре-
комендовать к обучению в магистратуре и после ее окончания в обязательном порядке направлять 
в качестве финансовых работников на предприятия, где они должны приобрести практические навыки 
управленцев в течение полутора – двух лет. Такая стажировка позволит создать группу высококвалифи-
цированных отечественных менеджеров. 
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FINANCIAL CAPACITY: THE MAIN ISSUES OF ITS FORMATION  
IN THE MODERN ECONOMY 

 
O. PUZANKEVICH  

 
This article shows us new management directions of enterprise financial activity adjusted to the current 

marketing conditions. Being the major object of financial management, the financial capacity has great impact 
on duration and effectiveness of its operation. Based on theoretical generalization and foreign experience the 
active modernization methods of management capacity have been proved on domestic enterprises.  

Keywords: financial capacity, financial management, financial sustainability, financial resources, toolkit 
of managerial actions, sources of funding. 
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Н.В. ПОТЕЕВ 

(Белорусский экономический государственный университет, Минск) 
 

Рассматриваются проблемы налогового администрирования в Республике Беларусь. Раскрыва-
ются его теоретические основы. Анализируются тенденции функционирования и методы регулирова-
ния, социально-экономические последствия введения балльной оценки эффективности налогового адми-
нистрирования. Разработаны практические рекомендации по увеличению его эффективности, обосно-
ваны пути улучшения налогового климата Республики Беларусь. 

 

Ключевые слова: налоговое администрирование, эффективность налогового администрирования. 
 
Введение. Актуальность данной работы с теоретической точки зрения обусловлена пристальным 

вниманием ученых разных стран мира к теоретическим аспектам налогового администрирования. В ста-
новление теорий налогового администрирования внесли свой вклад отечественные и зарубежные ученые: 
Е.Ф. Киреева (Беларусь), О.А. Барашков, А.С. Захарова, И.А. Кузьмичева, И.А. Самсонова (Россия),  
Ч. Мэнсфилд (США). 

В настоящее время единый подход к определению понятия «налоговое администрирование» не 
определен. По мнению О.А. Барашкова, налоговое администрирование в широком смысле понимается 
как система управления налоговыми отношениями (налоговой системой). Налоговое администрирование 
в узком понимании сводится к налоговому контролю, осуществляемому налоговыми органами [2]. 

Авторы И.А. Самсонова, И.А. Кузьмичева предложили дефиницию с точки зрения информацион-
ного обеспечения – совокупность методов, приемов и средств информационного обеспечения, посредст-
вом которых органы власти и управления (в том числе налоговая администрация всех уровней) придают 
функционированию налогового механизма заданное законом направление и координируют налоговые 
действия при существенных изменениях в экономике и политике [5, с. 3]. 

Американский ученый Ч. Мэнсфилд дает определение с точки зрения применения налогового за-
конодательства – налоговым администрированием является управление налоговыми отношениями в час-
ти контроля за соблюдением законодательства с целью стабилизации экономики и достижения постав-
ленных стратегических задач [6, с. 181]. 

Наиболее полное определение предложено Е.Ф. Киреевой, которое под налоговым администриро-
ванием подразумевает определенную государственную концепцию налогообложения, учитывающую 
объективные факторы экономического развития и макроэкономические тенденции, характеризующуюся 
системными взаимосвязанными изменениями налогового законодательства и масштабностью осуществ-
ляемых правительством мероприятий экономической политики [3]. 

Таким образом, теоретическая база весьма обширна. Однако отсутствует единый понятийный ап-
парат налогового администрирования. С практической точки зрения актуальность данной работы обу-
словлена широкомасштабностью и разнообразием процессов в налоговых системах. Характер и резуль-
таты этих процессов в различных странах варьируются в зависимости от таких факторов, как глубина 
и продолжительность преобразований, масштабы и уровень развития национальной экономики, степень 
использования внешних факторов, тактика реформы, особенности менталитета, традиции. 

Таким образом, актуальность темы нашего исследования заключается в необходимости обобще-
ния позитивного практического опыта для повышения эффективности налогового администрирования. 
Экономика Беларуси находится в состоянии перехода от командно-административной системы к рынку, 
в связи с чем республика испытывает потребность в конкретных рекомендациях и процедурах, связан-
ных с трансформацией налоговой системы.  

Налоговое администрирование зачастую определяется как комплекс действий уполномоченных 
государственных органов и их должностных лиц, направленных на реализацию эффективной налоговой 
политики государства [1]. 

Однако такое понятие является весьма обобщенным. Другой подход в определении данного явле-
ния заключается в агрегировании элементов налоговой системы с целью снижения расходной части 
бюджета и увеличения его доходной части. Такими элементами являются государственные органы 
и должностные лица, нормы налогового законодательства и контроль за соблюдением такого законода-
тельства. Таким образом, представляется целесообразным использовать более детальное понятие нало-
гового администрирования – деятельность государственных органов, должностных лиц по управлению 
налоговой системой, усовершенствованию налогового законодательства и контроля за его применением 
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с целью повышения эффективности налоговой системы и экономики страны в целом. В отношении Рес-
публики Беларусь такая деятельность позволит привлечь иностранные инвестиции в страну в связи с ли-
берализацией экономических отношений. 

Эффективное налоговое администрирование также позволит снизить расходы бюджета на содер-
жание госаппарата, установить оптимальный размер заработной платы, который и в дальнейшем будет 
стимулировать налоговых работников на качественное выполнение своих обязанностей, проявление 
инициативы, увеличение доли научной составляющей в их деятельности.  

Перечисленные мероприятия повысят уровень конкурентоспособности национальной экономики 
и, соответственно, уровень жизни населения.   

Доля налоговых поступлений в бюджете Беларуси в 2015 году превысила 70%, что составило 
193 трлн рублей [4]. Поэтому администрирование, в первую очередь налоговой системы, необходимо – 
чем лучше будет организованы налоговые отношения, тем больше поступлений получит бюджет.  

Усматривается два вида эффективности налогового администрирования – фискальная и способ-
ность обеспечивать доходы бюджета за счет внутреннего механизма расчета налога, которые определи-
лись с учетом мировой практики [4]. Фискальный вид направлен на пополнение бюджета любыми воз-
можными способами, ориентирован на краткосрочную перспективу, не учитывает последствий налого-
вой нагрузки на субъектов хозяйствования. Второй вид нацелен на долгосрочную перспективу путем 
упрощения процедур, законодательства, сокращения количества платежей и времени, затрачиваемого на 
декларирование доходов. При такой налоговой политике может наблюдаться временное сокращение по-
ступлений в бюджет, однако такое явление нивелируется притоком инвестиций в страну и развитием 
национального сегмента экономики. Таким образом, второй вид эффективности налогового администри-
рования представляется более обоснованным для применения в Республике Беларусь. 

О верно выбранном виде эффективности свидетельствуют определенные фискальные признаки, 
такие как: 

– способность обеспечивать налоговые поступления своевременно и в полном объеме 
– непротиворечие функционирования налоговой системы в конкретных общественно-политических 

и исторических условиях; 
– экономический эффект; 
– способность к использованию имеющегося фискального потенциала [4]. 
При налоговом администрировании, которое противоречит реалиям политической и экономиче-

ской жизни, могут наблюдаться протесты со стороны физических и юридических лиц, что негативно ска-
зывается на экономике. И напротив, верное направление налогового администрирования способствует 
реализации ранее неиспользуемого фискального потенциала (за счет сокращения недоимки, увеличения 
процента взыскиваемых сумм от доначисленных), созданию положительного экономического эффекта,  
в том числе за счет улучшения имиджа республики в мировом сообществе (активизируются междуна-
родные отношения, заключаются новые внешнеторговые контракты). Своевременность и полнота посту-
плений будут способствовать популяризации мер налогового администрирования и политики государст-
ва в целом, так как будут отсутствовать задолженность перед выплатами пенсий, пособий, других плате-
жей социально уязвимым слоям населения, их объем увеличится и повысит уровень благосостояния.   

Однако увеличение доходной части налогового администрирования без снижения расходной не 
имеет смысла. При этом расходы на такое администрирование имеют разветвленную структуру и вклю-
чают в себя следующее:  

– заработная плата работников налоговых органов; 
– начисления на зарплату; 
– коммунальные платежи за содержание зданий; 
– закупка оборудования; 
– расходы на служебные командировки; 
– организация исследований по вопросам налогообложения; 
– подготовка кадров 
Анализ расходной части показал, что расходы на заработную плату налоговых работников можно 

сократить путем снижения численности налоговых работников (но не самой заработной платы) за счет 
автоматизации некоторых процессов – приемки деклараций, перехода на полностью электронный доку-
ментооборот. Снижение расходов на коммунальные услуги не представляется возможным без централи-
зованного снижения тарифов на энергоносители, равно как и переход на энергосберегающие технологии – 
без перехода экономики республики на новый технологический уклад. Технологии закупки оборудова-
ния в Беларуси постоянно совершенствуются и достигли определенного эффекта за счет электронных 
тендеров. Имеется потенциал к снижению расходов на командировки за счет увеличения доли дистанци-
онного контроля за подведомственными инспекциями (установление видеонаблюдения в инспекциях, 
переход на единую автоматизированную систему электронного документооборота с жесткими ограниче-
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ниями прав доступа с формированием единого электронного архива). При этом для достижения макси-
мального эффекта от налогового администрирования необходимо определить заработную плату сотруд-
ников налоговых органов на уровне не менее 1 000 долл. США в эквиваленте на каждого сотрудника (что 
соответствует установленным размерам заработной платы в развитых странах), в том числе за счет опти-
мизации численности. Это будет способствовать минимизации возможностей злоупотреблений и активи-
зации деятельности работников. Также необходимо дифференцировать заработную плату в части уста-
новления дополнительного премирования работников:  

– работников контрольных управлений – в проценте от доначислений; 
– работников приема деклараций – в проценте от обработанных деклараций; 
– работников информационных управлений – в проценте от сданных программных проектов; 
– юристов – за каждый разработанный нормативный правовой акт.  
При этом должны учитываться количество жалоб и нареканий со стороны плательщиков в отно-

шении отдельных сотрудников и деятельности налоговых органов в целом.  
Оптимизация налоговых органов должна осуществляться в непрерывном взаимодействии с иссле-

дованиями в области налоговых систем, финансирование которых должно осуществляться в полном объ-
еме и в достаточной мере.  

Структура налоговых органов в Республике Беларусь представляет собой Центральный аппарат 
Министерства по налогам и сборам (далее – МНС), 6 областных инспекций, 1 инспекция по городу Мин-
ску и 153 районные, городские инспекции. 

Центральный аппарат представлен 13 главными управлениями, управлениями и отделами: 
– главное управление методологии налогообложения организаций; 
– главное управление налогообложения физических лиц; 
– управление международного налогового сотрудничества; 
– главное управление учета налогов и ведомственного контроля; 
– главное управление организации контрольной деятельности; 
– главное управление контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем 

контроля реализации товаров; 
– отдел организационно-кадровой работы; 
– юридическое управление; 
– управление контроля, делопроизводства и материально-технического обеспечения; 
– отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности; 
– отдел информационно-разъяснительной работы; 
– главное управление информационных технологий; 
– отдел информационной безопасности и спецработы. 
Международный опыт развитых стран указывает на разделение функции регулятора и контролера 

среди контролирующих (надзорных) органов, так как их смещение может создать благоприятные усло-
вия для злоупотреблений. Однако в Беларуси такое разделение в чистом виде наблюдается только у Ко-
митета государственного контроля и Генеральной прокуратуры. У других органов отмечается и регули-
рование сфер контроля (надзора), и контроль за выполнением законодательства в этих сферах, что неэф-
фективно. Аналогичная ситуация наблюдается и в налоговых органах. В связи с чем предлагается за 
МНС оставить контрольную функцию с численностью работников контрольных управлений, в то время 
как методология должна перейти полностью в компетенцию Министерства финансов (далее – Минфин) 
(в настоящее время внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс разрабатывается Минфином).  

Работников главного управления учета налогов и ведомственного контроля необходимо перевести 
в приемщиков деклараций (при этом активизировать работу по переходу на полностью электронное дек-
ларирование), статистов, аналитиков. Работников главного управления информационных технологий – 
в тестировщики, программисты, руководителей проектов с заработной платой не ниже средней по рес-
публике по этим должностям. Управление ведомственного контроля – упразднить, возложить такие обя-
занности на контрольных работников в рамках аудита эффективности. Главное контрольное управление 
необходимо укрупнить с главным управлением налогообложения физических лиц и главным управлени-
ем контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации това-
ров. Управление международного налогового сотрудничества  – присоединить к аналитикам. Работники 
контрольных управлений должны посещать международные конференции и форумы, посвященные во-
просам совершенствования контрольной (надзорной) деятельности. При этом в числе госслужащих пред-
ставляется целесообразным оставить только работников контрольных управлений и аналитиков. 

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих оперативным изменениям в налого-
вом администрировании. Например, для оценки эффективности налогового администрирования сущест-
вует множество разрозненных показателей, отраженных в таблице 1, которые не всегда сопоставимы. 
Однако единый агрегированный показатель в настоящее время отсутствует. Также существует проблема 
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частого изменения законодательства, что делает не всегда возможным анализ определенных показателей 
из-за несопоставимости налоговой базы. Реальный прирост налоговых поступлений можно получить 
лишь в условиях стабильного законодательства. 

 
Таблица 1. – Оценка работы налоговых органов 
 

Показатель Описание 

Коэффициент начисления налогов  
Щербинина А.Т. 

Это доля самостоятельно начисленных налогов в общей сумме 
начислений. Учитывает взаимоотношения налоговых органов с 
налогоплательщиками и дает им комплексную характеристику. 
Преимущества показателя: работа по разъяснению налогового 
законодательства посредством семинаров, индивидуальных 
консультаций, СМИ; оперативная сверка взаиморасчетов. 
Недостатки показателя: акцент такого взаимодействия прихо-
дится на текущую работу организаций, а не на конечный ре-
зультат – уплату налогов 

Коэффициент собираемости налогов  
Крылова Д.В. 

Это отношение налоговых поступлений региона к его налого-
вому потенциалу (к сумме потенциалов налогооблагаемой ба-
зы, контрольной работы, задолженности по налогам, штрафным 
санкциям и пеням). 
Недостатки показателя: точное определение реальной к взы-
сканию задолженности не представляется возможным  

Коэффициент экономической эффективности нало-
гового администрирования 
Крылова Д.В. 

Это отношение налоговых поступлений региона к затратам 
налогового администрирования. 
Недостатки показателя: в основе коэффициента лежат фактиче-
ски начисленные суммы налогов, а не ожидаемые с учетом 
инфляции; невозможно точно определить объем доначислений 
до проведения проверки; в данном коэффициенте задваиваются 
доначисления – в недоимке и общем объеме доначислений. 

Резерв налогового потенциала  
Карташова Г.Н. 

Это разность между ожидаемой и реально перечисленной в 
бюджет суммой налоговых платежей. 
Недостатки показателя: точно рассчитать ожидаемую величину 
поступлений не представляется возможным. 

 

Источник: собственная разработка на основе данных [4]. 
 
Налоговые органы используют ведомственную отчетность для определения эффективности адми-

нистрирования (табл. 2).  
 
Таблица 2 – Элементы отчетности налоговых органов 
 

Количественные элементы Качественные элементы 

1. Сумма поступлений 
2. Сумма доначислений 
3. Сумма взысканий 
4. Недоимка 
5. Количество налогоплательщиков 

1. Выполнение установленных заданий 
2. Темп роста поступлений в бюджет 
3. Соотношение суммы платежей, доначисленных в ходе контрольной 
работы, и суммы поступлений 

4. Процент взыскания доначисленных сумм 
5. Количество проверок на одного сотрудника налоговых органов 
6. Удельный вес проверок, в ходе которых были выявлены нарушения  
7. Сумма доначислений, приходящаяся на одну налоговую проверку 

Источник: собственная разработка на основе данных [4]. 
 
На основании сведений из отчетности формируются отдельные показатели, представленные  

в таблице 3. 
 
Таблица 3. – Показатели ведомственной отчетности налоговых органов 
 

Показатель Описание 

1 2 

Показатель нагрузки на одного специалиста Соотношения количества налогоплательщиков, состоящих на 
учете к численности специалистов по инспекции 

Коэффициент охвата налогоплательщиков выезд-
ными проверками 

Отношение количества налогоплательщиков, которые провери-
лись в исследуемом периоде, к количеству налогоплательщи-
ков, стоящих на учете 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 

Показатель количества проверок на одного сотруд-
ника 

Количество проведенных проверок к численности специали-
стов по основной деятельности инспекции 

Коэффициентом результативности проверок Отношение количества проверок, выявивших нарушения, к 
общему количеству проведенных проверок 

Показатель результативности на одного специали-
ста 

Отношение количества проверок, по которым выявлены нару-
шения, к численности специалистов основной деятельности 

Коэффициент взысканий Отношение суммы, которая взыскана из доначислений, к сумме 
доначислений по результатам проверки 

Результативность доначислений налогов в ходе 
проведения налоговыми органами контрольных 
мероприятий 

Показатель удельного веса дополнительно начисленных сумм 
налоговых платежей к общему объему налоговых поступлений 

Коэффициент арбитражности Отношение суммы недоимки, пени, установленной в арбитраж-
ном суде, к сумме недоимки, пени, предъявленной налоговыми 
органами по акту проверки 

 

Источник: собственная разработка на основе данных [4]. 
 
Все эти показатели и коэффициенты применяются Министерством по налогам и сборам Республи-

ки Беларусь, кроме коэффициента арбитражности.  
В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь не разработаны и, соответственно, не 

применяются критерии оценки эффективности работы сотрудников. Но существуют задачи, определен-
ные решением коллегии на каждый год, выполнение которых характеризует эффективность работы как 
определенной инспекции, так и налоговых органов в целом. 

Главные задачи налоговых органов [4]: 
- выполнение доходной части бюджета; 
- задолженность по налогам; 
- информация о поступлениях от юридических лиц; 
- сведения о количестве абонентов, зарегистрированных в системе электронного декларирования; 
- информация о задолженности на начало года по субъектам в стадии ликвидности; 
- информация о количестве отмененных судами решений инспекции МНС; 
- результаты контрольной работы; 
- информация по поступлению платежей от физических лиц; 
- информация по эффективности контрольных закупок; 
- информация о задолженности по налогу на недвижимость, земельные участки и арендной плате; 
- информация о доначислениях на одну плановую проверку; 
- информация о поступлениях платежей в бюджет от индивидуальных предпринимателей; 
- информация по осуществлению незарегистрированной предпринимательской деятельности. 
За I квартал 2016 года план доходной части консолидированного бюджета, контролируемого нало-

говыми органами, выполнен на 102,4 %, в том числе республиканского бюджета – на 103%, местных 
бюджетов – на 102%.  

Сверх плана поступило 1 090,7 млрд. рублей. Плановые назначения в разрезе уровней бюджетов 
выполнены всеми инспекциями МНС по областям и городу Минску. Задолженность действующих субъ-
ектов хозяйствования и физических лиц по налогам и сборам составила 995,2 млрд. рублей, или 0,3% к 
плану доходов консолидированного бюджета.  

По сравнению с началом года неисполненные налоговые обязательства действующих плательщи-
ков увеличились на 431,6 млрд. рублей, или в 1,8 раза. За счет мер принудительного взыскания налого-
выми органами обеспечено погашение задолженности в сумме 2 684,4 млрд. рублей (5,8% в общей сумме 
поступлений, контролируемых налоговыми органами). 

В целом по республике утвержденные МНС задания выполнены. 
Таким образом, главные задачи МНС определены оптимальным образом для инспекций, однако 

вышеуказанные показатели не свидетельствуют о том, что эти задачи не могут быть выполнены мень-
шим количеством сотрудников или предельно допустимое значение по каждой задаче достигло своего 
максимума. Для того чтобы можно было сделать такой вывод необходимо использовать балльную оцен-
ку работы налоговых инспекторов, осуществляющих контрольные проверки. Балльный нормативный 
показатель является средством для осуществления служебного или специального надзора, главным обра-
зом, со стороны руководителей отделов налоговых проверок. 

Например, в Германии в зависимости от категории каждого проверенного предприятия (исходя из 
классификации на крупные, средние, малые и мелкие), а также отраслевой принадлежности, налоговому 
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инспектору засчитывается определенное количество баллов (от 1 до 8). При этом за отчетный год каж-
дый инспектор должен набрать, как минимум, 34 балла, что является основанием для начальника сделать 
вывод о его служебном соответствии. По истечении финансового года руководитель отдела налоговых 
проверок делает заключение о том, имеются ли основания при значительном отклонении результатов 
работы конкретного налогового инспектора от нормативного показателя, критически рассмотреть дея-
тельность данного налогового работника и принять соответствующие организационные меры.  

Кроме того, балльный норматив служит основой для составления планов проверок на предстоя-
щий отчетный период в части наиболее оптимального распределения нагрузки между отдельными ин-
спекторами. 

 

Заключение. Опыт успешно работающих инспекций следует обобщать и распространять, необхо-
димо дополнительно премировать лучшие инспекции по итогам коллегий. 

Несмотря на то, что налоговое администрирование в Республике Беларусь организовано должным 
образом, имеется потенциал для повышения ее эффективности, что благоприятно скажется на всей эко-
номике республики и позволит повысить статус в международных рейтингах, в том числе «Ведение биз-
неса». Указанные мероприятия также будут способствовать привлечению прямых иностранных инвести-
ций, что благоприятно скажется на платежном балансе и повысит уровень жизни населения.  

В статье обобщены и классифицированы этапы развития показателей эффективности налогового ад-
министрирования, предложены и обоснованы новые пути улучшения налогового климата в республике.  

Реализация предложений позволит повысить налоговый имидж Республики Беларусь и привлечь 
дополнительные прямые иностранные инвестиции. 
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The problems of tax administration in the Republic of Belarus are considered. Its theoretical foundations 
are analyzed. The trends in the functioning and management, socio-economic consequences of the introduction 
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effectiveness, grounded ways to improve the tax climate of the Republic of Belarus are developed. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ АССИМИЛЯЦИОННОГО РЕСУРСА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Р.О. ТРУБОВИЧ; канд. экон. наук, доц. Е.Б. МАЛЕЙ  

(Полоцкий государственный университет) 
 

Рассматривается экономическая сущность ассимиляционного ресурса окружающей среды в ка-
честве объекта бухгалтерского учета. Показана необходимость развития бухгалтерского учета в час-
ти формирования информации о потреблении ассимиляционного ресурса как элемента природного ка-
питала. Научно обоснована экономическая сущность ассимиляционного ресурса как объекта бухгалтер-
ского учета. 

Ключевые слова: ассимиляционный ресурс, ассимиляционная емкость, ассимиляционный потенциал, 
объект бухгалтерского учета 

 
Значимой тенденцией реформирования системы учета и отчетности субъектов экономики является 

осознанная необходимость включения в нее информации об использовании экосистемного (природного) 
капитала. Предпосылкой тому стало многообразие опубликованных за последние годы докладов стран 
мирового сообщества по вопросам рационального природопользования и устойчивого экономического 
развития. Исследования в части учета природного капитала и природоохранной деятельности нашли свое 
отражение в научных трудах и публикациях таких ученых, как С.Г. Вегера, О.С. Метла [1, c. 8–12], 
Л.В. Масько [2, c. 8–9], А.П. Шевлюков [3, c. 128–129], В.Г. Широбоков, Ю.В. Алтухова, Жак Ришар [4, c. 16–19]. 

Сегодня под экосистемным (природным) капиталом в международной практике понимают все 
элементы природно-ресурсного потенциала, осуществляющего вклад в приращение национального бо-
гатства. В экосистемный (природный) капитал включают природные ресурсы, ресурсы, регулирующие 
и поддерживающие функционирование экосистемы, и др. Экосистемные ресурсы в экономической лите-
ратуре, публикациях, международных докладах достаточно часто отождествляют с категорией «экологи-
ческие услуги». Такое отождествление понятий вызвано тем, что сама экологическая услуга экосистемы 
является всего лишь особой формой потребления экосистемного ресурса, возможность использования 
которого предполагает получение определенных выгод.  

В настоящее время имеются три основных международных стандарта, уделяющих внимание клас-
сификации экосистемных услуг (ресурсов): 

− классификация в докладе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (2005), использованная 
для глобальной и субглобальной оценки экосистемных услуг; 

− классификация международного проекта «Экономика экосистем и биоразнообразия – ТЕЕВ», 
которая используется странами-участниками этого проекта для оценки экосистемных услуг на нацио-
нальном уровне; 

− классификация Европейского агентства по охране окружающей среды CIES (Common 
International Classification of Ecosystem Services), основанная на двух вышеуказанных классификациях. 

Согласно данным классификаторам выделяют следующие экоуслуги (ресурсы), представленные  
в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Классификация экосистемных услуг (ресурсов) по функциональному признаку 

 

Наименование экоуслуги (ресурсы) Получение благ / выгод 

Обеспечивающие услуги (ресурсы) Продукты питания, корм для скота, природные ресурсы (вода, древесина, 
полезные ископаемые, волокна водорослей и др.), медицинские ресурсы и др. 

Регулирующие и поддерживающие 
услуги (сохраняющие услуги/ресурсы) 

Регулирование качества воздуха, регулирование и переработка отходов и 
прочих нежелательных токсичных веществ биотой и экосистемой, предот-
вращение почв от эрозии, регулирование климата, опыление, контроль вре-
дителей и болезней, поддержка жизненных циклов, поддержка генетического 
разнообразия и другие нематериальные услуги 

Культурные и информационные 
Услуги (ресурсы) 

Культура, духовные и интеллектуальные взаимодействия, рекреация, экоту-
ризм, когнитивное развитие и др. 

 

Источник: собственная разработка на основании [5–7]. 
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Согласно указанным выше классификаторам в международной практике экосистемы с функцио-
нальной точки зрения обеспечивают регулирующие и поддерживающие (сохраняющие) услуги (ресурсы), 
одна из которых предполагает ассимиляцию отходов. Способность экосистем переработать (разложить) 
отходы, контролировать загрязнения, поддерживать уровень детоксикации в своих трудах отмечают 
Р. Констанца, Х. Дейли, Ф. Торез, С.Н. Бобылев, В.М. Захаров, Н.И. Базылев [8; 9, c. 4]; [10; 11, с. 7; 12]. 
Следовательно, категория «экосистемные услуги (ресурсы)» включает услугу (ресурс) по ассимиляции 
(переработки) отходов экосистемами, обеспечивая выгоду обществу посредством регулирования функ-
ционирования экосистемы без перебоев. 

Докладом «Экономика экосистем и биоразнообразия для тех, кто определяет политику в стране 
и мире», подготовленным ООН, отмечается: «Большинство услуг, оказываемых природой человеческому 
обществу, не учитывается в ВВП и других традиционных макроэкономических показателях, так как они 
не является напрямую предметом купли-продажи на рынке. Тем не менее, это никоим образом не при-
уменьшает необходимость рассматривать их в качестве экономических активов, принимая во внимание 
их жизненно важный вклад в обеспечение долгосрочной экономической деятельности» [13, с. 17].  

В рамках системы комплексного природно-ресурсного и экономического учета (экспериментальный 
экосистемный учет), разработанной отделом статистики ООН, а также заинтересованными органами – 
Европейской комиссией, ОЭСР, представлен учет экосистемных услуг (ресурсов) как совершенно новая 
область статистической оценки. Главной целью рассматриваемого учета служит обеспечение заинтере-
сованных органов полными и всесторонними макростатическими сведениями, касающимися экономиче-
ских параметров экосистемных активов, истощения/деградации и восполнения/восстановления экоси-
стем, бенефиций (доходов, выгод и т.д.) и других макрохарактеристик [14]. 

В этой связи возникает необходимость в создании более совершенной аналитической информаци-
онной базы в области отражения взаимосвязи между состоянием окружающей среды, потреблением эко-
системных ресурсов и экономикой. 

В рамках исследования бухгалтерского учета организаций, занимающихся захоронением отходов, 
полагаем целесообразным рассмотреть в качестве объекта учета «ассимиляционный ресурс» экосистемы. 
Отсутствие толкования в нормативной документации Республики Беларусь и стран ближнего зарубежья, 
в специальной литературе определило необходимость выявления характерных признаков дефиниции «ас-
симиляционный ресурс» экосистемы как эколого-экономической категории на основании проведенного 
анализа понятий «ассимиляционная емкость» и «ассимиляционный потенциал» в специальной литературе.  

Так, С.М. Вишнякова, Г.А. Вишняков, В.И. Алеушкин, Н.Г. Бочарова, Ю.В. Никитенко под асси-
миляционным потенциалом понимают «способность среды усваивать, перерабатывать отходы конкрет-
ной производственной деятельности людей в пределах конкретных природных комплексов и экосистем» 
[15, с. 185; 16, с. 283]. По мнению О.С Шимовой, «под ассимиляционным потенциалом понимается спо-
собность природной среды обезвреживать, поглощать и перерабатывать определенное количество вредных 
веществ без изменения своих основных свойств» [17, c. 241]. Ассимиляционный потенциал Н.В. Крепша  
в своих трудах характеризует следующим образом: «Если объем загрязнителей, попадающий в окружаю-
щую среду, не превосходит предела допустимых выбросов, то данная территория сама, без дополнитель-
ных природоохранных затрат, справляется с поступающими в нее вредными веществами и обезврежива-
ет их без существенных для себя последствий» [18]. В своих толкованиях К.Г. Гофман, Ю.И. Мамонтов  
и В.В. Усманов делают, на наш взгляд, существенное дополнение о том, что ассимиляционный потенци-
ал – «…..естественный ресурс…» или «….специфический природный ресурс…» [19, 20]. 

Ассимиляционная емкость окружающей среды в трудах С.В. Дорожко, С.А. Хорева – это «способ-
ность ее без ущерба для себя «усваивать» техногенные воздействия. Ассимиляционная емкость рассмат-
ривается как особый вид природных ресурсов» [21, c. 63]. Шарон Бедер (Sharon Beder) в одной из своих 
публикаций «Ассимиляционная емкость» (Assimilative capacity) отмечает, что окружающая среда имеет 
ассимиляционную емкость, которая способна поглощать отходы без долгосрочного ущерба [22]. В док-
ладе «Биоразнообразие, экосистемы и экосистемные услуги» (Biodiversity, ecosystems and ecosystem 
services) Том Баркер (Tom Barker), Мартин Мортимер (Martin Mortimer) и другие упоминают, что спо-
собность экосистемы выдерживать нагрузку без потерь для нее функциональных свойств определяется 
емкостью или устойчивостью [23]. 

Анализ представленных выше толкований дефиниций «ассимиляционный потенциал» и «ассими-
ляционная емкость» свидетельствует о выделении авторами в данных категориях единого ключевого при-
знака – способности природной среды поглощать, обезвреживать, перерабатывать отходы без сущест-
венных для себя последствий. Таким образом, исходя из проведенного анализа считаем допустимым при-
своить следующие характеристики исследуемой категории «ассимиляционный ресурс» экосистемы: 

1) способность поглощать, обезвреживать, усваивать и перерабатывать отходы в пределах опреде-
ленной антропогенной нагрузки; выводить отходы за пределы экосистемы; противостоять загрязнению; 

2) природный / экосистемный ресурс. 
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Таким образом, ассимиляция отходов экосистемой с экономической точки зрения является асси-
миляционным ресурсом, который способен противостоять загрязнению экосистемы путем поглощения, 
обезвреживания, переработки отходов в пределах определенной антропогенной нагрузки, а также выво-
дить их за пределы экосистемы. 

Рассматривая ценность ассимиляционного ресурса, следует обратить внимание на следующие признаки: 
− размеры экосистемы, способной к ассимиляции отходов. Согласно Техническому Кодексу Рес-

публики Беларусь экосистема – «…часть природной среды, которая имеет пространственно-
территориальные границы….» [24]; 

− абиотическая составляющая экосистемы (климатические условия: свет, температура и влаж-
ность; почвенные факторы, факторы водной среды, факторы рельефа); 

− биотическая составляющая (фитогенные (растения) факторы, зоогенные, микробогенные); 
− интенсивность обмена веществами и энергией в экосистеме. 
В свою очередь, качественные характеристики экосистемы не обладают равнозначными (идентич-

ными) возможностями ассимиляции отходов. 
Далее, временной лаг поглощения и усвоения отходов зависит от происхождения отходов (древес-

ные, минеральные и т.д.), источника образования, их агрегатного состояния, свойств опасности, способа 
их захоронения, хранения и обезвреживания. В связи с чем воздействие отходов по значимости измене-
ний в природной среде и ее способности к восстановлению может быть незначительным, слабым, уме-
ренным и сильным.  

Таким образом, интенсивность ассимиляции отходов, а соответственно, возможности потребления 
ассимиляционного ресурса обществом зависят напрямую от территориальных и качественных характе-
ристик экосистемы, а также от источника образования отходов, их агрегатного состояния, свойств опас-
ности и способов захоронения (хранения, обезвреживания). Поскольку ценность ассимиляционного ре-
сурса зависит от установленных выше факторов, полагаем целесообразно рассматривать данный ресурс 
в системе бухгалтерского учета с точки зрения ожидаемых потоков усваиваемости (переработки) экоси-
стемой тех или иных отходов за определенный промежуток времени. Следовательно, измерение ожидае-
мых потоков следует отражать допустимой загруженностью котлована отходами в натуральном выраже-
нии (т) в рамках установленного территориального пространства исследуемой экосистемы (м2, м3).  

Отметим, что процесс потребления данного ресурса экосистемы предполагает изменение качества 
потока ресурса, но не его количества. В отличие от иных природных ресурсов нельзя создать запасы эко-
системных потоков ассимиляции отходов и выбросов. Их нельзя использовать больше или меньше по 
пожеланию потребителя. 

Ассимиляционный ресурс может выступать активом организации, если удовлетворяют критериям 
актива. Согласно МСФО активы – это ресурсы, контролируемые компанией, возникшие в результате 
прошлых событий, позволяющие получить экономические выгоды в будущем. В соответствии с Законом 
«О бухгалтерском учете и отчетности» под активами понимают «имущество, возникшее в организации 
в результате совершенных хозяйственных операций, от которого организация предполагает получение 
экономических выгод». 

Следовательно, основные критерии признания актива в бухгалтерском учете: 
− представляет собой ресурс; 
− наличие имущественного права – права собственности; 
− возможность получения экономических выгод. 
В Законе «Об охране окружающей среды» понятие «природные ресурсы» включают категорию 

«природные объекты». В свою очередь, природные объекты – «естественная экологическая система, 
природный ландшафт и составляющие их компоненты природной среды» [25]. Следовательно, экосисте-
ма является природным ресурсом [25], в то же время ассимиляционные ресурсы являются одним из ви-
дов ресурсов, которые может экосистема предоставить обществу.  

Выявляя ключевые характеристики «ассимиляционного ресурса» как эколого-экономической ка-
тегории, нами установлено, что способность окружающей среды к ассимиляции отходов есть частное 
проявление существующих природных ресурсов, при потреблении которых общество извлекает опреде-
ленные выгоды. Таким образом, первый критерий можно считать удовлетворительным. 

Рассмотрим признание исследуемого объекта согласно второму критерию.  
Государственное право собственности на компоненты природной среды (недра, воды, леса) уста-

новлено Конституцией Республики Беларусь [26, ст. 13, 44]. Если право собственности на компоненты 
природной среды принадлежат государству, то и право собственности составляющих ресурсов экосисте-
мы, как взаимосвязанных компонентов природной среды, принадлежит государству. Согласно Законода-
тельству Республики Беларусь ассимиляционный ресурс не может отражаться на балансе как актив 
в организациях, занимающихся захоронением отходов. Вместе с тем «приоритет содержания над фор-
мой» включается в основные принципы подготовки финансовой отчетности, а именно: информация 
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должна отражать правдивую реальность событий, основываясь на экономической составляющей, а не 
только юридической. Принцип приоритета содержания над формой прописан в Законе Республики Бела-
русь «О бухгалтерском учете и отчетности» и в ряде законов других стран. 

Отсутствие в балансе данного показателя искажает информацию о ресурсном потенциале органи-
зации, занимающейся захоронением отходов, деятельность которой не отражает потребление экосистем-
ного капитала, а также исключается возможность расчета следующих показателей: экологического по-
тенциала, устойчивости экосистем, потребления природного капитала, национального благосостояния 
и, среди прочего, размеров национального богатства. 

В целях раскрытия информационного содержания о фактах хозяйственной жизни, которое отвеча-
ет интересам ряда пользователей, полагаем допустимым применение динамической теории бухгалтер-
ского учета для признания ассимиляционного ресурса в качестве актива. Так, МСФО принимают дина-
мическую теорию бухгалтерского учета, в основу которой положен принцип отражения в балансе всех 
используемых активов независимо от права собственности на них. О значимости отражения в балансе 
как принадлежащих, так и непринадлежащих природных ресурсов организации на праве собственности 
отмечают в своих исследованиях С.Г. Вегера, О.С. Метла, А.П. Шевлюков, В.Г. Широбоков, Ю.В. Алту-
хова. 

Следующим критерием признания активом выступает возможность получения экономических 
выгод. 

Проведенное нами исследование эколого-экономической сущности категории «экосистемные ус-
луги (ресурсы)» свидетельствует о получении потребителем блага или выгоды посредством косвенного 
или прямого использования экосистемного ресурса. Сама возможность осуществлять экономию приро-
доохранных издержек путем потребления ассимиляционного ресурса предполагает экономические выго-
ды. Наряду с получением экономических выгод ассимиляционный ресурс обеспечивает экологическую 
пользу. Ассимиляционный ресурс является специфическим объектом, а соответственно и ценность его 
в значительной степени зависит от качественных и территориальных характеристик расположения эко-
системы. 

Организациями, занимающимися обезвреживанием отходов и их захоронением, производятся вы-
бросы отходов в окружающую среду регулярно, поэтому потребление потока ассимиляционного ресурса 
осуществляется на постоянной основе, т.е. использование данного ресурса представляет непрерывный 
долгосрочный характер. В связи с этим считаем целесообразным данный актив признать долгосрочным. 

Помимо общих критериев признания актива таковым у ресурса по ассимиляции отходов сущест-
вуют характерные особенности, которые выделяют данный объект среди прочих экосистемных активов 
(недра, лес, вода): отсутствие материально-вещественной формы; возможность потребления исключи-
тельно в процессе природопользования. 

Исходя из проведенного исследования представим в таблице 2 общие и специфические признаки 
данного актива. 

 
Таблица 2. – Общие и специфические признаки актива «ассимиляционный ресурс» 
 

Общие признаки Специфические признаки 
Ресурс долгосрочного использования Экосистемный (природный) ресурс 

Не имеет материально-вещественной формы 
Способен приносить экономическую выгоду 

Обладает качественными характеристиками, но не количественными 
 Потребление измеряется потоками за определенный промежуток 

времени (т/м3, т/м2) 
 Потребление ресурса возможно в процессе природопользования 
 Способный обеспечить стабильное (устойчивое) функционирование 

экосистемы в пределах определенной антропогенной нагрузки 
 Ресурс, приносящий экологическую пользу 

Источник: собственная разработка. 
 
Учитывая характерные признаки данного актива, предлагается следующее определение ассимиля-

ционному ресурсу как объекта бухгалтерского учета: 
ассимиляционный ресурс – долгосрочный актив, представляющий собой непрерывный поток эко-

системного ресурса, продуцируемый системой функционально взаимосвязанных компонентов природной 
среды, который способен обезвреживать, усваивать, перерабатывать определенное количество отхо-
дов или выбросов в рамках допустимой антропогенной нагрузки, выводить их за пределы данной экоси-
стемы, тем самым обеспечивая стабильное (устойчивое) ее функционирование; а также ресурс, изме-
нения потоков которого зависят от качественных характеристик самой экосистемы (компонентов 
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природной среды), с одной стороны, и от антропогенного воздействия на нее субъектом хозяйствова-
ния (человеком) – с другой. 

В свою очередь ассимиляционный ресурс впоследствии может либо потребляться, либо подвер-
гаться деградации.  

При увеличении антропогенной нагрузки выше допустимых пределов возникают нарушения 
в процессах поглощения, обезвреживания отходов и восстановления природной среды. Экосистема теря-
ет потенциал функционирования, устойчивость, способность ассимилировать отходы. С экологической 
точки зрения, такая экосистема считается деградирующей. Снижается качество среды обитания живот-
ных и людей, возрастает риск интоксикации организмов и заболеваний хронического характера и т.д. 
Такая экосистема перестает функционировать с прежним эффектом либо качество ее функций (услуг) 
изменяется.  

В публикации «Центральная основа системы ЭЭУ» (разработанной статистической комиссией 
ООН в 2012 г.) неспособность экосистем генерировать один и тот же набор, количество или качество 
экосистемных услуг на постоянной основе называется деградацией [27, c. 14]. Деградация рассматривает 
изменения в качестве экологических активов в плане их способности предоставлять широкий спектр вы-
год, известных как экосистемные услуги (ресурсы), а также то, в какой степени эта способность может 
уменьшаться за счет действий экономических единиц [27, c. 162]. 

«Система комплексного природно-ресурсного и экономического учета: экспериментальный экоси-
стемный учет» (System of Environmental-Economic Accounting 2012: Experimental Ecosystem Accounting) 
определяет деградацию как «снижение качества экосистемного актива в отчетном периоде в связи с эко-
номической или иной деятельностью человека. Как правило, отражается в снижении состояния экоси-
стем и / или в снижении ожидаемого потока экосистемных услуг» [28, c. 155]. 

Степень деградации экосистемы оценивается по критериям, которые определяют негативные из-
менения в структуре и функционировании экосистем и учитывают их пространственную дифференциа-
цию по степени нарушенности, а также динамику процессов деградации [29]. 

«Система комплексного природно-ресурсного и экономического учета: экспериментальный экоси-
стемный учет» при измерении деградации призывает соблюдать следующие условия: 

− деградация экосистемы должна охватывать только влияние экономической и иной деятельности 
человека, тем самым исключая природные воздействия (пожары, ураганы, изменения климата и др.); 

− не рассматривается деградацией снижение ожидаемого потока конкретного экосистемного 
ресурса, сокращение которого не вызвано ухудшением качественных характеристик экосистемы (напри-
мер, падение спроса на посещение платных парков в целях получения эстетического (культурного) удов-
летворения в связи с ростом цен на вход в парк) [28, c. 96]. 

В отечественной и международной практике хозяйствования введены определенные нормативы, 
нормы или лимиты выбросов, захоронения и хранения отходов и концентрации загрязняющих веществ 
в природной среде, соблюдение которых не приводит к деградации природных компонентов, а соответ-
ственно, к их функционированию, ожидаемому потоку экосистемных ресурсов. 

Так, деградация в природопользовании – ухудшение качественных характеристик экосистемы, 
вызванных отрицательным воздействием деятельности человека, отражающих необратимость вос-
становления дальнейшего устойчивого функционирования взаимосвязанных компонентов природной 
среды внутри данной экосистемы.  

В бухгалтерском учете организациям, занимающихся захоронением отходов, следует рассматри-
вать деградацию как превышение потребления потока экосистемного ресурса (ассимиляционного ресур-
са) над установленными нормами в процессе экономической деятельности, что приводит к дисфункции 
компонент природной среды; или как прекращение (снижение) ожидаемого потока экосистемного ре-
сурса, вызванного дисфункцией компонент природной среды по причине воздействия сторонними субъ-
ектами хозяйствования. 

Предотвратить образование / процесс (течение) деградации способен субъект хозяйствования при 
рациональном природопользовании, понеся при этом определенные затраты. 

Природопользование организацией предполагает восстановление процессов функционирования 
экосистемы при выявлении ухудшения определенного набора качеств или количества потока экосистем-
ного ресурса (ассимиляционного ресурса). Непосредственное влияние человека на качество окружающей 
среды может вызывать не только деградацию, но и воспроизводство экологических функций путем при-
родоохранной деятельности. 

Заключение. В контексте устойчивого развития природопользования возникает необходимость 
отражения ассимиляционного ресурса в бухгалтерском учете организаций, осуществляющих захороне-
ние коммунальных отходов, с целью фиксирования экосистемного потенциала и его деградации, а также 
последующей интеграции данной информации для достоверного расчета экологических показателей, 
макроэкономических индикаторов устойчивого развития страны, определяющих связь между качеством 
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окружающей среды, ее деградацией и экономическим ростом. Таким образом, в целях создания более 
совершенной аналитической информационной базы в области отражения взаимосвязи между состоянием 
окружающей среды, потреблением экосистемных ресурсов и экономикой нами предлагается введение 
в систему бухгалтерского учета объекта «ассимиляционный ресурс», а также понятия «деградации» как 
результата хищнического природопользования субъектами хозяйствования. 
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ФРАНЧАЙЗИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
У ПРЕДПРИЯТИЙ ФРАНЧАЙЗИ: СОСТАВ И ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА 
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Все большей популярностью в Республике Беларусь пользуется такая форма предприниматель-
ства, как франчайзинг. Количество заключивших договор франчайзинга с каждым годом возрастает. 
Вместе с тем у субъектов франчайзинга возникают вопросы о порядке отражения в бухгалтерском 
учете доходов и расходов по франчайзинговым операциям. Рассмотрен состав доходов и расходов по 
таким операциям, выявлены проблемы их учета и предложены пути решения 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, доходы и расходы, франчайзинговые операции. 
 
Ведение. На сегодняшний день франчайзинг является динамично развивающимся видом предпри-

нимательской деятельности и активно используется во многих странах. На территории Республики Бела-
русь франчайзинг стал внедряться после вступления в силу главы 53 «Комплексная предприниматель-
ская лицензия (франчайзинг)» Гражданского Кодекса [1]. Однако у организаций, заключивших договор 
франчайзинга, возникают вопросы о порядке отражения и формирования достоверной информации 
о доходах, расходах и финансовом результате по франчайзинговым операциям в системе бухгалтерского 
учета и отчетности. Действующее законодательство не регламентирует данные вопросы, что влечет за 
собой отсутствие унифицированного подхода и, как следствие, искажает отчетные данные организаций, 
использующих в своей деятельности франчайзинг. 

Основная часть. После подписания договора франчайзинга и приобретения франшизы у пред-
приятий-франчайзи возникают специфические затраты, присущие только франчайзингу. То есть если 
предприятие-франчайзи функционировало ранее (до подписания договора франчайзинга) или будет 
функционировать после окончания срока действия договора франчайзинга, то такого рода затрат оно 
осуществлять не будет. Таким образом, данные затраты будут осуществляться только в период действия 
франчайзингового договора – франчайзингового периода – и, по нашему мнению, данные затраты целе-
сообразно обозначить как франчайзинговые затраты. 

Номенклатура франчайзинговых затрат может быть различна в зависимости от сферы деятельно-
сти, вида франчайзинга и формы взаимодействия франчайзера и франчайзи.  

Основным элементом франчайзинговых затрат для любого предприятия-франчайзи являются пе-
риодические франчайзинговые платежи. Периодические франчайзинговые платежи могут иметь различ-
ную периодичность уплаты, метод расчета и назначение: на содержание франчайзинговой системы 
(текущие) и рекламные платежи. Все особенности начисления и уплаты франчайзинговых платежей (их 
количественное соотношение, структура и порядок выплат) определяются конкретными обстоятельства-
ми франчайзингового договора.  

Неотделимым элементом франчайзинговых затрат является сумма амортизации, начисленной по 
полученной в пользование франшизе. Каждое предприятие самостоятельно выбирает метод начисления 
амортизации в соответствии с действующим законодательством. Период начисления амортизации – вре-
мя действия франчайзингового договора. 

К франчайзинговым затратам можно также отнести арендные платежи за предоставленное фран-
чайзером имущество, оборудование, земельные участки и т.д. при их наличии. Данная статья франчай-
зинговых затрат чаще всего возникает при производственном франчайзинге. 

Отдельной статьей франчайзинговых затрат можно выделить затраты на обучение персонала. Сю-
да относятся затраты, связанные с организацией процесса обучения персонала. Данное обучение может 
осуществлять как франчайзер, так и любые другие специализированные организации, но по рекоменда-
ции и формату франчайзера. Названная статья франчайзинговых затрат может иметь значительный 
удельный вес при сервисном франчайзинге, т.к. качество оказываемых услуг должно быть одинаково 
высоким у всех предприятий-франчайзи одной сервисной франчайзинговой сети. А для этого необходи-
мо по одинаковым принципам и методикам обучать персонал. 

Одним из элементов франчайзинговых затрат могут быть консультационные расходы, при ус-
ловии, что данные расходы не заложены в размер периодических франчайзинговых платежей, 
т.е. франчайзи данные расходы осуществляет сверх периодических платежей. Данный вид затрат 
чаще всего может возникнуть при товарном франчайзинге. Например, к консультационным расхо-
дам можно отнести плату за формирование сбалансированного сезонного ассортимента, оформление 
торгового зала и выкладке товара, предоставление материалов по сезонному оформлению торговых 
залов и витрин и т.д. 
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Также, на наш взгляд, целесообразно выделить еще одну статью франчайзинговых затрат – прочие 
франчайзинговые затраты. К прочим затратам можно отнести затраты, не нашедшие отражения в других 
статьях, а именно: платежи за посреднические, финансово-кредитные услуги при их возникновении, пла-
та за перезаключение договора и т.д. 

Номенклатура и характеристика франчайзинговых затрат франчайзи представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. – Предлагаемая номенклатура франчайзинговых затрат франчайзи 
 

Статья затрат Содержание 
1. Периодические платежи Могут иметь различную периодичность, методы расчета 

1.1. Текущие Платежи на содержание франчайзинговой системы 
1.2. Рекламные Отчисления в рекламный фонд 

2. Амортизация франшизы Амортизация по полученной в пользование франшизе. Период 
начисления амортизации – время действия франчайзингового 
договора 

3. Арендные платежи Арендные платежи за предоставленное франчайзером имущество 
при их наличии 

4. Обучение персонала Затраты на обучение персонала, которое проводит как сам фран-
чайзер, так и сторонние организации 

5. Консультационные расходы Расходы, невключенные в текущие платежи. Плата за консульта-
ции, оказываемые франчайзером 

6. Прочие Затраты, не нашедшие отражения в других статьях 
6.1. Посреднечиские услуги Услуги прочих сторонних организаций, связанные с осуществле-

нием франчайзинговых операций 
6.2. Услуги финансово-кредитных 
учреждений 

Проценты по кредитам, взятым на развитие франчайзинга либо 
на покупку франшизы 

И др.  
 

Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, франчайзинговые затраты – это специфические затраты, связанные с действием 

франчайзингового договора. По нашему мнению, необходимо вести обособленный учет данных затрат 
с целью контроля структуры и величины общих затрат предприятия, рационализации франчайзинговых 
затрат и формирования показателей различной отчетности по франчайзингу. 

«Счета раздела III “ Затраты на производство” типового плана счетов (далее – счета учета за-
трат на производство) предназначены для обобщения информации о затратах по текущей деятельно-
сти организации, кроме расходов на реализацию» [2Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В 
свою очередь согласно Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной По-
становление Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 г. № 102 текущей деятель-
ностью признается «основная приносящая доход деятельность организации и прочая деятельность, 
не относящаяся к финансовой и инвестиционной деятельности» [3]. Таким образом, франчайзинг 
является текущей деятельностью организации: либо основной, либо прочей, не относящейся к фи-
нансовой и инвестиционной деятельности. Соответственно, для отражения франчайзинговых затрат, 
т.е. затрат по текущей деятельности, необходимо использовать счета раздела III Типового плана сче-
тов. В этой связи предлагаем для обособленного учета франчайзинговых затрат открыть собиратель-
но-распределительный счет 24 «Франчайзинговые затраты».  

Целесообразность открытие данного счета заключается в следующем: франчайзинговые затраты 
не представляется возможным отражать на счете 20 «Основное производство», т.к. они не являются пря-
мыми затратами и их необходимо распределять между различными видами продукции (работ, услуг). 
Согласно Типовому плану счетов и Инструкции по его применению на счете 20 «Основное производст-
во» отражаются «прямые затраты, непосредственно связанные с производством продукции, выполнени-
ем работ, оказанием услуг» [2]. Косвенные затраты, связанные с обслуживанием и управлением основ-
ным производством, согласно Типового плана счетов обобщаются на счете 25 «Общепроизводственные 
затраты». Однако при отражении франчайзинговых затрат на счете 25 «Общепроизводственные затраты» 
в совокупности с другими затратами, связанными с обслуживанием производства, сложно будет обеспе-
чить их раздельный учет и как следствие, формировать показатели для анализа эффективности франчай-
зинга. Также следует отметить, что по своей сути и назначению франчайзинговые затраты отличаются от 
затрат, учитываемых на счете 25 «Общепроизводственные затраты», т.к. они не связаны с обслуживани-
ем основного и вспомогательного производств. 
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Как показывает номенклатура франчайзинговых затрат, перечисленная нами выше, данные за-
траты в большинстве своем связаны с расчетами, осуществляющимися между франчайзи и франчайзе-
ром. Таким образом, для предприятий франчайзи с целью организации взаиморасчетов с франчайзером 
является целесообразным открыть отдельный субсчет к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» 76-8 «Расчеты с франчайзером». Рекомендуется также аналитический учет на счете 76-8 
«Расчеты с франчайзером» организовать в разрезе видов платежей, подлежащих перечислению. На-
пример: 

76-8-1 «Расчеты по разовым платежам»; 
76-8-2 «Расчеты по периодическим платежам»; 
76-8-3 «Расчеты по арендным платежам» и т.д. в зависимости от возникающих обязательств перед 

франчайзером. 
Из вышесказанного следует, что затраты, связанные с действием франчайзингового договора, не-

обходимо отражать по дебету счета 24 «Франчайзинговые затраты» и кредиту счетов 76-8 «Расчеты 
с франчайзером», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других счетов при необходимости. 
Рекомендуем аналитический учет франчайзинговых затрат вести в соответствии с имеющимся на пред-
приятии перечнем таких затрат. Также возможно предусмотреть открытие субсчетов к счету 24 «Фран-
чайзинговые затраты» по видам затрат. Сформированные затраты по дебету счета 24 «Франчайзинговые 
затраты» в конце месяца необходимо распределить и списать, т.к. данный счет сальдо на отчетную дату 
не имеет. Варианты распределения и списания франчайзинговых затрат напрямую зависят от вида дея-
тельности франчайзи. 

Производство. Если франчайзи занимается производством, то франчайзинговые затраты необхо-
димо распределить по видам производимой продукции пропорционально базе распределения, установ-
ленной учетной политикой, и списать с кредита счета 24 «Франчайзинговые затраты» в дебет счета 20 
«Основное производство». Базой распределения может выступать либо заработная плата основных про-
изводственных рабочих, либо нормативная себестоимость франчайзинговой продукции.  

Выполнение работ, оказание услуг. В данном случае франчайзинговые затраты также целесооб-
разно распределить между выполняемыми работами или оказываемыми видами услуг. Базой распреде-
ления может выступать также заработная плата либо нормативная себестоимость работ, услуг. 

В тоже время, если франчайзинг не является для предприятия единственным видом деятельности, 
рекомендуем предприятиям-франчайзи открыть отдельный субсчет на счете 20 «Основное производст-
во» для формирования себестоимости продукции (работ, услуг), выпущенной в рамках франчайзингово-
го договора: 20-1 «Производство по договору франчайзинга». 

Торговля. При торговой деятельности, на наш взгляд, введение счет 24 «Франчайзинговые затра-
ты» не является целесообразным. В данном случае необходимо использовать счет 44 «Расходы на реали-
зацию», открыв при этом на данном счете отдельный субсчет 44-1 «Расходы на реализацию по договору 
франчайзинга». И все франчайзинговые затраты отражать в течение месяца по дебету счета 44-1 «Расхо-
ды на реализацию по договору франчайзинга». 

Для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции в организациях, осуществ-
ляющих производственную деятельность, используется счет 43 «Готовая продукция». С целью обособ-
ленного учета результатов осуществления деятельности по договору франчайзинга рекомендуем пред-
приятиям франчайзи открыть отдельный субсчет 43-1 «Готовая продукция по франчайзингу». В данном 
случае фактическую себестоимость произведенной продукции по договору франчайзинга необходимо 
отражать по дебету 43-1 «Готовая продукция по франчайзингу» и кредиту счета 20-1 «Производство по 
договору франчайзинга».  

При условии работы по договору сервисного франчайзинга фактическая себестоимость выполнен-
ных работ, оказанных услуг отражается по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельно-
сти» и кредиту счета 20-1 «Производство по договору франчайзинга».  

Для определения финансового результата по текущей деятельности предназначен счет 90 «Доходы 
и расходы по текущей деятельности». Соответственно, и финансовый результат от осуществления фран-
чайзинговых операций будет формироваться на данном счете. Поскольку предлагаемые нами выше ана-
литические счета позволяют отследить все расходы предприятия, связанные с осуществлением франчай-
зинга, то для обособленного учета доходов и финансового результата по договору франчайзинга реко-
мендуем открыть следующие субсчета второго порядка на счете 90 «Доходы и расходы по текущей дея-
тельности»: 

90-1-1 «Выручка от франчайзинговых операций»; 
90-2-1 «НДС от франчайзинговых операций»; 
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90-4-1 «Себестоимость реализованной франчайзинговой продукции, товаров, работ, услуг»; 
90-6 -1 «Расходы на реализацию по франчайзингу»; 
90-11-1 «Прибыль (убыток) от франчайзинговых операций». 
Таким образом, в обобщенном виде предлагаемая система синтетических и аналитических счетов 

для учета расходов и доходов франчайзи, представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Предлагаемая система синтетических и аналитических счетов для учета расходов, доходов 
и финансового результата франчайзи 

 

Расходы франчайзи 
Производственный франчайзинг Сервисный франчайзинг Товарный франчайзинг 

20-1 «Производство по договору 
франчайзинга» 

20-1 «Производство по договору фран-
чайзинга» 

41-1 «Товары по договору фран-
чайзинга» 

24 «Франчайзинговые затраты» 
43-1 «Готовая продукция по фран-
чайзингу» 

24 «Франчайзинговые затраты» 44-1 «Расходы на реализацию по 
договору франчайзинга» 

Доходы и финансовый результат франчайзи 
90-1-1 «Выручка от франчайзинговых операций» 
90-2-1 «НДС от франчайзинговых операций» 
90-4-1 «Себестоимость реализованной франчайзинговой продукции, товаров, работ, услуг» 
90-6 -1 «Расходы на реализацию по франчайзингу» 
90-11-1 «Прибыль (убыток) от франчайзинговых операций» 

Расчеты 
76-8 «Расчеты с франчайзером» 
76-8-1 «Расчеты по разовым платежам» 
76-8-2 «Расчеты по периодическим платежам» 
76-8-3 «Расчеты по арендным платежам» 

 

Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, предлагаемый порядок учета расходов, доходов и финансового результата фран-

чайзи зависит от вида деятельности, осуществляемой в соответствии с договором франчайзинга. 
Предлагаемая методика учета франчайзинговых затрат, доходов, расходов и формирования фи-

нансового результата у франчайзи представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3. – Предлагаемая методика учета франчайзинговых затрат, доходов, расходов и формирования 
финансового результата у франчайзи 

 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

1 2 3 
Порядок отражения франчайзинговых затрат 

Отражено начисление периодических франчайзинговых платежей 24, 44-1 76-8-2 
Отражено начисление арендной платы за оборудование, предоставленное 
франчайзером 

24, 44-1 76-8-3 

Отражено начисление аренды по оборудованию, взятому в аренду у прочих 
поставщиков по рекомендации франчайзера 

24, 44-1 60 

Начислена плата за обучение персонала, проводимое франчайзером 24, 44-1 76-8 
Отражены затраты по обучению персонала, оказанные прочими контагента-
ми по рекомендации франчайзера 

24, 44-1 60 

Отражены расходы на оплату труда, если в штат введен специалист по веде-
нию франчайзинга (по рекомендации франчайзера) 

24, 44-1 70, 69,76 

Отражены консультационные расходы, оказанные франчайзером 24, 44-1 76-8 
Отражены прочие франчайзинговые затраты, начисленные франчайзером 24, 44-1 76-8 
Отражены прочие франчайзинговые затраты, начисленные сторонними 
контрагентами 

24, 44-1 60 

Начислена амортизация по используемой франшизе 24, 44-1 05 
Распределены и списаны франчайзинговые затраты на основное производст-
во по видам выпускаемой продукции в рамках договора франчайзинга 

20-1 24 

Распределены и списаны франчайзинговые затраты на основное производст-
во по видам выполняемых работ, оказываемых услуг в рамках договора 
франчайзинга 

20-1 24 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 
Порядок формирования себестоимости продукции и финансового результата 

при производственном франчайзинге 
Списаны материалы на производство продукции по договору франчайзинга 20-1 10 
Начислена заработная плата основным производственным рабочим 20-1 70,69,76 
Оказаны услуги сторонних организаций 20-1 60 
Начислена амортизация оборудования 20-1 02 
Списана фактическая себестоимость произведенной продукции по договору 
франчайзинга 

43-1 20-1 

Отражена выручка за реализацию франчайзинговой продукции 62 90-1-1 
Начислен НДС с выручки за реализацию франчайзинговой продукции 90-2-1 68 
Списана себестоимость реализованной франчайзинговой продукции 90-4-1 43-1 
Получена прибыль от реализации франчайзинговой продукции 90-11-1 99 

Порядок формирования себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг и финансового результата 
при сервисном франчайзинге 

Начислена заработная плата основным производственным рабочим 20-1 70,69,76 
Оказаны услуги сторонних организаций 20-1 60 
Начислена амортизация оборудования 20-1 02 
Отражена выручка за реализацию работ, услуг по договору франчайзинга 62 90-1-1 
Начислен НДС с выручки за реализацию работ, услуг по договору франчай-
зинга 

90-2-1 68 

Списана себестоимость реализованных работ, услуг по договору франчай-
зинга 

90-4-1 20-1 

Получена прибыль от реализации работ, услуг по договору франчайзинга 90-11-1 99 
Порядок формирования финансового результата при товарном франчайзинге 

Отражена выручка за реализацию товаров по договору франчайзинга 62 90-1-1 
Начислен НДС с выручки за реализацию товаров по договору франчайзинга 90-2-1 68 
Списана себестоимость реализованных товаров по договору франчайзинга 90-4-1 41-1 
Списаны расходы на реализацию, связанные с осуществлением франчайзин-
говых операций 90-6-1 44-1 

Получена прибыль от реализации товаров по договору франчайзинга 90-11-1 99 
 

Источник: собственная разработка. 
 
Заключение. Предлагаемая методика бухгалтерского учета доходов и расходов по франчайзинго-

вым операциям основывается на обособленном отражении полученных доходов, понесенных расходов 
и взаиморасчетов субъектов франчайзинга. Новизна предлагаемой методики заключается в разработке 
системы синтетических и аналитических счетов и механизма их списания в зависимости от вида фран-
чайзинга (производственный, сервисный, товарный). 

Данная методика учета доходов, расходов и финансового результата у франчайзи позволяет: 
− осуществлять контроль структуры и величины общих затрат предприятия; 
− выявлять пути снижения и рационализации франчайзинговых затрат; 
− формировать объективную информацию о финансовом результате от осуществления фран-

чайзинга; 
− оперативно получать достоверную информацию для формирования показателей различной 

отчетности по франчайзинговым операциям с целью принятия управленческих решений о целесообраз-
ности использования франчайзинга в дальнейшей деятельности организации. 
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INCOME AND EXPENSES FRANCHISE OPERATIONS AT THE ENTERPRISE FRANCHISEE: 

COMPOSITION AND ACCOUNTING ISSUES 
 

N. BOREIKO 
 

Increasingly popular in the Republic of Belarus uses this form of business as a franchise. The number of 
prisoners franchise agreement is increasing every year. At the same time in franchise entities have questions 
about the order of reflection in the accounting income and franchise operations costs. The article describes the 
structure of income and expenditure transactions fravnchayzingovym revealed their accounting problems and 
ways to solve them 

Keywords: franchising, franchise, income and expenses, franchise operations. 

 
 
 
 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Бухгалтерский учет                                                 № 13 
 

 111 

УДК 657:347.72 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КАК ОБЪЕКТ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 
канд. экон. наук, доц. И.И. САПЕГО, О.А. СУШКО  

(Полоцкий государственный университет) 
 

Анализируется сущность понятий «финансовая независимость» и «дополнительный доход». 
Представлены различные источники получения дополнительного дохода и разработана классификаци-
онная модель дополнительного дохода коммерческих организаций с целью их финансовой независимости. 
При разработке блоков «аналитические процедуры» и «аудиторские процедуры» предложены методики 
прогнозного анализа дополнительного дохода коммерческих организаций и традиционного анализа фи-
нансовой независимости. Также рассмотрена методика проведения аудита дополнительного дохода 
с целью финансовой независимости. При разработке методики анализа финансовой независимости 
предложена комплексная система показателей для информационного обеспечения управления финансо-
вой независимостью коммерческих организаций. 

Ключевые слова: коммерческая организация, финансовая независимость, дополнительный доход, 
аналитические процедуры, аудиторские процедуры. 

 
В современных условиях хозяйствования значение доходов огромно. Являясь основным экономи-

ческим фактором, доходы определяют степень прибыльности организации, возможность последующего 
существования и развития, а также создают запас финансовой независимости. 

Основная роль в решении проблем формирования и оптимизации величины доходов принадлежит 
бухгалтерскому учету и контролю. 

Доход организации представляет собой увеличение активов или уменьшение обязательств, что 
обусловит рост собственного капитала, но при выполнении условия, что его оценка достоверно опреде-
лена. 

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102 установлена 
Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов. Настоящая Инструкция определяет порядок 
формирования в бухгалтерском учете информации о доходах и расходах в организациях (за исключением 
банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых организаций, бюджетных органи-
заций). Согласно данной Инструкции доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуще-
ствления и направлений деятельности организации подразделяются: 

− на доходы и расходы по текущей деятельности – отражаются на счете 90 «Доходы и расходы 
по текущей деятельности»;  

− доходы и расходы по инвестиционной деятельности – отражаются на счете 91 «Прочие дохо-
ды и расходы»; 

− доходы и расходы по финансовой деятельности – отражаются на счете 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

Вместе с тем следует отметить, что организация может формировать и дополнительный доход 
с целью укрепления своей финансовой независимости, под которой следует понимать способность орга-
низации в условиях рисковой среды разработать комплекс мероприятий, гарантирующих постоянную 
платежеспособность, возможность покрытия любых расходов организации в отчетном периоде, что 
в свою очередь определяет устойчивость организации и степень защищенности интересов кредиторов 
[1, с. 288]. 

Для того чтобы финансовая независимость стала реальностью, каждой организации необхо-
димо стремиться к получению дохода не только от основной текущей деятельности, но и от других 
источников. В рамках данного исследования интерес представляет формирование дополнительного 
дохода как один из способов укрепления финансовой независимости коммерческих организаций в 
условиях нестабильности экономики. Дополнительный доход авторы предлагают понимать как до-
ход коммерческих организаций, полученный дополнительно от вложений в долгосрочные ценности, 
денежные эквиваленты, венчурные фонды и прочее с целью финансовой независимости коммерче-
ских организаций [2]. 

Поскольку жестких нормативов и правил по разработке источников получения дополнительного до-
хода не существует, каждая организация вправе самостоятельно выбирать источники получения дополни-
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тельного дохода. Так, изучив национальную и зарубежную экономическую литературу, с учетом нацио-
нальных особенностей, экономических возможностей организации и пользуясь принципом диверсифика-
ции авторы разработали классификацию дополнительного дохода коммерческих организаций 
с целью финансовой независимости для целей бухгалтерского учета по следующим признакам, которые 
представлены в виде классификационной модели на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. – Предлагаемая классификация дополнительного дохода коммерческих организаций 

с целью их финансовой независимости 
 

Разработанная классификационная модель дополнительного дохода является отправной точкой 
для вложений и инвестиций в предложенные статьи и в дальнейшем для отражения операций по учету 
дополнительного дохода с целью финансовой независимости. 

Для целей бухгалтерского учета понятие «финансовая независимость» не является объектом учета. 
Бухгалтерский учет таких статей, как доходы от инвестиционной недвижимости, доходы от участия 
в уставном капитале, доходы от сдачи в финансовую аренду (лизинг), доходы от инвестиций в ценные 
бумаги, доходы по авторскому праву, доходы от вкладов на депозиты банка, рассмотрен законодательст-
вом полно. Интерес представляют статьи, предложенные авторами ранее. Так, изучив нормативно-
правовые акты Республики Беларусь, авторы разработали методику учета дополнительного дохода, ко-
торая включает в себя учет таких статей, как доходы от венчурных инвестиций, доходы от инвестирова-
ния в денежные эквиваленты, доходы от реструктуризации неэффективно используемых активов и дохо-
ды от прочих вложений [3–5]. В связи с этим также было рекомендовано изменить структурно-
информационное содержание форм бухгалтерской отчетности, а именно внести изменения в «Отчет 
о прибылях и убытках», добавив строки 105–110 в части получения дополнительного дохода по инвести-
ционной и финансовой деятельности. 

Предложенная методика способствует правильному формированию величины дополнительного 
дохода с целью финансовой независимости, а значит, и более достоверному расчету финансовых резуль-
татов организации. 
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неэффективно исполь-
зуемых долгосрочных 

активов 
Путем вложения в 
долгосрочные цен-

ности 

Прочие  
вложения 

Финансовая независимость 
коммерческих организаций 

По эффективности раз-
мещения денежных 

средств 

Путем размещения 
рекламы в интернете  

Путем вложения в 
драг. металлы на 

счетах 

Путем инвести-
рования 

Доходы от инве-
стиционной не-
движимости 

Доходы от сдачи 
в финансовую 
аренду (лизинг) 

Доходы от вен-
чурных инвести-

ций 

Доходы от инве-
стиций в ценные 

бумаги 

Доходы по автор-
скому праву 

Доходы от инве-
стирования в 
денежные экви-

валенты 

Доходы от вкла-
дов на депозиты 

банка 

Доходы от уча-
стия в уставном 
капитале 

Путем сдачи неэффек-
тивно используемых 
активов в аренду 

Путем перевода в эф-
фективно используемые 

активы 

Путем передачи в дове-
рительное управление 

Путем ликвидации не-
эффективно используе-

мых активов 
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В настоящий момент в Республике Беларусь нет четко разработанных нормативных документов, 
как по учету дополнительного дохода, так и по контролю операций, связанных с получением дополни-
тельного дохода. Отсутствие методик контроля операций, связанных с получением ДД, обусловило раз-
работку рекомендаций по его проведению. Следует отметить, что контроль, являясь самостоятельной 
функцией, занимает важное место в управлении организацией наряду с такими элементами, как учет 
и анализ. В современных условиях хозяйствования назрела необходимость оперативно контролировать 
происходящие хозяйственные процессы, эффективно управлять имуществом и обязательствами, преду-
преждать негативные явления, увеличивать доходы. Для получения такой информации, а также подтвер-
ждения достоверности бухгалтерской отчетности, проверки объективности учета и финансовой дисцип-
лины служит один из видов контроля – аудит. 

Согласно Национальным правилам аудиторской деятельности целью аудита является повышение 
доверия предполагаемых пользователей к бухгалтерской (финансовой) отчетности, которое достигается 
путем получения аудиторской организацией разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность в целом не содержит существенных искажений, возникших в результате ошибок и (или) 
недобросовестных действий, что предоставляет аудиторской организации основания для выражения 
мнения о том, составлена ли бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных аспектах 
в соответствии с применимой основой составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности; составления аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности согласно тре-
бованиям национальных правил аудиторской деятельности [6]. 

Целью аудита финансовой отчетности согласно Международным стандартам аудита является пре-
доставление аудитору возможности выразить мнение в отношении того, подготовлена ли финансовая 
отчетность по всем существенным аспектам в соответствии с применяемой основой представления фи-
нансовой отчетности [7]. 

Важно отметить, что процедуры аудита дополнительного дохода будут зависеть непосредственно 
от того, с какой целью организация привлекает аудитора. В связи с этим можно выделить два направле-
ния процедур, выполняемых аудитором при проведении проверки дополнительного дохода: блок «ана-
литические процедуры» и блок «аудиторские процедуры», которые представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2. – Блок процедур при проведении аудита дополнительного дохода коммерческих организаций 
с целью их финансовой независимости 

 
Рассмотрим каждый блок в отдельности. Так, блок «аналитические процедуры» представлен дву-

мя направлениями: прогнозным анализом дополнительного дохода и традиционным анализом финансо-
вой независимости. В случае если аудитор привлекается не только с целью проверки достоверности по-
казателей финансовой отчетности, но и как эксперт, целесообразным представляется проведение про-
гнозного анализа дополнительного дохода.  

В данном случае прогнозный анализ дополнительного дохода будет являться поиском наиболее 
выгодного источника дополнительного дохода, расчета уровня возможных рисков, доходов, сроков оку-
паемости, рентабельности возможных инвестиционных проектов для принятия управленческого реше-
ния. 

Среди элементов прогнозного анализа дополнительного дохода авторы выделили следующее: 
− оценка рисков; 
− оценка привлекательности инвестиционного проекта; 
− оценка срока окупаемости;  
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− оценка дополнительного дохода; 
− оценка предполагаемой рентабельности инвестиций [8, с. 292]. 
Прогнозный анализ позволяет оценить риски, уровень дополнительного дохода, сроки окупаемо-

сти инвестиционного проекта, спрогнозировать возможные будущие денежные потоки. 
Изучив нормативно-правовые акты Республики Беларусь, мнения экономистов, авторы разработа-

ли методику прогнозного анализа дополнительного дохода коммерческих организаций с целью финансо-
вой независимости, которая представлена в таблице 1 [9, с. 257–269]. 

 
Таблица 1. – Методика прогнозного анализа дополнительного дохода коммерческих организаций 
с целью их финансовой независимости 

 

Этапы анализа 
Показатели, 

факторные системы 
Расчет показателей, 

расчет влияния факторов 
Характеристика показателя 

1 2 3 4 
Риск в части недо-
получения / неполу-
чения дохода 

minIn
R

I
= ,                                        (1) 

где minIn  – возможный минималь-

ный доход от вложений; 
I – сумма вложенных инвестиций 

Показывает риск недополучения / 
неполучения дохода в части пол-
ной / частичной потери капитала 

1. Оценка рисков 

Риск в части упу-
щенной выгоды 

avIn
R

I
= ,                                          (2) 

где avIn  – сумма возможного дохода, 

равного вложенным денежным сред-
ствам; 
I – сумма вложенных инвестиций 

Показывает риск неполучения ни 
прибыли, ни убытков 

2. Оценка привле-
кательности ин-
вестиционного 
проекта 

Инвестиционная 
привлекательность 

( )1 2, , ,  ... ,  , ,nIP IC P P P n r= ,            (3) 

где IC – инвестиционные затраты; 
P – доходы в 1-м, 2-м, n-м периоде; 
n –число периодов; 
r – ставка наращения, по которой 
элементы денежного потока будут 
приводиться к одному моменту 
времени 

Совокупность объективных и субъ-
ективных характеристик объекта 
инвестирования 

3. Оценка сроков 
окупаемости 

Срок окупаемости I
Pb

S
= ,                                              (4) 

где I – сумма вложенных инвестиций; 
S – сумма среднегодового дохода от 
инвестиций 

Показывает период времени, 
в течение которого будут пол-
ностью возмещены понесенные 
инвестиционные затраты 

4. Оценка возмож-
ного дополнитель-
ного дохода 

Чистый 
приведенный доход 
(NPV) ( ) ( )1 11 1

n n

i i
i i

I IC
NPV

r r= =
= −

+ +
∑ ∑ ,       (5) 

где I – доход в i-м периоде; 
IC – инвестиционные затраты; 
r – ставка дисконтирования (норма 
прибыли); 
i – продолжительность периода инвес-
тиций 

Разница между суммой дисконти-
рованных денежных поступлений 
и суммой затрат, связанных с реа-
лизациейинвестиционного проекта: 
NPV > 0, проект прибылен; 
NPV = 0, проект не прибылен, 
не убыточен; 
NPV < 0, проект убыточен 

5. Оценка возмож-
ной ентабельности 
инвестиций 

Предполагаемая 
рентабельность 
инвестиций 

P
R

I
= ,                                               (6) 

где P – ожидаемая сумма дохода; 
I – сумма вложенных инвестиций 

Характеризует в относительном 
выражении рентабельность инвести-
ционного проекта (сколько рублей 
прибыли придется на вложенный 
рубль инвестиций) 

 
Источник: собственная разработка на основе изученных нормативно-правовых актов, специальной 

литературы и аналитического материала. 
 
Вторым направлением аналитических процедур представляется традиционный анализ финансовой не-

зависимости. Среди элементов традиционного анализа финансовой независимости коммерческих 
организаций автор выделил следующие, которые представлены на рисунке 3 [10, с. 295]. 
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В современной практике существует множество различных методик традиционного анализа, 
однако они не дают полного представления о состоянии хозяйствующего субъекта. В результате ис-
следование уточнена методика традиционного анализа дохода [11–13], позволяющая дать оценку 
состояния деятельности организации, расчета аналитических коэффициентов для достоверной оцен-
ки своего положения, но вместе с тем не позволяющая определить уровень дополнительного дохода, 
и в полной мере выявить влияние факторов на финансовое положение организации, что и составило 
основу предложенной комплексной методики традиционного анализа финансовой независимости 
коммерческих организаций. 

 

 
 

Рисунок 3. – Элементы традиционного анализа финансовой независимости коммерческих организаций 
 
Предлагая блок «аудиторские процедуры» авторы выделили следующие процедуры: аудит вен-

чурных инвестиций, аудит инвестиций в денежные эквиваленты, аудит реструктуризации неэффективно 
используемых активов, аудит прочих вложений. Алгоритм предложенных аудиторских представлен на 
рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4. – Алгоритм аудиторских процедур по учету дополнительного дохода 
 
Далее во время проведения проверки аудитор разрабатывает стратегию аудита, проводит расчет 

существенности, составляет и документально оформляет план ожидаемых работ аудитора по каждому 
алгоритму предложенных аудиторских процедур. 

– проверить правильность отне-
сения объекта к денежным эк-
вивалентам; 
– подтвердить право собствен-
ности на денежные эквивален-
ты; 
– подтвердить достоверность 
оценки затрат по инвестициям 
в денежные эквиваленты; 
– проверить правильность отра-
жения операций по учету де-
нежных эквивалентов; 
– проверить достоверность до-
кументального оформления 
операций 
– подтвердить правильность 
начисления дополнительного 
дохода и налога на прибыль 

– проверить правильность отне-
сения объекта к неэффективно 
используемым активам; 
– подтвердить право собственно-
сти на объект; 
– подтвердить достоверность 
определения стоимости объекта; 
– подтвердить правильность на-
числения и отражения в учете 
амортизации 
– проверить достоверность доку-
ментального оформления опера-
ций; 
– подтвердить правильность на-
числения дополнительного дохо-
да и налога 

– проверить правильность отне-
сения инвестиционного объекта 
к венчуру; 
– проверить правомерность от-
несения данного объекта к целе-
вому финансированию; 
– проверить достоверность опе-
раций по учету венчурных инве-
стиций; 
– подтвердить правильность 
начисления дополнительного 
дохода и налога на прибыль 
(у ангела-инвестора) 
 

Аудит дополнительного дохода 
с целью финансовой независимости 

Аудит венчурных 
инвестиций Аудит инвестиций 

в денежные эквиваленты 
Аудит реструктуризации 

неэффективно используемых  
активов 

Аудит прочих  
вложений 
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В качестве информационного обеспечения выступают документы и учетные регистры количест-
венного и суммового учета. Источники информации для проведения контроля хозяйственных операций 
по учету дополнительного дохода с целью финансовой независимости представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. – Информационное обеспечение контроля 
 

Группы источников информации 

Отчетность коммерческой организации 
Учетные 
регистры 

Учетная 
документация 

Учетная 
политика 

Бухгалтерская 
отчетность 

Статистическая 
отчетность 

Налоговая 
отчетность 

Бухгалтерский 
баланс, Отчет о 
прибылях и 
убытках, Отчет о 
движении источ-
ников собствен-
ных средств», 
Отчет о движе-
нии денежных 
средств», Отчет 
об использова-
нии целевого 
финансирова-
ния» 

Форма 12-ф 
(прибыль) «Отчет 
о финансовых ре-
зультатах» 
Форма 12-ф 
(расчеты) «Отчет 
о состоянии 
расчетов»  
Форма 4-ф 
(инвест) «Отчет 
об инвестициях в 
Республику Бела-
русь из-за рубежа 
и инвестициях из 
Республики Бела-
русь за рубеж» 
Форма 1-ф (офп) 
«Отчет об отдель-
ных финансовых 
показателях»  
Форма1-ф (лизинг) 
«Отчет о лизин-
ге»  
Форма 1-ун 
(реклама) «Отчет 
о рекламной де-
ятельности орга-
низации» 

Декларации по 
исчислению налога 
на добавленную 
стоимость и налога 
на прибыль 
 

Главная книга; 
журналы-ордера 
№ 10, 13 и 10/1 и 
ведомости анали-
тического учета,  
данные оператив-
ного учета,  
машинограммы 
автоматизирован-
ного учета (кар-
точка счета, ана-
лиз счета, оборот-
но-сальдовые 
ведомости, обо-
ротные ведомости 
по счетам 01, 02, 
06, 08, 58, 83, 84, 
86, 91, 99 

Распорядительная, 
исполнительная, 
бухгалтерского 
оформления, 
комбинированная, 
справочная 

Положение по 
учетной политике;  
Рабочий план 
счетов;  
Формы первич-
ных документов 
по учету основ-
ных средств;  
График докумен-
тооборота 

 
Источник: собственная разработка на основе изученной нормативных документов и специальной литературы 

[14]. 
 
Таким образом, изучение финансовой независимости в соответствии с предложенным алгоритмом 

позволило: 
− обосновать целесообразность использования в научном обороте понятий «финансовая неза-

висимость» и «дополнительный доход»; 
− разработать классификационную модель дополнительного дохода, включив такие статьи, как 

доходы от венчурных инвестиций, доходы от инвестиций в ценные бумаги, доходы от инвестирования в 
денежные эквиваленты, прочие вложения; 

− разработать методику прогнозного анализа дополнительного дохода коммерческих организа-
ций и традиционного анализа финансовой независимости для проведения экспертной оценки аудитором; 

− разработать аналитические и аудиторские процедуры для целей аудиторской проверки до-
полнительного дохода. 
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ADDITIONAL INCOME OF COMERCIAL ORGANIZATIONS AS AN OBJECT 

OF ACCOUNTING AND CONTROL 
 

I. SAPEHA, V. SUSHKO 
 
In this article the essence of notions “financial independence” and “additional income” was dealt with. 

Different sources of additional income were considered and the classification model of additional income of 
commercial organizations for its financial independence was developed. When developing the blocks “analytic 
procedures” and “auditing procedures” the methods of predictive analysis of additional income commercial 
organizations and the traditional analysis of financial independence. Also the method of auditing of additional 
income for financial independence was considered. Also the complex method of audit of additional income with 
the purpose of financial independence was considered. When developing the method of analysis, the complex 
system of indicators for informational support of financial independence of commercial independence was of-
fered. 

Keywords: commercial organization, financial independence, additional income, analytical procedures, 
audit procedures. 
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КОРПОРАТИВИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ:  
СОЧЕТАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ И АССОЦИАЦИЙ ЛЮДЕЙ 

 
канд. юрид. наук, доц. А.Н. ПУГАЧЁВ 

(Витебский государственный университет им. П.М. Машерова) 
 

Корпоративизм рассматривается как важнейший элемент городского уклада Средневековья. По-
явление гильдий, корпораций, братств решало проблему баланса интересов государства, личности 
и общества. Понятие корпоративизма как формы социальной организации имеет давние корни в евро-
пейской истории. Указываются основные признаки корпоративного устройства, проводится разграни-
чение понятий «гильдия», «братство», «корпорация». Выясняются причины противопоставления кор-
пораций архаичным формам экономической деятельности и этатистской традиции. Явление корпора-
тивизма анализируется с позиций наших дней, в практике тоталитарных и демократических госу-
дарств. Западные демократии по способу принятия решений разделены на корпоративные и плюрали-
стические, рассмотрены позитивные и негативные проявления таких устройств. Показано сходство 
корпоративизма и конституционной идеи в историческом и современном контексте. 

 

Ключевые слова: корпоративизм, община, город, гильдия, право, структурализм, гармония,; кон-
ституционализм, плюрализм. 

 
Введение. Корпоративизм как форма социальной организации имеет глубокие корни в европей-

ской истории. В наш век индивидуализма непросто представить, что ранее индивиды полностью были 
подчинены группам, к которым принадлежали. Участие в них не было добровольным, чаще всего они 
формировались по профессиональному признаку (могли быть и религиозные объединения), но наиболь-
шее значение обрели те, которые существовали по экономическим причинам – цехи и гильдии. Все эти 
объединения принимали активное участие в жизни города. Корпоративный уклад конституируется как 
«община» с собственными органами управления, избранным советом для принятия решений, автоном-
ным судом и городским правом. Городские сеньоры, епископы, знатные роды и богатейшие кланы вы-
нуждены с этим считаться, открытая узурпация власти становится невозможной. Здесь зарождается 
жизнь нового типа. 

Основная часть. В Европе складывается кризисная ситуация, которую описывает В.М. Розин 
[1, с. 180]. Если в Средние века государство, за редким исключением, как социальный институт еще не 
сложилось, начиная с XVI в. оно не просто вступает в силу, но начинает определять основные социаль-
ные процессы (церковь отходит на второй план), в значительной мере подавляя личность и общество. 
Следующий этап, как реакция общества и личности на подавление государством свободы, – формирова-
ние демократических и правовых механизмов, позволяющих установить баланс интересов государства, 
личности и общества. Право начинает выполнять важную роль – согласовывать и разграничивать жизнь 
указанных субъектов (образований), и строится оно на основе рациональных соображений, удовлетворяя 
новым социальным и хозяйственным требованиям. Ответом на них стало появление невиданного субъек-
та – корпорации как юридического лица. А.Л. Рогачевский [2, с. 38] пишет о чрезвычайной плотности 
«социальной ткани» в средние века (приход, община, гильдия, корпорация, братство, ложа) и невозмож-
ности существования вне группы; «неестественном» и подозрительном характере индивида, не включен-
ного в сеть социальных связей. 

За авторитетное возьмем мнение М. Вeбepa из труда «Протестантская этика и дух капитализ-
ма» (писался в 1904–1905 гг.) [3]. Смысл его рассуждений сводится к тому, что расчет, организация про-
изводства, инвестиции и обмен на протяжении долгого времени были невозможны, ибо отсутствовали 
необходимые правовые условия. Особое значение имело постепенное развитие той области права, которая 
регулирует деятельность юридических лиц. Различение в правовой системе корпорации и семьи сделало 
возможными учет результатов экономической деятельности и новые формы ее организации. Корпора-
тивное право дало жизнь и бесприбыльным организациям, и предприятиям, созданным ради получения 
прибыли. Главным нам представляется тот факт, что оно породило практически бесконечное разнообра-
зие форм свободного объединения людей. Корпорация – главное действующее лицо нового экономиче-
ского порядка. Возможности корпорации намного превосходят возможности отдельной личности, ведь 
как «юридическое лицо» она существует по закону. Торговля и инвестирование требуют стабильности 
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и мирного разрешения конфликтов, поэтому, хотя закон во всех странах и ограничивает права юридиче-
ских лиц, корпорация кровно заинтересована в совершенствовании законодательства. Следовательно, 
такой экономический уклад неизбежно породит новые политические и юридические порядки, в основе 
которых традиция демократического капитализма. 

Корпорации олицетворяли новую форму социальной организации, но правовую основу имели в 
римском праве. Типичным примером является «Книга правосудия» из Орлеана (ок. 1260 г.), где изложе-
ны правила образования корпораций, основанные на «Дигестах» Ульпиана. Так, «Книга правосудия» § 2 
гласит: «Корпорация может быть создана только на основе четкого соглашения, и ей принадлежит толь-
ко то, что в нем оговорено. Корпорация может создаваться и иметь юридическую силу и в случае имуще-
ственного неравенства сторон. Тогда бедный вносит своим трудом и умственными способностями такую 
же долю, как богатый деньгами и земельными владениями» [4, с. 192]. Конечно, это не было юридиче-
ским лицом в современном понимании (тогда использовали термины: фиктивное, надуманное, вообра-
жаемое лицо), но исходное понятие об обществе (universitas) отличалось от имевшего тогда распростра-
нение обыкновенного товарищества (societas). В любом случае корпорация – отдельное лицо как единое 
целое. 

Возникновение корпораций невозможно понять без их предшественников – гильдий и представи-
тельских ассамблей, что и привело к созреванию идеи меритократии (от лат. meritus – достойный и гре-
ческий krotos – власть; буквально: власть наиболее одаренных). Концепция демократии и прав свободно-
го человека стала формироваться в привычном нам понимании лишь с признанием идеи заслуженности, 
но этот посыл на основе здравого смысла в эпоху Нового времени стал подменяться тенденцией элитар-
ности внутри рациональных элит. Из всего этого, полагает Джордж Фридман [5, с. 91], история вывела 
две дороги: одну – к демократическим революциям, другую – к принципу меритократии – власти людей, 
обладающих выдающимся умом (увы, зачастую верх стали брать не более разумные и рациональные 
личности, а те, кто лучше остальных научился убеждать или даже навязывать свои идеи и концепции). 
В историческом контексте события развивались следующим образом. 

После падения Западной Римской империи за образец можно взять те времена, когда свободные 
люди племен Северной Европы жили большими семьями. С самого начала развитие демократии несло 
в себе идею союза равноправных. Как полагает Дж. Ролстон Сол [6, с. 346], именно тогда самые ранние 
попытки достичь равенства привели к созданию гильдий в Скандинавии и Германии (германское слово 
гильдия эквивалентно латинской корпорации). На этих собраниях произносились клятвы и заверения, 
поэтому неудивительно их быстрое превращение в общества самообороны и взаимопомощи. К VIII в. 
они широко распространились по всей Англии, но много раньше на континенте общее собрание свобод-
ных воинов-германцев (тинг, гемот, фольксмот, альтинг) выступило прообразом западноевропейских 
сословно-представительских учреждений. 

Считается, что образование первой известной гильдии относится к первой половине XI в. Члены 
Кембриджской гильдии клялись друг другу в братской преданности: «Если один из нас поступает непра-
вильно, пусть все несут за это ответственность» [6, с. 346]. О такой круговой поруке говорится в подпи-
санной ими Хартии. Но еще ранее возникли представительские ассамблеи, формируемые из делегатов 
(донормандская Англия, Арагон, Кастилия). Свободные ассоциации представляли собой серьезную силу 
еще до появления королевских династий в Европе, а когда постепенно крепнущие монархии принялись 
прибирать к рукам всю власть, то и концепция свободного человека в составе свободного объединения 
стала подвергаться постоянным атакам со стороны королевской власти. Карл Великий предпринял серь-
езные попытки контролировать гильдии, но в той же Англии их базовые структуры не тронули. Даже 
в Великой Хартии вольностей 1215 г. определялся статус не только короля и баронов, но и «всех свобод-
ных людей» [7, с. 133]. Документ подробно оговаривает эти права. 

Массовое появление гильдий, полагает П.А. Кропоткин [8, с. 176], стало возможным по мере того, 
как разнообразились занятия, ремесла и искусства, увеличивалась торговля с отдаленными странами, 
т.е. потребовались новые формы единения. Подобные организации образовывались всюду, где только 
появлялась группа людей, занимавшихся общим делом. Две руководящие черты характерны для гиль-
дий: равенство всех и обладание собственностью. По мере того, как задачи жизни все более усложня-
лись, соответственно разрасталось разнообразие гильдий, были даже гильдии «рабов, нищих, палачей, 
проституток» [8, с. 181]. Все они были организованы на двойном принципе собственной юрисдикции и 
взаимной помощи, вводился человеческий, братский элемент, а не формальный, что составляет сущест-
венную особенность государственного вмешательства. Первые гильдии являлись не только военными, но 
и религиозными братствами. Несмотря на то, что «с возникновением городов в последние десятилетия 
XI столетия распространились купеческие, благотворительные, ремесленные и иные гильдии светского 
характера, они, однако, сохранили сильные религиозные черты, в целом беря на себя заботу о духовных, 
а не только материальных сторонах жизни своих членов» [9, с. 366]. Внутри коммуны гильдии были при-
сяжными братствами, члены которых были связаны клятвами защищать друг друга и служить друг дру-
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гу. Можно сказать, что и город организовывался как ассоциация маленьких общин и гильдий, а это было 
всегда не по нраву суверену. 

Все это свидетельствует о том, что исторически западное общество было в высшей степени 
плюралистичным. Очень рано там возникли самые разнообразные автономные группы, не основан-
ные на кровном родстве или узах брака. Как пишет С. Хантингтон [10, с. 97], начиная с VII–VIII вв. 
эти группы сначала включали в себя монастыри, монашеские ордена и гильдии, затем они расшири-
лись и к ним во многих регионах Европы присоединились множество союзов и сообществ. В конеч-
ном счете свободные общины, сильная и автономная аристократия, независимая церковь сыграли 
свою роль в сдерживании тех пределов, в которых смог прочно укорениться среди европейских на-
родов абсолютизм. Гильдии в данном случае мы бы отождествили с гражданским обществом, кото-
рое всегда выступало оппонентом централизованным бюрократическим государствам. В других не-
западных обществах все было иначе. 

Конфликты между свободными людьми и королями начались задолго до того, как гильдии стали 
объединениями ремесленников по профессиональному признаку. Профессиональные гильдии не отказа-
лись от принципов старых гильдий. Они также опирались на идею объединения свободных людей в доб-
ровольные союзы, но дополнили ее системой обязательств. В языческой Северной Европе союзы гиль-
дий с самого начала были связаны клятвами или контрактами, которые переквалифицировали индивиду-
альные обязательства в групповые. В то время как права свободного человека постепенно расширялись, 
росло и число обязательств. В этом и заключается «идея заслуженности». Свободный человек должен 
был и оправдывать свое место в ассоциации, и заслужить его. Если кого-то избирали представителем, 
теоретически это был лучший из всех возможных, а не просто старейший или имевший самый высокий 
унаследованный статус. Ремесленник в своей гильдии занимал соответствующее место благодаря мас-
терству и профессиональным навыкам. 

Когда началась христианизация Северной Европы, гильдии уже давно существовали (слово Gilde 
немецкого происхождения дословно означает объединение, союз [11, с. 163]). Христианство хорошо со-
четалось с идеей свободного человека в добровольном союзе, ведь главной идеей церкви было равенство 
всех людей перед Богом. В данном случае это «германское» понимание корпорации, которое отражает 
представление о ней как товариществе, имеющем групповую личность и групповую волю. В таком слу-
чае как сообщество христиан рассматривалась церковь. Но параллельно существовало и «римское» по-
нимание корпорации [9, с. 213], которое основывалось на «учреждении», создаваемом вышестоящей по-
литической властью. Например, церковь (мыслимая как структура) представляла корпоративную органи-
зацию – «консолидированного субъекта» [12, с. 204]. Средневековое понимание сочетало в себе оба по-
нятия, но конфликты между такими сущностями были неизбежны. 

Конечно, церковь, так же, как и монархии, развивалась, усложнялись и ее пирамидальные струк-
туры, призванные контролировать население. Но отправной христианский тезис не менялся, а в эпоху 
Реформации он был прочтен заново, с акцентом на равенство всех людей перед Богом вследствие своих 
моральных и общественных обязательств. Такое обновленное прочтение стало играть главную роль 
в утверждении принципов демократических свобод. 

Демократия возникла в разных частях западного мира «как продукт развития здравого смысла, что 
к развитию интеллекта вряд ли вообще имело отношение» [6, с. 348]. Эта оригинальная мысль подтвер-
ждает старый тезис о том, что демократия была и остается органическим продуктом развития общества, 
связанного с человеческим чувством нравственности. Ни то, ни другое не имеет структуры и не является 
продуктом развития разума. Поясним на примере. Когда в XVIII в. многие французские философы (Мон-
тескье и Вольтер в т.ч.) обратили внимание на Англию и обнаружили там «справедливое общество», они 
толковали это как достижение упорядоченной государственности. Но в том, что они приняли за упорядо-
ченную государственность, на самом деле было совершенным проявлением высокоразвитого племенного 
вождизма, которому, по причине островного положения Англии, не могли мешать внешние силы. Таким 
образом, только с течением времени становится видно, что врожденное чувство нравственности и есте-
ственная меритократия каким-то образом противоречат действенным рациональным структурам. Идея 
о свободном человеке или идея гильдий были лишь примитивной версией участия гражданина во власти 
через гражданское общество. Концепция разумного состояла в том, что такое участие реализуется член-
ством в элите. Но это к свободному объединению имело отдаленное отношение. 

В городе корпорации, братства и гильдии, обеспечивающие экономическую, физическую и духов-
ную защиту своих членов, не были теми эгалитарными институтами, какие следует идеализировать. Об 
этом хорошо сказано у Ж. ле Гоффа [13, с. 353]. Он пишет, что, контролируя труд, корпорации более или 
менее эффективно боролись с обманом, браком и подделками, регламентируя производство и сбыт, но 
устраняли конкуренцию, будучи по сути протекционистскими картелями. Однако под видом «справед-
ливой цены», которая была не чем иным, как рыночной ценой, корпорации позволяли функционировать 
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естественному механизму спроса и предложения. Протекционистская в локальном плане, корпоративная 
система была свободной в более широком контексте, в который вписывался город. Из этой свободы про-
истекало социальное неравенство, которое корпоративная система лишь усиливала. 

Но и на локальном уровне протекционизм действовал в интересах меньшинства. Корпорации име-
ли иерархическую структуру, и если ученик рассматривался как потенциальный мастер, то работник, 
подмастерье, оставался низшим без всякой надежды на продвижение. Но все эти гильдии, братства, ком-
муны, корпорации, общины как «горизонтальные» сообщества противопоставляли себя феодальной вер-
тикальной иерархии, выступали как новая реальность, вызов безнадежно устаревшему социально-
политическому строю. Демократизм гильдий подчеркивает и тот факт, что в них обычно входили и жен-
щины, в соответствии со своими занятиями. Парижский прево Этьен Буало [13, с. 484] в конце правления 
Людовика Святого регламентировал (впервые в Европе) парижские корпорации «Книгой ремесел», со-
ставленной в 1260–1270 гг. и содержавшей статуты парижских корпораций для лучшего наблюдения за 
их применением. 

Принадлежность человека к конкретной профессиональной структуре не всегда можно было опре-
делить. Одно дело – ремесленники, другое – люди искусства, свободных занятий. Например, Умберто 
Эко пишет, что «если миниатюрист обычно монах, а каменщик – связанный со своим цехом ремеслен-
ник, то … поэт – это почти всегда придворный художник, связанный с аристократией и весьма уважае-
мый своим господином» [14, с. 241]. Для людей творческих профессий радость быстрого успеха и лич-
ной известности очень важна, поэтому они пребывали вне корпораций, братств и гильдий, где оценива-
ются коллективные усилия и результаты труда носят анонимный характер. Как истовые христиане люди 
Средневековья считали, что оригинальность – грех гордыни, «религиозные, социальные и психологиче-
ские обстоятельства способствовали выработке смирения и …тяге к анонимности» [14, с. 239]. 

Любое творчество всегда связано с осознанием проблемы собственного достоинства. Как только 
архитектор или скульптор притязает на личную славу, он желает оставлять на своей продукции именные 
клейма, подписи, аббревиатуры. Иными словами, незаурядный творец (пусть даже и ремесленник) обре-
тает новый статус, он уже не принадлежит Средневековью, зарождаются иные тенденции, на горизонте – 
Новое время. Однако его наступление означает упадок корпоративизма, не допускающего и мысли 
о личном достоинстве индивида. Таким образом, естественное различение между ремесленными и сво-
бодными искусствами, возвышение последних (даже если они и не сообщали научных и религиозных 
истин) означает выход за рамки системы, начинает отчетливо осознаваться наличие новых ценностей. До 
откровения Декарта оставалось совсем немного. 

Важную роль в жизни корпоративного города играли юристы (нотариусы), которые «не только за-
нимались обслуживанием отдельных компаний внутри гильдии, оформляя титулы и контракты и высту-
пая (в качестве адвокатов) представителями в судебных процессах и других формах разбирательства 
споров, но и непосредственно помогали в управлении гильдиями и городом» [9, с. 367]. Далее 
Г.Дж. Берман  пишет, что юристы часто сопровождали муниципальных должностных лиц (купеческих 
консулов, подест, мэров), когда те отправлялись разбирать споры. Они составляли официальные доку-
менты, проекты местных статутов, организовывали выборы, писали письма в соседние города или сеньо-
рам, толковали городские хартии. Иными словами, с самого раннего этапа развития городов как авто-
номных политических образований юристы играли важную роль в решении каждодневных проблем. 
Юристы относились к корпорации лиц свободных профессий, как врачи и судьи. 

Корпоративный уклад, стоящий на защите частных или профессиональных требований, про-
тивопоставляет себя не только архаичным формам экономической деятельности, но и, что представ-
ляется более важным, – этатистской традиции. Не случайно все правительства так ненавидят корпо-
ративные организации. Корпоративизм, подорвавший средневековую феодальную экономику, ока-
зался неугоден и в эпоху Нового времени. Анализируя исторический процесс во Франции, 
Ги Сорман так отследил цепочку событий: «В 1776 году корпоративные организации были ликвиди-
рованы Тюрго во имя свободы личности и экономической эффективности. Реакция оказалась на-
столько сильной, что Людовик XVI был вынужден их восстанавливать. В свою очередь Великая 
французская революция запретила их еще раз 4 августа 1789 года. Но они возродились в XIX веке 
в виде профессиональных товариществ. Наконец, Петен вновь дал им жизнь с целью свести на нет 
классовую борьбу и уничтожить саму память о французской революции. Этот исторический факт 
нанес корпоративизму удар, от которого он не может оправиться и поныне. В глазах общественно-
сти корпоративизм до сих пор ассоциируется с фашизмом» [15, с. 29]. Италия и Германия, принято 
считать, – характерные примеры, но последняя – в гораздо меньшей степени. Дело в том, что немец-
кий нацизм включал в основу своей цельной политической программы расовую и арийскую теории, 
философию державности и «ницшеанский» культ сверхчеловека, к тому же он имел четкую анти-
христианскую и неоязыческую окраску. Немецкий нацизм был уникален, элементы корпоративизма 
в нем угадываются с трудом. В практике тоталитаризма «сфера профессиональной и хозяйственной 
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деятельности почти целиком подчиняется государству и тем самым делается частью самого государ-
ства» [16, с. 134]. Однако и фашизм, и нацизм в зародыше умело душили демократию. 

В 20-е годы XX в., накануне установления многочисленных диктаторских режимов, во многих за-
падных государствах демократические функции были сведены до некоего процесса, что привело к нарас-
танию разочарования, если не негодования, и среди избираемых, и среди избирателей. «Это разочарова-
ние, – пишет Дж. Ролстон Сол, – все чаще эксплуатируют группы организованных интересов – то, что во 
времена Муссолини называлось корпоративными интересами. Суть корпоративности в том, что каждая 
группа имеет собственную цель, организацию и финансовые ресурсы. Такие групповые интересы отри-
цают демократию, которая зависит от того, какой вклад в нее вносит каждый отдельный гражданин» 
[6, с. 336]. Этому есть объяснения, на которые указывает Юрг Штайнер [17, с. 123], изучая историю кор-
поративного движения. 

Волею исторического процесса понятие демократии, основанной на индивидуализме и соперниче-
стве, привело Европу в XIX в. к многочисленным волнениям, столкновениям и кровавым революциям. 
В результате она была откинута назад, что сопровождалось ностальгией по старым порядкам, в основе 
которых – гармония и сотрудничество. Демократия, соответственно, представлялась явлением, разде-
ляющим людей и противоречащей законам природы. В 1922 г. Муссолини, вооруженный такими взгля-
дами (Умберто Эко [18, с. 58] доказал, что у итальянского фашизма не имелось собственной философии), 
сбросил хилую итальянскую демократию и установил фашизм, основанный на корпоративной форме 
управления. Теоретическая база, безусловно, имела место: «Претендуя на историческое обоснование 
своих взглядов, идеологи итальянского фашизма ссылались на теорию сильной власти Н. Макиавелли, 
концепцию общества-государства Т. Гоббса, сакрализацию государственной идеи у Г. Гегеля» 
[19, с. 453]. Но здесь больше мифологии, чем политической теории, чего Б. Муссолини никогда и не 
скрывал, а когда дуче «попытался навязать милитаристскую идеологию Италии, как оказалось, его фа-
шисткая партия была построена на песке» [5, с. 241]. 

Идея такова: воля народа должна быть представлена не политическими партиями, а естест-
венными экономическими силами общества (фермерами, бизнесменами, рабочими), и с этой целью 
должна быть созвана общенациональная ассамблея. Поскольку к экономическому сектору так или 
иначе принадлежит каждый человек, то представленными будут интересы каждого человека. Эти 
интересы не антагонистичны, они служат на благо всей страны. Необходимо только, чтобы дуче – 
сам Муссолини – дал четкие ориентиры, по которым должно жить общество. Здесь и начал исполь-
зоваться древнеримский термин Fasces, означавший единство и силу. Фашистское корпоративное 
государство отрицало партийные принципы управления, что отличало его от иных политических 
режимов. Предполагалось, что «разнообразные корпорации исполняют столь же взаимно необходи-
мые функции в обществе, как органы единого живого организма. Теоретики фашизма верили, что 
путем выделения таких естественных структур и осознания их членами взаимной пользы удается 
преодолеть классовые антагонизмы и социальную несправедливость» [19, с. 340]. Своеобразие фе-
номена итальянского устройства состоит и в том, что возможными становились корпорации различ-
ных отраслей хозяйства вне зависимости от конкретных профессий работников, они включали в себя 
как руководящий персонал, так и рядовых тружеников – т.е. всех людей, которые были задействова-
ны в их структурах. Но отказ от признания партийного устройства не подтвердился на практике, по-
скольку корпорации создавали не сами трудящиеся, а правящие партии, что лишало их элементов 
самоуправления. В этом их отличие от городских корпораций Средневековья. 

Фашистская Италия разрешала частную собственность, точнее сказать, мирилась с ее существова-
нием. Однако это была собственность в особом и ограниченном смысле слова. Она напоминает условное 
владение, оставлявшее государству возможность вмешиваться в дела собственника. Этот государствен-
ный социализм, как и в гитлеровской Германии, имел в виду, что частные предприятия будут работать на 
государство. Так оно и произошло, что доказывает пример с экономическими корпорациями. Последние, 
как пишет Р. Пайпс, «показали себя податливыми, готовыми подчиняться любому контролю и регулиро-
ванию, если сохраняются их прибыли» [20, с. 282]. Но по мере милитаризации Италии и раздувания уг-
розы внешнего врага провластные идеологи закономерно пришли к выводу, что все частные интересы 
должны быть подчинены государственным потребностям. 

Уже в 1920-е годы Муссолини вмешивается в дела корпораций, «поправляет» уровень прибылей 
и принуждает частные фирмы признавать профсоюзы своими равными партнерами, а «итальянское 
профсоюзное движение полностью регламентируется и подчиняется государству, оно утратило всякую 
самостоятельность» [16, с. 569]. В реальности «корпоративная система, введенная законом в 1926 году 
и «хартией труда» 1927 года, не соответствовала представлениям фашистских синдикалистов о «гармо-
ническом» равноправном сотрудничестве работодателей и работников» [19, с. 337]. Все организации при 
тоталитаризме создавались с заранее определенной целью по спущенному сверху директивному плану, 
о чем блистательно изложено в работе Ф. А. фон Хайека «Дорога к рабству» [21]. В ряде случаев были заме-
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нены правления частных корпораций, т.е. государство регулировало деятельность корпораций так же, как и 
рабочих. В условиях непризнания частной собственности право не работает, государственный закон – всего 
лишь орудие власти. Упразднение этого дуализма фактов и норм является проявлением гегелевской филосо-
фии тождества – тождества идеального и реального, права и силы, что отмечено К. Поппером [22, с. 472]. 
Можно сказать, что муссолиниевский идеал корпоративного устройства общества таковым оставался лишь 
в риторике дуче, на деле же осуществлялся проект тоталитарного государства с плановой экономикой и не-
уклонным подавлением частной инициативы, в том числе и со стороны корпораций. 

Концепция корпоративизма после Второй мировой войны пришла в упадок, поскольку отождеств-
лялась с фашизмом и антигуманизмом, монополизмом и расправами со всеми недовольными. Корпора-
тивный тоталитаризм – прямая противоположность демократии, с его помощью общество раздробляется 
и поэтому над ним легче установить контроль, не считаясь с какими бы то желаниями индивидов или 
социальных групп. Не случайно важнейшим проявлением такого извращенного корпоративизма «высту-
пал отказ от атомизации индивидов, образующих нацию в условиях либеральной демократии» 
[19, с. 341]. Для фашистского устройства индивид мыслим лишь в рамках государства, которое никогда 
не было сообществом независимых и свободных граждан. Это претило европейской традиции, ведь ин-
дивидуализм – отличительная черта Запада. 

В дезориентированной Веймарской республике корпоративизм, патернализм и привлекательная 
идея социального государства способствовали укреплению концепции государства «как надзирателя, 
наблюдающего с твердой, но добронамеренной заботой, за жизнью своих граждан» [23, с. 145]. Это была 
философия Платона, а результат был корпоративный. В конечном итоге все закончилось тоталитарным 
нацизмом с картельным монополизмом и разрушением частных корпораций. Но превратности истории 
не должны затемнять главное. 

Корпоративизм средневековья и развитого капитализма – разные явления. И дело здесь не только 
в социально-экономических изменениях, полагает Михаил Хазин [24, с. 30]. На протяжении многих сто-
летий средневековья в Европе было корпоративное цеховое производство, которое очень жестко ограни-
чивало производство товаров – как по номенклатуре, так и по качеству. В таких условиях перепроизвод-
ство просто невозможно. И только с XVI в., когда на севере Европы началась катастрофа, связанная 
с климатическими изменениями (массовые голодные смерти, эпидемии, социальные бунты), цеховая 
система была трансформирована в капиталистическую. Тогда наступил так называемый Малый леднико-
вый период, резко упала урожайность и стало понятно, что нужно резко увеличивать выпуск товаров, 
чтобы выжить. В первую очередь это касалось северных стран, где урожаи упали сильнее всего. Излиш-
ки товаров можно было менять на продовольствие в южных регионах. Отсюда – промышленный рост 
Севера 
и отсталость Юга. Но для того чтобы резко увеличить производительность труда, стали активно исполь-
зовать ссудный процент, который ранее применялся только для торговых операций. До XVI в. ссудный 
процент не был основой жизни, а после XVI в. – стал. В результате Реформации произошла ценностная 
революция, которая коренным образом изменила взгляды людей на жизнь и весь облик цивилизации. 
Корпорации обрели новое экономическое дыхание, они вынуждены были играть по законам рынка 
и конкуренции. Очевидно, что зарождающийся в недрах феодального строя корпоративизм поспособст-
вовал зарождению элементов демократии, однако и сам претерпел серьезные изменения. 

Дело в том, что согласно этатистской теории между государством и его подданными не должно 
существовать никаких промежуточных структур, и такая «социальная распыленность» ему очень выгод-
на. Режим ручного управления при полном отсутствии, как бы мы сейчас сказали, элементов граждан-
ского общества. Но усложняющаяся экономика требует своей стратификации и порождает различные 
гильдии, товарищества, корпорации, союзы и братства. Финансово-экономическая состоятельность взы-
вает к новым социальным взаимодействиям и их юридическому упорядочиванию. С этими субъектами 
власть имущие вынуждены считаться, вскоре они становятся промежуточными структурами между госу-
дарством и индивидом. Такова история зарождения лоббизма, который не является здесь ни тайным, ни 
позорным. Этот институт призван способствовать соблюдению непосредственных интересов граждан 
и служить противовесом политической власти, выступает немаловажным фактором, обеспечивающим 
жизнеспособность демократии. Не случайно развитие корпоративизма, лоббизма достигло апогея в рес-
публиках Северной Италии, Нидерландах, Англии, Ганзейском Союзе. Рост корпоративизма, помимо 
обеспечения динамики экономического роста, способствовал отысканию новых способов пробуждения 
молчаливого большинства, обострению интеллектуальной активности либеральных институтов и инди-
видуализации общества. Постепенно подобный процесс охватил весь западный мир, но он имел начало 
и конец. 

Гильдии и корпорации неразрывно связаны с городской жизнью не только в связи с необходимо-
стью развивать промышленность и торговлю, но и в политико-правовом смысле. В отличие от восточных 
городов в Европе очень рано формируется особое имущественное и процессуальное право, автономно 
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установленные горожанами суды и органы управления. Для европейского города в политическом смысле 
характерно наличие обособленного сословия горожан в качестве обладателей этих привилегий. Горожа-
не, жившие особой «общиной», подчеркнуто дистанцировали себя от крестьян, хотя сами в своей время 
вышли из сельских поселений. Но теперь между ними – пропасть. Как пишет О. Шпенглер, «село ведет 
безнадежную оборону против единоличного господства города: в плане духовном – против рационализ-
ма, политическом – против демократии, экономическом – против денег. […] Ясно также, что дело здесь 
не в числе обитателей, но и в духе» [25, с. 100]. Все, что выдумывается в городах в смысле государствен-
ных форм и экономических отношений, знаний и искусства, на все это недоверчиво взирает сельский 
житель, продолжающий свой род из поколения в поколение, ограниченный примитивными профессиями 
и потребностями. Общинное управление у крестьян носило простой и естественный характер, чего не 
скажешь о городах с их гильдиями, корпорациями, цехами. 

Корпорации играли важную роль в управлении средневекового города, они осуществляли обществен-
ные дела вместе с городскими официальными лицами. Принятию решений были свойственны поиски взаим-
ных договоренностей, ведь идеологическим фундаментом была гармоничная модель общества. Каждая кор-
порация рассматривалась как часть живого организма, и все части должны были сотрудничать, чтобы сохра-
нить весь организм здоровым. Поэтому главная функция индивида с точки зрения такого органичного подхо-
да заключалась в его вкладе в общее благо. Но городские жители, отмечает М. Вебер [26, с. 14], были эвенту-
ально членами местных профессиональных союзов, гильдий и цехов, и в этом качестве входили в округа 
управления: районы, кварталы, улицы. Часть города или улицы могла нести коллективную ответственность за 
гарантированную безопасность жителей или за выполнение других полицейских мер, и уже на этом основа-
нии представители разных гильдий могли объединяться в территориальные общины с выборными должност-
ными лицами. Таким образом, все эти слои вынуждены были думать о чем-то более важном, чем просто об 
узкопрофессиональных интересах своих корпораций: выстраиванию отношений со знатью, священниками и 
крупными купцами, заботиться об отведении внешней угрозы. 

Форма управления гильдией, как отмечено Г. Дж. Берманом [9, с. 367], была в целом построе-
на по образцу управления городом. Во главе гильдии стояли обычно два или больше представителя; 
они часто назывались консулами и избирались ежегодно, а иногда каждые полгода и, как правило, 
без участия городских должностных лиц. Обычно имелось общее собрание гильдии с совещатель-
ными полномочиями, а также малый совет для поддержки консулов и других главных исполнитель-
ных должностных лиц. Руководящие лица гильдии образовывали третейский суд, в который членам 
гильдии полагалось обратиться, прежде чем переносить свой спор в суд города. Большую роль играл 
суд «купеческих консулов», который постепенно распространил свою юрисдикцию на все торговые 
дела в пределах города. Таким образом, корпоративное и городское право частично пересекались, 
взаимодополняя друг друга. 

Закат средневековых корпораций начинается тогда, когда философы Века Разума и Просвещения на-
чали ставить личность в центре событий. Они объявили, что индивиды имеют естественные права независимо 
от групп, к которым они принадлежат, – несвойственная для Средневековья идея. Рене Декарт с его «Я мыс-
лю, значит, я существую» отразило важнейший элемент человеческой природы. Способность мыслить дает 
личности свободу и неотъемлемые права – среди них и право свободного участия в ассоциациях. Индивид 
должен иметь возможность свободно выбирать группы, к которым он хотел бы принадлежать. 

Это послужило основой создания политических партий, в которые объединялись люди близких 
идеологических ориентаций. Начало такой современной демократии впервые осуществилось в США и во 
Франции. Политические партии вели соперничество за своих членов и голоса избирателей, но такое со-
перничество положило конец старой гармоничной модели. Составными частичками социума становятся 
не органичные группы, а индивиды, способные сами сделать свой выбор. Корпоративизм как мавр, сде-
лавший свое дело, вынужден уходить.  

Философия корпоративизма в свое время способствовала устройству западного общества Нового 
типа. Как известно, перед любым государством стоит неразрешимая задача: сохранить стабильность 
и порядок, и, одновременно, строя планы на будущее, динамично развиваться. Политико-
бюрократическая каста с армией, полицией, чиновниками отвечает за первую часть проблемы. А силой, 
взявшей на себя строительство планов на будущее, вопросы развития и эффективного руководства, дол-
жен быть кто-то другой. Иначе и быть не может, ибо «всякий чиновник обязан придерживаться закона. 
Он сидит на своем месте не для проявления инициативы, а для поддержания порядка: в уличном движе-
нии, в мобилизации земельной собственности, в пересылке срочных телеграмм и бракоразводном судо-
производстве. Никакой инициативы от него не требуется. Всякий генерал является составной частью 
соответствующей военной традиции, и никакая армия в мире не может позволить любому подпоручику 
менять полковые традиции или устав полевой службы» [27, с. 5]. Статика и динамика – явления разного 
порядка, но у государства они имманентно присутствуют как две стороны одной медали. 

Поэтому возникает ощутимая потребность, чтобы в социуме для налаживания необходимых госу-
дарству процессов существовали параллельные структуры. Как порождение корпоративизма на Западе 
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в этой роли выступило масонство – сетевая структура, обладающая технологиями воздействия на ход 
событий. Но начиналось все как экономический проект – товарищество вольных каменщиков! Корпора-
тивное масонство составило важнейшее звено в матрице индустриального капитализма и строило его, 
используя для этого войны и революции. В феномене корпоративизма есть и обратная, «нехорошая» сто-
рона – двойная мораль. Формально стерев перегородки между феодальными сословиями, Западный мир 
никогда не отказывался поделить людей на сорта и касты. В разговорах об общечеловеческом единении, 
политкорректности и правах человека зародилось мощное сетевое сообщество, – «Малый Народ как со-
циальный феномен», – пишет О. Кошен [28, с. 253]. С появлением народного представительства уже са-
мо государство становится легкоуправляемым, подчиняясь находящемуся в тени сообществу реальных 
вершителей человеческой истории. Отсюда понятно, что феодально-католический мир – главное препят-
ствие для зарождающихся структур. Он рухнул стремительно – как безнадежно устаревший и не пред-
ложивший никаких перспективных альтернатив ни в материальной, ни в духовной сфере. 

Средневековье отошло в историю, но дух корпоративизма оказался живуч. В ХХ в. он проявил се-
бя не только в тоталитарном устройстве муссолиниевской Италии, но и много позже, когда европейская 
цивилизация окунулась в волну коллективизма конца 60-х и середины 70-х годов. В основе его угадыва-
ется фундаментальное заблуждение марксизма о том, что людей следует рассматривать не как индиви-
дов, а как представителей классов, организаций, групп. На международной арене развитие глобализи-
рующейся экономики привело к появлению ругательного термина: «транснациональная корпорация». 
Она подверглась оплевыванию даже на Генеральной Ассамблее ООН в апреле-мае 1974 г., хотя было 
понятно, что это еще один повод для нападок на Америку. Причиной тому американизм как концепция, 
в основе которой принцип индивидуализма как антитезис коллективизма, свободной воли противопос-
тавленной детерминизму. Но если в глобальном мире «транснациональные корпорации» олицетворяли 
собой эффективную экономическую модель с элементами политического влияния, то природу корпора-
тивизма, коллективизма и детерминизма на уровне социальных структур объяснить довольно сложно. 

Как полагает Пол Джонсон [29, с. 306], истоки ее обусловлены господствовавшими тогда европей-
скими интеллектуальными течениями. Все авторитеты, завладевшие умами Запада (Серван-Шрейбер, 
Леви-Стросс, Лакан, Барт, Хомски), находились под различной степенью влияния марксистского детер-
минизма, отрицавшего какое бы то ни было значение личности или свободной воли, или морального соз-
нания при формировании мира. В отличие от своих ортодоксальных предшественников, они не рассмат-
ривали экономические силы, действовавшие посредством классов, как единственные двигатели челове-
ческой истории. Выдвигались альтернативные или дополнительные объяснения, но все они сводились к 
мысли о том, что человек – пленник структур, т.е. события определяются не человеческой волей, 
а скрытыми структурами общества. 

Появление этой формы интеллектуального утопизма совпало, случайно либо нет, с ростом экстре-
мизма, извращением правосудия, чрезмерным влиянием коррумпированных профсоюзов и неприкрытой 
«грязной» политикой, что неминуемо приводило к общественной конфронтации в стабильных до этого 
странах. Расцвет структурализма деморализовал США – колыбель совершенно других ценностей. Для 
лучшего понимания рассмотрим проблему в юридическом ракурсе. Структурализм и мнимый эгалита-
ризм оказались опасными для правовой системы. Например, в 70-е годы XX в. американские судьи, рас-
ширяя идею о гражданских правах, вооружились принципом «положительного действия» [29, с. 270], 
осуществляя дискриминацию в пользу «обесправленных групп». Все началось с введения «расовых 
квот», но это было лишь начало: права женщин, гомосексуалистов, инвалидов и многих других общно-
стей толковались судами как обязательные для наделенных властью институций, таких как бизнес или 
правительство. Корпоративный дух этих социальных групп закалился в судебных баталиях, они заимели 
свое лобби во влиятельных инстанциях, отвратительным образом взывая к ложным «гуманистическим» 
ценностям. 

С этого момента правовые принципы и юридическая практика, вытекавшая из них, стали изме-
няться отнюдь не в сторону конституционных ценностей. Структурализм и обманчивая аура коллекти-
визма в конечном итоге обеспечили серьезный нажим на демократию и верховенство закона, девальви-
ровали значение самостоятельного разума и интеллектуальной свободы. Извращенный дух «корпорати-
визма» и социальной сплоченности новообразованных структур сыграл плохую роль, он усилился в на-
ши дни. Это не имеет ничего общего с тем периодом человеческой истории, когда общины, приходы, 
гильдии, корпорации, братства и ложи противопоставляли себя реакционным элитам в лице феодалов, 
королевских чиновников и клерикалов, здраво требуя новых политических, экономических и юридиче-
ских порядков. 

Рассмотренные примеры охарактеризованы с неприглядной стороны, поскольку такой «корпора-
тивизм» подавляет человеческую свободу, чувство индивидуальности и личной ответственности гражда-
нина. Подчеркнутая общественная активность, зачастую перерастающая в агрессивность, не способству-
ет гражданскому компромиссу. Выбивание себе дополнительных квот и привилегий за счет других соци-
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альных групп вызывает обратную негативную реакцию, а демонстративное избавление от различного 
рода комплексов становится источником индивидуальных и массовых неврозов, ведущих к вражде и не-
терпимости. Но есть примеры обратного толка, где корпоративизму следует разумное объяснение. 

После того, как в 70-х годах ХХ в. в обиход социальных наук снова вошел термин корпоративизм, 
его использовали очень осторожно, чтобы отграничиться от корпоративных идей Муссолини. Вызвано 
это было тем, чтобы объяснить устойчивые корпоративные традиции в некоторых европейских демокра-
тиях: Австрии, Норвегии, Швеции, Голландии, Дании. Причем речь идет о проявлении корпоративизма 
в тех сферах, откуда он и начинался в эпоху Средневековья: экономике и управлении, социальном парт-
нерстве. Корпоративные модели о «гармоничном устройстве» прижились не только в Европе. Британ-
ский автор Джон Кампфнер, изучая феномен процветания Сингапура, обнаружил там черты успешной 
реализации корпоративной идеи: «Потребности индивида подчинены интересам коллектива, но тем не 
менее индивид свободен в большинстве аспектов жизни, а любой талантливый в чем-либо человек впи-
сывается в систему» [30, с. 46]. Однако, доказывается далее [30, с. 48], демократии такого толка превра-
щаются из представительства в опекунство, от прав личности поворачиваясь в сторону коллективного 
благоденствия. Но эта азиатская модель авторитарного благополучия, добровольный отказ социума от 
свободы взамен на социально-экономический прогресс не характерна для Запада, что убедительно дока-
зал печальный опыт Италии и Германии времен фашизма и нацизма. 

По своей сути корпоративизм в современной европейской демократии выражается во взаимодей-
ствии между организациями бизнеса, рабочих и правительства. Эти трехсторонние соглашения способ-
ствуют тому, чтобы экономически заинтересованные группы не просто консультировались, но и прини-
мали активное участие в разработке решений. Цель – принятие оптимального решения с пользой для 
большинства членов общества. Однако из-за такой практики неизбежно падает роль политических пар-
тий и парламента, поэтому партийные лидеры должны думать о своем признании в рабочих и коммерче-
ских организациях, что способствует сближению партии с реальной жизнью. Нередки ситуации, когда 
в парламенте обсуждаются предложения, которые уже одобрены корпоративным путем. В последнее 
время к классическому трехстороннему корпоративизму «подключаются» и другие заинтересованные 
субъекты: фермеры, банкиры, потребители, медики, работники общественной сферы. 

В качестве примера можно привести Австрию [17, с. 123], где в соответствии с федеральным зако-
ном созданы палаты бизнеса, труда и сельского хозяйства. Участие в этих палатах является обязатель-
ным, их представители регулярно встречаются с федеральным канцлером, чтобы прийти к согласию по 
важнейшим экономическим вопросам. Замечено, что корпоративизм наиболее развит в небольших стра-
нах, которые сильно зависят от импорта и экспорта. Например, во внешнеторговом балансе Нидерландов 
импорт составляет более 60%, но высочайшее качество экспорта (часто не имеющего аналогов) позволя-
ет не видеть в этом угрозы экономической безопасности. 

Такая ситуация развивается на фоне не внутреннего соперничества между бизнесом и рабочей си-
лой, а из-за необходимости выживания на мировом рынке без протекционизма. Объясняется это сле-
дующим образом. В таких условиях рабочие силы осознают, что продукция страны должна быть конку-
рентоспособной на международном рынке, чтобы не допустить роста безработицы. Бизнес-элиты, с дру-
гой стороны, понимают, что им нужны квалифицированные трудовые ресурсы, чтобы экспорт был вос-
требован. Поскольку существует зависимость друг от друга, стороны в бо<льшей степени готовы к корпо-
ративному стилю принятия решений. За скобки выведена сфера неквалифицированного труда, доходы 
там снижаются, в то время как у высококвалифицированных работников – повышаются. Однако тем са-
мым «размывается» корпоративная гармония социума, поскольку «экономическое расслоение приводит 
к социальной и политической нестабильности, а это, в свою очередь, оборачивается снижением инвести-
рования и экономического развития» [31, с. 449]. И вот здесь включается третья сторона корпоративизма 
в лице правительства. Ему приходится стимулировать производительность посредством улучшения че-
ловеческого и физического капитала и принимать меры по сохранению стабильности. Не случайно 
в странах Северной Европы, склонных к такой модели, бо<льшая половина ВВП идет на оплату социаль-
ных программ, многие из которых попросту вредны и неэффективны. 

Есть еще одна проблема, связанная с корпоративизмом. Как было сказано, воздействие корпорати-
визма на положение страны можно охарактеризовать как положительное, поскольку позволяет гибко 
реагировать на внешние изменения, прививать чувство солидарности социуму за счет тесных 
и частых контактов на уровне национальной элиты. Но чрезмерное участие государства претит правилам 
свободного рынка, а монополия профсоюзов возраждает протекционизм и связанную с ним коррупцию, 
о чем предостерегает Ф.-А. Хайек [32, с. 404]. Внутри самих профсоюзов все меньше внутренней демо-
кратии и свободы для его членов, а их лидеры все чаще уподобляются лидерам бизнеса и откровенно им 
подкупаются. В то же время социал-демократии Северной Европы заправляют в национальных парла-
ментах и участвуют в принятии корпоративных решений, что является, казалось бы, питательной средой 
для политической коррупции. Но этого нет, о чем следует вести отдельный разговор. 
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Западные демократии неоднородны, некоторые из них – корпоративные (Австрия, Норвегия, 
Швеция, Голландия, Швейцария, Германия, Япония), некоторые – плюралистические (США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия, Великобритания). При плюралистической системе управления экономиче-
ски заинтересованные группы остаются за границами государственных структур. Их представители не 
занимают официальных публичных должностей, не выступают в роли тех, кто принимает решения, как 
это наблюдается при корпоративизме. Поэтому понятен переполох в высших политических кругах США 
накануне президентских выборов 2016 г., когда одним из лидеров предвыборной гонки стал миллиардер 
Дональд Трамп, по сути не связанный с элитой республиканской партии. До этого он был бизнесменом, 
лоббистом, спонсором, но не политическим деятелем какого-либо ранга. В плюралистической системе 
воздействие на государственную власть осуществляется главным образом через лоббирование, создание 
групп влияния (нефтянка, военно-промышленный комплекс, банки и др.). Вопрос о том, какая система – 
корпоративная либо плюралистическая, является более эффективной, остается открытым. Например, 
средний ВВП в Швеции и США соразмерен, но там действуют совершенно разные модели управления, 
типы экономического мышления и правовые инструменты. 

Изучение феномена корпоративизма начинается не в политико-правовой, а в экономической плос-
кости. Вырос он оттуда, затем проявился политически и, наконец, юридически оформился. Политолог 
М.Л. Крепац [17, с. 131] задался вопросом, как влияет корпоративизм на такие ключевые показатели со-
временной экономики, как безработица, инфляция, забастовки и экономический рост. Результаты сле-
дующие. Корпоративные страны имеют невысокий уровень безработицы, не допускают инфляции, пре-
дотвращают забастовки, но корпоративный уклад не имеет ощутимого влияния на экономический рост. 
Более того, видимая социально-экономическая стабильность нередко оборачивается стагнацией, не спо-
собствует конкуренции и инновациям, плодит иждивенческие структуры. 

Заключение. Во многом ситуация такая же, как и в эпоху зарождения корпоративизма. Получает-
ся, что как институт он с течением времени не пережил конкретных изменений, все еще востребован для 
решения важных социально-политических проблем в целом ряде развитых стран. Если ранее корпора-
ции, создавая гармоничную модель общества, принимали решения вместе с городскими властями и рели-
гиозными сановниками, то теперь трехсторонний вариант сохранен следующим образом: организации 
бизнеса, ассоциации трудящихся, парламентские и правительственные структуры. Поэтому разговоры 
о забвении идеи корпоративизма представляются преждевременными. Консенсус и диалог, лежащие 
в его основе, очень созвучны теории конституционализма. На вопрос о том, при какой системе принятие 
решений является более эффективным – корпоративной либо плюралистической, нельзя дать однознач-
ный ответ: он остается открытым для эмпирических исследований. 

Не подлежит сомнению лишь тот факт, что самыми антиконституционными и коррупционны-
ми, неэффективными и бесперспективными являются авторитарные, олигархические и клановые 
системы, не способные обеспечить человеку три важнейших жизненных опоры: личную безопас-
ность, материальный достаток и духовную свободу. Они удивительно похожи. Общество поглощает-
ся государством, которое строится по модели корпорации-вотчины, управляемой незыблемым и не-
сменяемым лидером-вождем. И первое, что подлежит стремительному разрушению – конституцион-
ный правопорядок. В его отсутствие продолжается разложение государства и деградация социума. И 
пути выхода из такой ситуации наиболее тягостны и мучительны. Таковы законы общественного 
развития, иных примеров история не знает. 
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THE CORPORATISM IN THE EUROPEAN HISTORY: COMBINATION OF INTERESTS 

OF THE INDIVIDUAL AND ASSOCIATIONS OF PEOPLE 
 

A. PUGACHEV 
 

The corporatism is considered as an essential element of city way of the Middle Ages. The emergence of 
guilds, corporations, fraternities solved the problem of the balance of interests of the state, the individual and 
society. The concept of corporatism as a form of social organization has deep roots in European history. The 
main signs of the corporate device are specified. The differentiation of concepts "guild", "brotherhood", "corpo-
ration" is carried out. The reasons of opposition of corporations to archaic forms of economic activity and state 
tradition become clear. The phenomenon of corporatism is analyzed from positions of our days, in practice of 
the totalitarian and democratic states. The western democracies on a way of decision-making are shared on cor-
porate and pluralistic. The positive and negative manifestations of such devices are considered. Similarity of 
corporatism and constitutional idea in a historical and modern context is shown. 

 

Keywords: corporatism; community; city; guild; law; structuralism; harmony; constitutionalism; 
pluralism. 
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Исследуется профессиональная этика как методологическая основа профессиональной культуры 

юриста. Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юриста, особен-
ностями его нравственного и этического положения. Для профессиональной этики юриста характерна 
особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих их профессиональную деятельность. 
В этой формуле правильно определено соотношение правового и нравственного в деятельности юри-
ста. Особенности профессии юриста обусловливают необходимость существования юридической эти-
ки. Юридическая профессия, как уже традиционная для европейской культуры, распределяет идеи пове-
дения на формальные кодексы этики и кодексы профессионального поведения. Исторический опыт сви-
детельствует: для решения этических проблем административных средств недостаточно, поскольку 
существуют определенные последствия негативных явлений в обществе. 

 

Ключевые слова: профессиональная этика, профессиональная культура, методология, юрист. 
 
Введение. Европейское направление развития украинского государства нуждается в развитии не 

только национального законодательства, но также и подготовке специалистов-юристов нового поколе-
ния. Модель профессиональной культуры юриста в Украине не имеет конкретных критериев как со сто-
роны юридической науки, так и со стороны украинского общества. 

Свой вклад в исследование вопросов юридической и в частности судебной этики внесли  
А.Д. Бойков, Г.Ф. Горский, М. Горшенев, Ю.М. Денежный, Л.Д. Кокорев, В.В. Комаров, Д.П. Котов, 
В.А. Коновалова, В.В. Леоненко, С.Г. Любичев, М.С. Строгович, В.Ю. Шепитько и др. Вопросам управ-
ленческой, административной этики и этики государственной службы посвящены труды В.Б. Аверьяно-
ва, Ю.П. Битяка, В.Д. Попкова, Ф.Т. Селюкова и В.М. Шепеля, А.М. Бандурки и др. 

Основная часть. Поскольку правовые споры обусловлены конфликтом интересов людей, а юри-
дическая практика связана с необходимостью решения различных конфликтных ситуаций, профессио-
нальная деятельность юриста касается важнейших интересов людей. Такой аспект накладывает особый 
груз моральной ответственности за результаты своей деятельности на судей, прокуроров, следователей, 
адвокатов и других представителей юридической специальности. Общество требует от этих лиц исклю-
чительных морально-психологических и волевых качеств. Следует учитывать и то, что к юристам, кото-
рые работают в правоохранительных и других государственных органах и наделены властными полно-
мочиями, предъявляются повышенные моральные требования еще и как к представителям государствен-
ных органов и государства, носителям властных полномочий [5, c. 13]. 

Законность и правопорядок являются достоянием современного общества, без которых оно не мо-
жет нормально функционировать и развиваться. Однако конкретную ответственность за поддержание 
уровня законности и правопорядка в стране несут, прежде всего, правоохранительные органы. Требова-
ния к морали, высокий уровень нравственной культуры для юриста имеют особое значения, поскольку 
с этой профессией связываются представления о таких высоких морально-правовых принципах, как гу-
манизм, справедливость, законность, объективность и т.д. 

Специалистов-правоведов следует различать по видам и характеру деятельности. Во-первых, это 
юристы, которые обеспечивают правосудие, – судьи, прокуроры, следователи и другие лица, производя-
щие дознание. Во-вторых, это адвокаты, главное призвание которых – защита прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц. В-третьих, юристы, которые работают в органах государственной власти. 
В-четвертых, юристы, работающие юрисконсультами в кадровых службах на различных предприятиях, 
в учреждениях и организациях. В-пятых, это ученые и преподаватели правоведческих дисциплин в спе-
циализированных и неспециализированных учебных заведениях разного уровня аккредитации и подчи-
нения. В зависимости от поставленной цели обоснованным будет разделение профессиональной группы 
юристов и по другим критериям, например, отраслевому принципу (МВД, органы судебной власти, про-
куратура и др.).  

Конечно, деятельность представителей различных подгрупп юридических профессий имеет свою 
специфику, обусловленную характером общественных отношений, в которых они участвуют, что отра-
жается на их морально-психологических качествах. 
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Но, подчеркнем еще раз, все юристы, руководствуясь в своей деятельности едиными принци-
пами, должны опираться на общечеловеческие нравственные ценности, и поэтому к ним, как к пред-
ставителям юридической профессии, относятся общие по своей сути морально-психологические тре-
бования независимо от конкретной сферы деятельности или ведомственной принадлежности 
[2, c. 14–15]. 

Понятие «профессиональная этика юриста» может быть истолковано как свод необходимых пра-
вил-требований и как учебная дисциплина в рамках юридического образования. «Профессиональная эти-
ка юриста» как учебная дисциплина на отечественных просторах сегодня остается единственной учебной 
дисциплиной в программе юридического образования, которая ставит цель воспитывать и укреплять 
в будущих юристах общечеловеческие ценности, сформированность которых в дальнейшем будет влиять 
на решение вопросов о соотношении средств и целей в будущей профессиональной деятельности. Про-
фессиональная этика юриста играет роль своеобразной моральной техники безопасности как для самого 
юриста, так и для всех, кто с ним общается и сотрудничает. По большому счету, профессиональная этика 
юриста – это его профессиональная идеология. 

Итак, профессиональная этика как самостоятельная отрасль этической науки и одновременно под-
разделение правоведения имеет своей задачей изучение нравственного содержания права, особенностей 
реализации общих принципов морали в сфере юридической деятельности, нравственного потенциала 
юридической профессии и личности юриста. Юридическая этика призвана обосновывать содержание 
нравственного идеала юриста-специалиста, исследовать причины и формы деформаций морально-
профессионального сознания и предложить способы их преодоления. В ее предмет должно быть включе-
но также изучение форм и методов нравственного воспитания юридических кадров, пути совершенство-
вания их моральной и профессиональной культуры. 

В правовой науке и этике накоплен определенный опыт исследования правовой практики с пози-
ций соблюдения моральных норм, решения теоретически морально-юридических противоречий.  

В прошлом, когда шел процесс становления этической науки и профессиональной этики, царил 
деонтологический подход, основы которого были заложены еще в XVIII в. Известно, что И. Кант, один 
из родоначальников деонтологического подхода, обосновал категорический императив, который преду-
сматривал: автономию, суверенность человека как обладателя воли и субъекта морали, уважение к ней; 
равенство всех в морали; необходимость рассматривать человека как цель, а не как средство достижения 
цели; следование долгу и отказ от личного интереса [6, с. 55]. 

В рамках профессиональной этики вообще и профессиональной этики юриста в частности анализ 
проводился только от должного, которое по своей природе могло быть только идеальным. А то, что су-
ществует реально, рассматривалось абстрактно, как производное от должного, а потому и менее важное, 
вторичное. Правовая практика, ее ошибки, деформации морально-профессионального сознания анализи-
ровались не как реальные явления, а лишь как возможные, гипотетические. Сложные нравственные от-
ношения в системах правоохранительной и правоприменительной деятельности так и не стали предме-
том отдельного исследования. В частности, согласно такой методологической установке раскрытие про-
блем формирования личностных качеств юристов шло от профессиограмм, нормативных актов, 
в которых они были официально закреплены. 

В условиях рыночных отношений, демократического развития общества деонтологический подход 
с его методологией и теоретическими конструкциями не соответствует требованиям времени, практике 
трансформации украинского общества, реформирования судебной власти и других правоохранительных 
органов. Как известно, моральное обоснование рыночной системы осуществлено с позиций утилитарист-
ской этики с ее телеологическим подходом, в которой нравственная автономия личности не исключена, 
а лишь несколько ограничивается исходя из принципа целесообразности, полезности [4, c. 17–18]. 

На такой подход постепенно ориентируется украинское этическое и правоведческое мнение, что 
предполагает изучение как этического литературного наследия, так и современной публицистики и хро-
ники, конкретных юридических дел, проведения социологических опросов населения и сотрудников 
правоохранительных и правоприменительных органов для анализа реальной правовой практики, тенден-
ций возможных деформаций морально-профессионального сознания работников этих органов. 

Если говорить о профессии, то применение моральных ценностей на практике называется при-
кладной этикой, разновидностью которой является профессиональная этика юриста. Европейская куль-
тура, учитывая профессиональную дифференциацию общества, конструирует понятие профессиональ-
ной морали как свода требований морально-этических качеств представителей различных профессий. 
Сам термин «профессиональная мораль» является результатом классификации трудовой деятельности 
различных профессиональных групп. Профессиональная мораль в целом выполняет важные задачи 
социального управления, из которых важнейшая – обеспечение реализации требований нравственных 
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принципов в условиях профессиональной деятельности. Профессиональная мораль как система норм 
включает в себя следующие нормы: характеризующие отношения профессионала с людьми (общение 
с которыми является основой трудовой деятельности); характеризующие отношения профессионала 
с коллегами и всей профессиональной группой; характеризующие общественные отношения профес-
сионала в целом. 

Юридическая профессия, как уже традиционная для европейской культуры, распределяет идеи по-
ведения на формальные кодексы этики и кодексы профессионального поведения. Профессиональное по-
ведение основывается на том, что в целом считается «благородными мотивами», контролируется и оце-
нивается в соответствии с принятым кодексом поведения и внедряется в жизнь путем применения мер 
принуждения к тем, кто не выполняет правил профессиональной деятельности. Принцип, лежащий в ос-
нове профессиональной этики юриста, заключается в том, что действия юриста направлены на создание 
наибольшего блага для общества. 

На протяжении многих лет вопросы профессиональной этики юристов обсуждались в рамках су-
дебной этики, и лишь в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в. термин «судебная этика» был заменен тер-
минами «юридическая этика», или «профессиональная этика юриста». Профессиональная этика юриста 
является двуединой по содержанию: с одной стороны, она является степенью реализации возможностей 
юристов в профессиональной деятельности, а с другой – сочетанием морально допустимых стандартов 
поведения членов отдельной профессиональной группы юристов. «Профессиональная этика выступает 
важной предпосылкой реализации возможностей и потенциала юристов в профессиональной деятельно-
сти и является сборкой определенных морально допустимых стандартов поведения членов каждой про-
фессиональной группы юристов» [1, с. 18]. Таким образом, можно выделить следующие составляющие 
профессиональной этики юристов:  

− профессиональная этика судьи;  
− профессиональная этика адвоката;  
− профессиональная этика нотариуса;  
− профессиональная этика работника милиции и т.п. 
Разработка этических кодексов в Украине является показателем процесса осознания юридическим 

сообществом своей профессиональной принадлежности, той социальной роли, которая возлагается на 
юристов их профессией, их профессиональных ценностей и общего соответствия юристов ожиданиям 
общества в морально-этическом аспекте. 

В странах Западной Европы и США широко распространена практика сбора, систематизации 
и публикации этических норм-стандартов юристов-профессионалов. В Украине подобная работа пока 
еще не проводилась, систематизация таких документов не произведена. 

Исторический опыт свидетельствует: этические проблемы административными средствами ре-
шить нельзя, поскольку несомненна связь любого негативного явления в обществе (в т.ч. некорректное 
и неэтичное поведение юристов) с самим обществом и условиями жизни в данном обществе. Формиро-
вание морально-этических качеств юриста является комплексной проблемой, которая охватывает все 
социальные группы – от семьи и через систему дошкольной и школьной подготовки к высшей профес-
сиональной подготовке. 

Для европейского сообщества характерны ожидания от юриста быть личностью с высокой нравст-
венной культурой, уровень которой – результат семейного и общественного воспитания, а также посто-
янной работы над собой (нравственного самовоспитания). Высокая нравственная культура как показа-
тель нравственного развития и моральной зрелости проявляется на трех уровнях: способности личности 
к сочувствию, переживанию и милосердию (культура нравственных чувств); культуре этического мыш-
ления – рациональной составляющей нравственного сознания, которая выражается в знании моральных 
требований и ценностей, требований общества, в состоянии обосновать моральный выбор; культуре по-
ведения как способе реализации постановки и принятия нравственных целей и совершения поступков 
в соответствии с нравственно-этической системы социума. 

Заключение. Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юри-
ста, особенностями его нравственного и этического положения. Юристы наделяются полномочиями для 
защиты интересов общества, государства и граждан от различных посягательств и в своем служебном 
общении с другими людьми представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо опреде-
ляет государственный характер принимаемых решений. Деятельность юристов должна соответствовать 
принципам и нормам морали, охране авторитета государственной власти и ее представителей. Люди, 
решающие судьбы других, должны обладать чувством ответственности за свои решения, действия и по-
ступки. Деятельность юриста по сути и форме должна строго соответствовать закону. Для профессио-
нальной этики юриста характерна особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих их 
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профессиональную деятельность. Любое решение юриста, если оно соответствует закону, должно соот-
ветствовать нравственным нормам, на которых базируется закон. Таким образом, профессиональная эти-
ка юриста формируется на основе взаимосвязи правовых и моральных принципов, норм. Из вышеуказан-
ного следует, что особенности профессии юриста обусловливают необходимость существования юриди-
ческой этики. 
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ETHICS AS A METHODOLOGICAL BASIS OF PROFESSIONAL LE GAL CULTURE 

 
А. FRANTSUZ, Y. ARONOV 

 
The author examines the professional ethics as a methodological basis of professional legal culture. 

Legal ethics stipulates the specifics of professional lawyer activity, especially its moral and ethical position. 
Particularly close relationship of legal and moral rules which regulate their professional activity is a 
characteristic feature for professional legal ethics. This formula correctly defined a co-relation of legal and 
moral in lawyer activities. Features of the legal profession stipulate the existence of legal ethics. The legal 
profession, as traditional European culture, spreads the idea of behavior on the formal ethics codes and 
professional conduct codes. Historical experience shows that an administrative resource is not enough to solve 
the ethical problems, because there are certain consequences of negative phenomena in society. 
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О БРЕМЕНИ ДОКАЗЫВАНИЯ ВИНЫ ПО ДЕЛУ  
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Анализируются вопросы в сфере доказательств и доказывания вины лица, в отношении которого 

ведется административный процесс. Уделено внимание собиранию доказательств из предусмотренных 
законом источников, оценке собранных доказательств, рассматриваются вопросы применения пре-
зумпции невиновности и презумпции виновности. Анализируется действующее законодательство 
и практика, высказываются предложения по дальнейшему их совершенствованию. 

 

Ключевые слова: презумпция невиновности, презумпция вины, бремя доказывания, доказательст-
ва, собирание доказательств, оценка доказательств. 

 
Проблемы доказывания в административном процессе являются не менее актуальными, чем, на-

пример, в уголовном процессе и в других отраслях права. Этому вопросу посвящено множество трудов 
ученых-административистов [1–8]. Для решения вопроса о привлечении к административной ответст-
венности, как и к любой иной ответственности, важно установить вину лица, что можно сделать только 
при наличии соответствующих доказательств. Известно, что доказательства, полученные с нарушением 
закона, допустимых способов их получения, не будут иметь юридической силы. Кроме того, на основе 
неправильной оценки доказательства, совокупности доказательств по делу об административном право-
нарушении правоприменительный орган может прийти к некорректному выводу об отсутствии в дейст-
виях лица, в отношении которого ведется административный процесс, состава правонарушения и в этой 
связи оно останется без наказания. Ведь при оценке доказательств определенное место имеет и  субъек-
тивный фактор. 

Помимо сбора и оценки доказательственной базы правоприменительному органу при ведении ад-
министративного процесса надлежит ответить еще и на такие вопросы, как, например, наличие события 
административного правонарушения, обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную от-
ветственность, обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонаруше-
нии, характер и размер ущерба, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного раз-
решения дела. Важно выяснять еще причины и условия совершения правонарушения. 

Однако есть еще один очень важный аспект: на ком лежит бремя доказывания вины. Ответ вроде 
бы очевиден: есть презумпция невиновности. Презумпция – это предположение, признаваемое достовер-
ным, пока не будет доказано обратное. Исходя из этого принципа (презумпции невиновности), по обще-
му правилу должностное лицо органа, ведущего административный процесс, обязано доказать вину 
субъекта, в отношении которого этот процесс ведется. Презумпция невиновности означает, что человек 
не виновен, пока не доказано обратное. Роль презумпции – освобождение стороны, в пользу которой она 
установлена, от доказывания. Презумпцию невиновности также можно охарактеризовать как такой логи-
ческий прием, при котором из установленных фактов делается предположение о существовании или не 
существовании другого обстоятельства [9]. 

Согласно статье 26 Конституции Республики Беларусь никто не может быть признан винов-
ным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и уста-
новлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою 
невиновность. Схожая по смыслу редакция содержится в части второй статьи 6 Европейской Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод: каждый обвиняемый в совершении уголовного 
преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена закон-
ным порядком [10, с. 761–779]. 

Определившись с тем, что такое презумпция, разберемся с таким понятием, как вина. Во-первых, 
отметим, что вина является обязательным признаком любого административного правонарушения. Во-
вторых, наличие вины – обязательное условие привлечения к административной ответственности любого 
субъекта административного правонарушения. В-третьих, вина конкретного физического либо юридиче-
ского лица должна быть установлена применительно к тому административному правонарушению, за 
совершение которого оно привлекается к административной ответственности [11]. 
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Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) определяет 
вину как психическое отношение физического лица к совершенному им противоправному деянию, вы-
раженному в форме умысла или неосторожности. Умысел подразделяется на прямой и косвенный, неос-
торожность – на легкомыслие и небрежность. Административное правонарушение будет признано со-
вершенным с прямым умыслом, если физическое лицо, его совершившее, сознавало противоправность 
своего деяния, предвидело его вредные последствия и желало их наступления. В то же время админист-
ративное правонарушение будет совершено с косвенным умыслом, если физическое лицо, его совер-
шившее, сознавало противоправность своего деяния, предвидело его вредные последствия, не желало, но 
сознательно допускало наступление этих последствий либо относилось к ним безразлично. Администра-
тивное правонарушение будет признано совершенным по легкомыслию, если физическое лицо, его со-
вершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего деяния, но без достаточ-
ных оснований рассчитывало на их предотвращение. Административное правонарушение будет призна-
но совершенным по небрежности, если физическое лицо, его совершившее, не предвидело возможности 
наступления вредных последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и предусмот-
рительности должно было и могло их предвидеть [12]. 

В контексте проанализированных норм хотелось бы дать оценку следующему произошедшему на 
практике случаю, высказать мнение относительно обоснованности действий соответствующих должно-
стных лиц, а также внести предложение о совершенствовании правоприменительной практики. 

Так, должностное лицо государственной автомобильной инспекции составило протокол об адми-
нистративном правонарушении в отношении гражданина П. за совершение им правонарушения, преду-
смотренного частью 1 статьи 18.22 КоАП, выразившееся в нарушении правил остановки, т.е. в остановке 
водителем транспортного средства в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». В протоко-
ле об административном правонарушении гражданин П. указал, что транспортное средство, принадле-
жащее ему на праве собственности, в зоне действия указанного знака не останавливал и не парковал. 
За рулем он не был, а автомобиль передал во временное управление своему близкому родственнику. 
Ссылаясь на статью  27 Конституции Республики Беларусь, он вообще отказался сообщать, кому был 
передан автомобиль.  

Действительно, согласно указанной статье Основного Закона гражданин вправе не свидетельство-
вать против самого себя, членов своей семьи и близких родственников. В статье 1.4 Процессуально-
исполнительного кодекса об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП) [9] определено, что 
к близким родственникам относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, удочеренные, братья 
и сестры, дед, бабка, внуки, а также супруг, супруга (обратим внимание, что супруги ошибочно отнесены 
к близким родственникам, а усыновленные и удочеренные лица также являются детьми, поэтому в дан-
ной статье следовало, если уже и выделять их, то использовать фразу « в том числе»). 

В такой ситуации работнику государственной автомобильной инспекции необходимо было 
определить субъект правонарушения. Казалось бы, что все очевидно и собственник транспортного 
средства, гражданин П., совершил правонарушение, но это не доказано. Ведь он ссылается на то, что 
за рулем не был, машина дана близкому родственнику. Действует ли в данном случае в полном объ-
еме в отношении гражданина П. презумпция невиновности, какие он имеет права и какие несет обя-
занности? Должностные лица органов государственной автомобильной инспекции, доверившись 
показаниям П., что автомобилем в этот период он управлял, а свидетельствовать против «таинствен-
ного» близкого родственника, пользуясь гарантией, предусмотренной в статье 27 Конституции, он 
не намерен, приняли решение о прекращении административного процесса в отношении гражданина 
П. в связи с недоказанностью его вины. 

На первый взгляд никаких претензий как к гражданину П., так и к должностным лицам государст-
венной автомобильной инспекции вроде бы предъявлять нельзя. Первый апеллировал к нормам статей 26 
(презумпция невиновности), 27 (право не свидетельствовать против близкого родственника) Конститу-
ции Республики Беларусь, пункта 1 части 3 ст. 4.6 ПИКоАП (воспроизводит содержание ст. 27 Консти-
туции). Он утверждал, что в соответствии с ними не обязан доказывать свою невиновность, имеет право 
не свидетельствовать против самого себя, членов своей семьи и близких родственников. Важным при 
решении вопроса о привлечении к административной ответственности в данном случае является и норма, 
закрепленная в ст. 2.7 ПИКоАП, согласно которой лицо не может быть привлечено к административной 
ответственности, пока в порядке, установленном данным кодексом, не будет установлена его виновность 
в совершении правонарушения, предусмотренного КоАП. В обычной ситуации обязанность доказывать 
виновность лица, в отношении которого ведется административный процесс, возлагается на должностное 
лицо органа, ведущего административный процесс. Обстоятельства, излагаемые в постановлении о на-
ложении административного взыскания, не могут основываться на предположениях. Сомнения в обосно-
ванности вывода о виновности лица, в отношении которого ведется административный процесс, толку-
ются в его пользу. 
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Поскольку должностным лицом органа, ведущего административный процесс, необходимые 
и достаточные доказательства, свидетельствовавшие о наличии состава названного выше правонаруше-
ния в действиях гражданина П., собраны не были, то на основании, в т.ч. упомянутых выше норм, а так-
же факта недоказанности виновности гражданина П., в отношении него прекращен административный 
процесс.  

Однако так ли уж бессильны в такой, казалось бы, «патовой» ситуации, должны быть со-
трудники правоохранительных органов. Полагаем, что нет. И в Конституции Республики Беларусь, 
и во Всеобщей декларации прав человека (ст. 11) идет речь о презумпции невиновности в соверше-
нии именно преступления, а не иного правонарушения. Однако это не исключает, но даже предпо-
лагает распространение указанного принципа на административные правонарушения. При этом за-
конодатель в рамках правового регулирования отношений, связанными с иными видами юридиче-
ской ответственности, может решать вопрос о том, как распределяется бремя доказывания вины. 
Согласно ст. 2.7 Процессуального исполнительного кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях лицо не может быть привлечено к административной ответственности, 
пока в порядке, установленном ПИКоАП, не будет установлена его виновность в совершении пра-
вонарушения, предусмотренного КоАП. Как уже отмечено, обязанность доказывать виновность 
лица, в отношении которого ведется административный процесс, возлагается на должностное лицо 
органа, ведущего административный процесс, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
ст. 2.7. Лицо, в отношении которого ведется административный процесс, не обязано доказывать 
свою невиновность. Обстоятельства, излагаемые в протоколе об административном правонаруше-
нии, в постановлении о наложении административного взыскания, не могут основываться на пред-
положениях. Сомнения в обоснованности вывода о виновности лица, в отношении которого ведется 
административный процесс, толкуются в его пользу. ПИКоАП допускает исключения из презумп-
ции невиновности. Так, частью 5 ст. 2.7 ПИКоАП предусмотрено, что должностное лицо органа, 
ведущего административный процесс, не обязано доказывать виновность лица в превышении им 
скорости движения, нарушении правил остановки или стоянки транспортного средства, зафиксиро-
ванных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи (далее – работающие в автоматическом режиме 
специальные технические средства). Таким образом, кроме случаев превышения установленной 
максимальной скорости движения, если нарушение правил парковки или стоянки транспортного 
средства будет зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными технически-
ми средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, то орган, ведущий админи-
стративный процесс, освобождается от обязанности доказывать вину собственника транспортного 
средства. То есть работает «презумпция виновности». Если же транспортное средство, на котором 
было совершено правонарушение, выбыло из законного распоряжения собственника или им на за-
конных основаниях управляло другое лицо, то должно быть либо подано соответствующее заявле-
ние в компетентные органы, либо собственник должен сообщить анкетные данные виновного лица, 
управлявшего транспортным средством. 

Однако касается ли указанный подход, если факт нарушения стоянки будет зафиксирован не спе-
циальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и рабо-
тающими в автоматическом режиме, а обычным, «рутинным» способом, посредством визуального ос-
мотра работниками госавтоинспекциии. 

Может сложиться впечатление, что действительно, принцип презумпции невиновности нарушает-
ся и нужны коррективы в законодательстве для разрешения спорной для данного случая ситуации. Одна-
ко вопрос заключается в уяснении норм действующего законодательства, развитии правоприменитель-
ной практики.  

Статья 4.9 КоАП фиксирует ответственность собственников (владельцев) транспортных средств. 
Хотя из названия не следует, что она определяет особенности административной ответственности по 
фактам, зафиксированным специальными техническими средствами, работающими в автоматическом 
режиме, анализ содержания данной статьи позволяет сделать только такой вывод: речь в ней идет о фик-
сации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки транспортного средст-
ва работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функ-
ции фото- и киносъемки, видеозаписи. В этом случае административной ответственности подлежит соб-
ственник (владелец) транспортного средства, за исключением случаев, определенных частями 3 и 4 этой 
статьи. Изъятия указанными частями сделаны для собственников – юридических лиц, тогда ответствен-
ность несут лица, управлявшие автомобилем. Также собственник (владелец) транспортного средства не 
подлежит административной ответственности, если при ведении административного процесса будет ус-
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тановлено, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находи-
лось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания 
в результате противоправных действий других лиц. 

Внимательный анализ статьи 4.9 КоАП показывает, что в ней нет противоречия принципу пре-
зумпции невиновности в совершении административного правонарушения. Наоборот, содержащиеся 
нормы содействуют установлению конкретного виновника, т.к. собственник (владелец) транспортного 
средства знает, кому оно передано. Он обязан сообщить о лице, которому  было доверено управление 
транспортным средством.  

Уместна ли здесь аналогия для разрешения нашей спорной ситуации. Нам представляется, что 
речь не может идти о какой-то аналогии. Она здесь и не нужна. Нормы, содержащиеся в статьях 4.9 Ко-
АП и 10.3 ПИКоАП, появились в силу особенностей фиксации административного правонарушения. 

Напомним, что согласно ст. 72 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Рес-
публики Беларусь» ни аналогия закона, ни аналогия права при решении вопроса о привлечении 
к юридической ответственности, ограничении прав и установлении обязанностей недопустимы [13].  

На наш взгляд, является естественным и очевидным вывод, что если автомобиль припаркован 
в неположенном месте, то все претензии должны предъявляться к его собственнику. Ссылки собственни-
ка на то, что он не был за рулем, могут быть восприняты, если он укажет, кому был передан автомобиль. 
Здесь не идет речь о свидетельствовании против близкого родственника, что он совершил правонаруше-
ние: этот факт устанавливается в порядке, предусмотренном административным процессуально-
исполнительным законодательством. 

В нашей ситуации есть собственник и есть очевидный факт нахождения автомобиля в запрещен-
ной для парковки зоне. У предполагаемого правонарушителя – собственника автомобиля – имеется воз-
можность обосновать свою невиновность, подтвердив, что он не был за рулем.   

Не исключаем, что и близкий родственник мог передать автомобиль иному лицу, который 
и совершил правонарушение. В этой связи собственник, указывая, кому передан автомобиль, свиде-
тельствует не о факте совершения близким родственником административного правонарушения, 
а опровергает презумпцию своей виновности как собственника автомобиля. Поэтому при не указа-
нии собственником, кому был передан автомобиль, он должен нести ответственность на основании 
норм, предусмотренных в  КоАП и ПИКоАП. Кстати заметим, что согласно Указу Президента Рес-
публики Беларусь от 17 января 2013 г. № 36 «О  некоторых вопросах принудительной отбуксировки 
(эвакуации) транспортных средств» [14]  при отбуксировании транспортного средства на охраняе-
мую стоянку за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных пра-
вил дорожного движения (ст.18.22 КоАП) оплата работ (услуг) по принудительной отбуксировке 
(эвакуации), а также хранению отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного 
средства на охраняемой стоянке осуществляется собственником (владельцем) отбуксированного 
(эвакуированного, доставленного) транспортного средства или уполномоченным им лицом органу 
внутренних дел или государственной организации, которому (которой) принадлежит средство эва-
куации и (или) охраняемая стоянка. То есть, так или иначе, но кто-то из указанных лиц должен себя 
«проявить» и сделать необходимую оплату. Не может быть ситуации, когда ни собственник, ни иное 
лицо не должны платить, т.к. транспортное средство передано, но кому, собственник не указывает, 
ссылаясь на мнимое в данном случае право «не свидетельствовать…».  

Обратим внимание на позицию Конституционного Суда Российской Федерации, которую он вы-
разил в одном из своих определений, касаясь вопроса о презумпции невиновности: было подчеркнуто, 
что также важны не только указанная презумпция, но и принцип неотвратимости ответственности, защи-
та основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и свобод других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства [15]. 

Нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорож-
ного движения в ряде случаев совершается в условиях неочевидности. На наш взгляд, уклоняясь от 
сообщения о том, кому был передан автомобиль, аргументируя это правом не свидетельствовать 
против близкого родственника, иных предусмотренных в законе лиц, собственник автомобиля в оп-
ределенной степени злоупотребляет этим правом (не свидетельствовать против себя, членов своей 
семьи и близких родственников). В данном случае важно обеспечить баланс публичных и частных 
интересов. Поэтому сотрудники госавтоинспекции имеют все правовые основания, более того, обя-
заны с учетом принципа неотвратимости наказания (взыскания) привлечь к административной от-
ветственности собственника автомобиля, который, в свою очередь, вправе обжаловать вынесенное в 
отношении него постановление по делу об административном правонарушении в вышестоящий ор-
ган (вышестоящему должностному лицу) либо в суд и представить при этом доказательства того, что 
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на момент совершения административного правонарушения автомобиль находился в пользовании 
другого лица. К представлению этих доказательств собственника обязывает закрепленный в ст. 115 
Конституции принцип состязательности правосудия. 
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THE BURDEN OF PROVING GUILT 

IN CASE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES 
 

S. VASILEVICH  
 

The article analyzes the issues in the field of evidence and proof of guilt in respect of which the adminis-
trative process is underway. Attention is paid to the collection of evidence from sources provided by law, the 
assessment of the evidence collected, questions of application of the presumption of innocence and the presump-
tion of guilt. We analyze the current legislation and practice, makes suggestions to further improve them. 
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evidence, assessment of evidence. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

И.И. ЛЯСКОВСКИЙ  
(Белорусский государственный университет, Минск) 

 
Рассмотрен вопрос теории основ правового режима. Приведен анализ мнений ученых-правоведов 

о сущности понятия правового режима, о том, какие правовые отношения (общеправовые, отраслевые) 
регулируются данным элементом. Исследованы несколько распространенных подходов, представляющих 
правовой режим как порядок регулирования, систему регулирования, социальный режим объекта и т.д. 
Сделаны выводы о существенных характеристиках правового режима с целью построения его 
дефиниции, а также сформулировано определение правового режима в целом.  

 

Ключевые слова: правовой режим, управление, государство, правовой порядок, преференция 
(льгота).  
 

Введение. Правовой режим как категория теоретико-правового исследования продолжает обра-
щать на себя внимание последние 15–20 лет. Началом этого периода стали поиски механизмов правового 
регулирования, способных эффективно воздействовать на сферы общественных отношений, которые 
требовали специфического урегулирования правовых состояний и статуса их объектов и субъектов, тем 
самым создавая условия для планомерного функционирования оборонной, правоохранительной, эконо-
мической, политической систем государства, соблюдения рационального баланса интересов всех участ-
вующих в них субъектов в изменяющихся условиях. 

Нормативность термина «правовой режим» (кроме сугубо семантической обоснованности) обу-
словлена тем, что он используется в процессе законотворчества не только в отечественном законодатель-
стве, но и в странах СНГ. Например, приняты и действуют Законы Республики Беларусь «О правовом 
режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС» [23], «О военном положении» [22], «О таможенном регулировании в Республике Бела-
русь» [24], Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о по-
рядке создания и обозначения зон таможенного контроля и правовом режиме зоны таможенного контро-
ля» [25] и другие нормативные правовые акты, в которых законодатель использует термин «правовой 
режим», но не конкретизирует его сущности. 

Вместе с этим правовой режим как общеправовая категория остается малоисследованной, вслед-
ствие чего нет общепринятой дефиниции, встречаются разногласия относительно целей, структуры, 
уровня регулируемых правоотношений. 

На наш взгляд, формирование целостного представления о сущности и содержании правового ре-
жима как элемента правового регулирования способствовало бы развитию правоведения в целом, благо-
даря переоценке потенциала механизмов и средств права как регулятора общественных отношений; со-
вершенствованию организационно-правовых механизмов контроля за достижением целей правового ре-
гулирования и соответствием средств воздействия сложившейся ситуации (общественному запросу, ин-
тересам государства); развитию механизма совершенствования законодательства путем объединения 
оптимальных правовых средств (учитывающих специфику объекта и субъектов права) в комплексе пра-
вового регулирования. 

Понимание термина «режим» от первичного значения до современной трактовки отличается. Эти-
мология происходит от французского «regime» [12, с. 722] и латинского «regimen» [15, с. 493], что в пе-
реводе означает «управление». 

В толковых словарях это понятие имеет несколько трактовок. Так, С.И. Ожегов под режимом по-
нимает: «1. Государственный строй. 2. Установленный порядок чего-то. 3. Условия деятельности, труда, 
существование чего-то» [26, с. 665]. Другие доктринальные источники закрепляют определение: через 
а) государственный строй, совокупность средств, методов, способов осуществления власти; б) строго 
установленный распорядок жизни, труда; в) систему обязательных правил, требований, норм, принци-
пов, установленных для какого-либо вида деятельности; г) условия деятельности, существования чего-
либо; определенное состояние, положение, статус [10, с. 1005]. 

Некоторые из ученых отмечают, что понятие «режим» можно толковать в широком и узком смыс-
ле. Режим в широком смысле охватывает всю систему мер, которые используются для достижения по-
ставленных перед ними целей [28, с. 113–114]. Режим в узком смысле слова – совокупность правил пове-
дения [40, с. 176]. 

Хотя существует множество альтернативных значений, ключевым представлением о режиме явля-
ется его принадлежность функции управления в контексте упорядочивания общественных отношений. 
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Благодаря этому правовой режим можно рассматривать как инструмент управляющего воздействия го-
сударства, выраженный в правовой форме, непосредственно направленный на правоотношения и кос-
венно влияющий на жизнедеятельность общества в целом. Установление правового режима является 
прерогативой государственной власти, средством построения государственного и политического режи-
мов, одним из средств реализации стратегии государства. 

Распространение взгляда на правовой режим как на элемент правового регулирования, который 
содействует «совершенствованию процессов юридической регламентации общественных отношений» 
[34, с. 178], послужило широкому использованию этой категории за пределами традиционной админист-
ративно-управленческой среды (особенно для советского периода развития отечественного права) и под-
законного нормотворчества. 

Таким образом, правовой режим как элемент правового регулирования получил признание как 
многозначное и междисциплинарное понятие, вошедшее в «юридическую терминологию и общественно-
политический лексикон для обозначения различных правовых состояний в среде отраслей права» 
[7, с. 33; 35, с. 147]. 

Несмотря на довольно обширную библиографию монографических трудов, посвященных обще-
теоретическому исследованию правового режима [8, 16, 32, 41], дискуссии о его сущности и понятии 
продолжаются; в научной среде не достигнуто единства мнений о том, какая из содержательных харак-
теристик является основополагающей. Мы присоединяемся к мнению ученых, считающих, что одной из 
главных причин этому стало широкое и непоследовательное использование термина «правовой режим» 
в нормативно-правовых актах разных уровней [8, с. 33], приведшее к разночтениям в трактовке сущно-
сти, предназначения, структуры, целей правового режима. 

Сосуществование местами противоречивых и взаимодополняющих друг друга определений пра-
вового режима указывает на сложную конструкцию понятия.  

Основная часть. На сегодняшний день распространение получили несколько подходов, пред-
ставляющие правовой режим как: 

− порядок регулирования; 
− систему регулирования; 
− социальный режим объекта; 
− результат регулятивного воздействия; 
− средство защиты действующего строя, регулирования, охраны отношений, воздействия на 

поведение субъектов; 
− специализированный порядок деятельности субъектов права. 
В первой группе подходов достаточно авторитетной является точка зрения С.С. Алексеева, со-

гласно которой правовой режим – это «порядок регулирования, который выражен в многообразном ком-
плексе правовых средств, характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой дозво-
лений и запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую направленность регулирования 
[5, с. 243]. 

При этом понятие режима несет в себе основные смысловые оттенки этого слова, в т.ч. и то, что 
правовой режим выражает степень жесткости юридического регулирования, наличие известных ограни-
чений или льгот, допустимый уровень активности субъектов, пределы их правовой самостоятельности 
[2, с. 186]. Он рассматривает правовой режим как своего рода укрупненный блок в общем арсенале пра-
вового инструментария, соединяющий в единую конструкцию определенный комплекс правовых средств 
[5, с. 243]. И с этой точки зрения эффективное использование правовых средств при решении тех или 
иных правовых задач в значительной степени заключается в том, чтобы выбрать оптимальный для реше-
ния соответствующей задачи правовой режим. 

Кроме того, С.С. Алексеев подчеркивает, что в рамках большинства правовых режимов использу-
ются все способы правового регулирования, но каждый из них отличается преобладанием того или иного 
способа в своей структуре. Эта особенность определяет способ и создает специфическую направлен-
ность, «настроение» воздействия [5, с. 243]. 

Рассматривая приведенную дефиницию, некоторые исследователи считают, что ее недостатком 
является акцентирование внимания сугубо на направленности правового регулирования (формальном 
признаке) [18, с. 206]. Но на наш взгляд, именно «направленность» является чертой, определяющей осо-
бую сущность правового режима. Без учета этой особенности правовой режим не был бы выделен из ка-
тегории высшего уровня – правового регулирования, как «осуществляемой всей системой юридических 
средств, форм и методов, правовой регламентации (организации, упорядочивания) общественных отно-
шений» [30, с. 133]. 

Однако считаем недостатком приведенной дефиниции достаточно спорную трактовку причинно-
следственной связи: на наш взгляд, «особая направленность регулирования» первоначально, определяет-
ся не комплексом правовых средств, а потребностями субъектов права, или статусом объекта правоот-
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ношений. В свою очередь, под влиянием необходимости учета их специфики, а также целей регулирова-
ния, и формируется комплекс режимных правовых средств. Также необходимо отметить, что определе-
ние правового режима через порядок регулирования принимается за основу во многих последних иссле-
дованиях и получает дальнейшее развитие путем выделения и добавления иных признаков. 

Например, Г.И. Беляева уточняет, что средства правового режима нуждаются в обеспечении госу-
дарством, и делает акцент на действие общих принципов, которые обеспечивают связанность в системе 
элементов правового режима [8, с. 34]. 

По Н.И. Матузову и А.В. Малько, правовой режим можно рассматривать как особый порядок пра-
вового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий 
желаемое социальное положение и конкретную степень благоприятности или неблагоприятности для 
удовлетворения интересов субъекта права. То есть режим – это система условий и методов осуществле-
ния правового регулирования, «распорядок» действия права, его функциональная характеристика. Пра-
вовой режим призван обеспечить, прежде всего, наступление желаемого социального эффекта, состояния 
и путь к подобному результату [19, с. 17–18]. А.В. Малько и О.С. Родионов дополняют: «Правовой ре-
жим – одно из проявлений нормативности права, но на более высоком уровне. Он соединяет в единую 
конструкцию определенный комплекс правовых средств, диктуется возникающими целями» [17, с. 19]. 

Качественно иную позицию занимает Л.А. Морозова, рассматривая правовой режим как «резуль-
тат регулятивного воздействия на общественные отношения системы юридических средств, присущих 
конкретной отрасли права и обеспечивающих нормальное функционирование данного комплекса обще-
ственных отношений» [21, c. 123]. 

На наш взгляд, такая формулировка – не вполне корректна, в силу того, что автор прибегает к дос-
таточно размытому определению: «результатом» могут быть как сформировавшиеся под влиянием юри-
дических средств модели законопослушного поведения, так и противоправные; иные следствия как пра-
вового, так и экономического или политического характера; как правоприменительная, так и научно-
исследовательская деятельность. 

Кроме того, автор не конкретизировала такой важной черты правового режима как обусловлен-
ность введения потребностью в особом урегулировании общественных отношений там, где общих норм 
недостаточно. Это позволяет сделать допущение о том, что правовое регулирование в конкретной отрас-
ли права и есть его правовой режим. Из этого следует, что касательно специфических отраслевых про-
блем должны вводится подрежимы (режимы 2-го, 3-го уровня); подобная структура нерациональна и не 
находит своего отражения в законодательстве. 

В этом контексте привлекает внимание подход В.Б. Исакова, который предложил определение 
правового режима как «социального режима некоторого объекта, закрепленный правовыми нормами и 
обеспеченный совокупностью юридических средств» [29, с. 258–259]. Особенностью приведенной точки 
зрения является построение дефиниции вокруг объекта права, находящегося в центре общественных от-
ношений, характер которых обусловлен его ценностью. Соответственно, необходимость создания усло-
вий для реализации интересов и защиты прав субъектов отношений требует применения отдельных юри-
дических средств. Учет интересов и прав субъектов отношений подчеркивает социальную направлен-
ность правового режима и правового регулирования в целом, элементом которого он является. 

С другой стороны, «социальный режим» определенно затрагивает интересы общества – во взаи-
модействии субъектов частноправовых отношений между собой, а также с субъектами публичного пра-
ва. Поэтому за рамками определения остаются отношения по поводу объектов права в системе государ-
ственного механизма. В этой связи определение правового режима как социального обосновано только 
отчасти. 

Вместе с тем из дефиниции следует важная особенность правового режима – обусловленность его 
целей, содержания, структуры свойствами конкретного предмета, для урегулирования отношений отно-
сительно которого он внедряется. 

Сущность правового режима как юридического (правового) средства определяет современный ис-
следователь А.П. Ситников, а именно как используемый государством «в целях обеспечения безопасно-
сти граждан и защиты конституционного строя специализированный порядок деятельности субъектов 
права, предназначенный для решения специфических задач или функционирования публично-правовых 
субъектов в особых обстоятельствах» [38, c. 11]. 

В противовес мнению В.Б. Исакова здесь поставлен акцент на реализации правового режима в от-
ношении субъектов государственного механизма, поскольку только их деятельность – строго регулируе-
мая общими и отраслевыми нормативными правовыми актами – по определению имеет сугубо рацио-
нальный характер, подчинена четко определенной цели. Однако, на наш взгляд, важным для общетеоре-
тического понимания правового режима остается примечание о деятельности «публично-властных субъ-
ектов в особых обстоятельствах», поскольку в предусмотренных условиях правовой режим изменяет 
круг прав и обязанностей субъектов публичного и частного прав, в т.ч. обособленно друг от друга. 
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Похожего мнения придерживается П.И. Осипов, который трактует правовой режим как «сложное 
комплексное юридическое средство, предназначенное для регулирования, охраны общественных отно-
шений и воздействия на поведение субъектов» [27]. В отличие от предыдущего мнения, автор не ограни-
чивается сферой полномочий субъектов публичного права и рассматривает действие правовых средств 
как нормативную основу функционирования субъектов права в императивном и диспозитивном порядке. 
Приведенное определение также интересно тем, что в качестве заданий правового режима обозначено 
«воздействие на поведение субъектов». Таким образом, среди целей правового режима обосновывается 
достижение желаемого социально-экономического эффекта (например, режим налогообложения отдель-
ных видов экономической деятельности на депрессивных территориях направлен на стимулирование 
инвестиционного процесса, повышение уровня предпринимательской активности). 

Э.Ф. Шамсумова определяет правовой режим через особый порядок законодательного регулиро-
вания деятельности субъектов права в разных сферах общественных отношений, или на определенных 
объектах, который состоит из установления механизма обеспечения фактической реализации системы 
стимулов, нормативов, гарантий, запретов, обязываний, ограничений, а также их исполнения, примене-
ния мер принуждения и привлечения виновных к ответственности [41, с. 71–72]. 

Особенностью приведенной дефиниции является определение сущности исследуемого понятия 
через круг прав и обязанностей субъектов правоотношений и средства обеспечения выполнения ими по-
ложений нормативных актов. Правовой режим вводится с целью избегания конфликтов между взаимо-
действующими сторонами и принуждению их к выполнению договорных и публичных обязательств. Из 
этого следует, что в непосредственном урегулировании нуждаются в большей мере субъекты права вви-
ду специфики их статуса, и в меньшей мере – объекты права, ввиду значимости сферы отношений. 

Иное представление о сущности правового режима предлагают В.М. Корельский и В.Д. Перевалов 
– как специфики юридического регулирования определенной сферы общественных отношений с помо-
щью разных юридических средств [13, c. 265]. 

Отмечая упрощенность конструкции, укажем характерную черту – правовой режим представляет 
специфику, т.е. исключения из общего порядка регулирования. В отличие от предыдущего мнения спе-
цифика правового режима может отражаться в нормах, которые определяют правовой статус и субъекта, 
и объекта права. 

Противоположной позиции придерживается Л.К. Терещенко, которая на основе анализа отдель-
ных законодательных актов Российской Федерации делает заключение о том, что «с помощью правовых 
режимов регулируется как обычная жизнедеятельность, обычное правовое состояние объектов правоот-
ношений, так и вводятся исключения из общего правила» [39, с. 117]. Разрешает приведенное противо-
речие, на наш взгляд, важное уточнение: правовой режим вводится относительно предметов, обществен-
ное значение (ценность) которых требует особого подхода в регулировании связанных с ними правоот-
ношений как в обычной, так и в исключительной ситуации. 

Из вышеприведенного следует, что преобладающим подходом является трактовка правового ре-
жима как категории, направленной на регулирование определенных общественных отношений, что по-
зволяет рассматривать его как элемент правового регулирования. 

Достаточно распространенным стал подход к трактовке правового режима как совокупности норм 
права. Например, Д.Н. Бахрах под правовым режимом видит официально установленный особый поря-
док правового регулирования, который отражает совокупность юридических и организационных средств, 
используемых для закрепления социально-правового состояния объектов воздействия, и направлен на 
обеспечение их устойчивого функционирования [6, с. 478]. 

Похожий подход применяет И.С. Розанов, определяя правовой режим как совокупность правовых 
актов и организационно-технических мероприятий, создающую в соответствующей сфере безопасности 
своеобразный комплексный юридико-организационный институт [33, с. 84]. 

Объединяет основные тезисы приведенных подходов мнение В.Б. Рушайло, согласно которому 
правовой режим – это закрепленные в законодательстве права, обязанности и ответственность; система 
мероприятий, которые используются для достижения поставленных целей; система правового воздейст-
вия, которая заключается в специфике приемов регулирования и его механизма [36, с. 14]. 

Обращает на себя внимание подход В.И. Сенищева, который определяет правовой режим через дета-
лизацию способов, приемов и средств, образующих методы правового регулирования в целом: как совокуп-
ность всех позитивно-правовых предписаний, которые закреплены в императивных и диспозитивных нормах, 
и тех, что основываются на них (или им не противоречат), субъективно-правовых посягательств, которые су-
ществуют и действительны с точки зрения права, и которые в соответственных случаях определяют права, 
обязанности, разрешения, запреты и предписания абсолютно всех лиц (или относительно всех лиц) по поводу 
того предмета (явления), относительно которого они установлены [37, с. 140]. 

Из приведенного следует, что правовые режимы направлены (большей частью) на регулирование 
субъектных прав. В этом контексте свойства объекта регулирования обусловливают специфику правово-
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го регулирования, опосредованно выраженную в правосубъектности участников общественных отноше-
ний, характере и объемах прав относительно предмета правоотношений. 

Все вышеприведенные мнения представляют общетеоретическое понимание правового режима, 
которое отличается от отраслевого спецификой методов регулирования, преобладающей в каждом из 
них. Отрасли права по отдельности ориентированы на использование узкого понятия правового режима, 
которое больше соответствует их специфике. 

Понятие правового режима в административном праве формируется в свете двух начал. В ключе 
первого рассматривается правовое регулирование общественных отношений в исключительных ситуаци-
ях (например, военное положение). Здесь правовой режим реализуется в виде комплекса правовых адми-
нистративных, организационных воздействий органов государственной власти (в частности ограничения 
прав и свобод граждан), которые не применимы в обычной ситуации. В свою очередь, административно-
правовой режим представляется как особый порядок функционирования субъектов административного 
права, направленный на преодоление негативных явлений в соответствующей сфере государственного 
управления [1, c. 467]. 

Похожее мнение высказывал И.С. Розанов, определяя административно-правовой режим как уста-
новленную в законодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или поведения гра-
ждан и юридических лиц, а также порядок реализации ими своих прав в определенных условиях (ситуа-
циях) обеспечения и поддержания суверенитета и обороны государства, интересов безопасности и охра-
ны общественного порядка специально созданными для этой цели службами государственного управле-
ния [33, с. 85].  

В основу второго направления положен тезис о том, что административно-правовой режим, отра-
жая закономерности и целеполагание государственного управления, обеспечивает нормативность при-
меняемых средств, определяет нормальное состояние системы управления, характер, интенсивность, со-
держание текущих процессов. В этой связи понятие административно-правового режима может распро-
страняться не только на механизм правового регулирования в чрезвычайных ситуациях, но и на урегули-
рование общественных отношений по поводу объектов права, имеющих особое социальное значение. 
Посредством режимных правил государство устанавливает порядок взаимодействия в отдельных сферах 
общественных отношений, нарушение которого может повлечь существенный вред его интересам, инте-
ресам общества, личности. Таким образом, представление о правовом режиме в науке административно-
го права тесно связано с представлениями о его роли в качестве регулятора отношений между субъекта-
ми частного и публичного права. 

Одним из ключевых аспектов проблематики правового режима выступает их классификация по 
различным критериям, которая позволяет выделить их отдельные виды и представить сравнительную 
характеристику. Авторы работ, посвященных изучению отдельных правовых режимов определенных 
объектов, нередко используют понятия «специальный правовой режим», «отраслевой правовой режим», 
«льготный правовой режим», «режим наибольшего благоприятствования» и др. Однако характеристика 
отдельных видов юридических режимов, предлагаемая в рамках таких исследований, является фрагмен-
тарной и не создает общей картины разновидностей юридических режимов, которая позволяет опреде-
лить специфические особенности каждого из них и характер взаимосвязи между ними. 

По итогам изучения теоретических источников можем говорить о существовании таких видов 
правовых режимов: 

− первичный – комплекс правовых средств, выражающих общие и начальные соотношения 
способов правового регулирования на определенном участке социальной жизни; 

− вторичный – предусматривающий либо особые льготы и преимущества, которые отражаются 
в дополнительных правах, либо особые ограничения, которые отражаются в дополнительных запретах 
или позитивных обязываниях; 

− общеразрешительный – сочетающий определенный набор разрешений и запретов по принци-
пу «разрешено все, что прямо не запрещено законом»; 

− специально-разрешительный – сочетающий определенный набор дозволений и запретов по 
принципу «запрещено все, кроме того, что разрешено». Законодательный акт должен содержать исчер-
пывающий перечень разрешений или запретов (для разрешительного режима); 

− режим исключений – являющийся неотъемлемой частью общеразрешительного и разреши-
тельного режимов, поскольку в их формуле, кроме составляющей «все», присутствует исчерпывающий 
перечень исключений. Вводится законодателем как исключение из общего порядка, следовательно, ис-
ключения не могут допускаться, они всегда должны быть точно указаны в нормативных актах. Таким 
образом, как и любой другой правовой режим, режим исключений создает определенный «климат», «на-
строение» в регулировании [3, с. 357]; 

− общий – распространяющий свое действие на все субъекты права в регулируемой сфере от-
ношений; 
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− специальный – преимущественно императивный, устанавливающий иной, но в то же время 
одинаковый круг субъективных прав и юридических обязательств разных субъектов права относительно 
одного и того же объекта правового регулирования, отличающийся льготной или ограничительной на-
правленностью регулирования [14, с. 12]; 

− преференционный (льготный) – преимущественно диспозитивный режим, устанавливающий 
условия выбора направленности субъективных прав и обязанностей; 

− ограничительный (дискриминационный) – императивный режим, отягощающий общий ре-
жим дополнительными ограничениями, обязательствами [11, с. 123–126; 20, с. 14]. 

Теоретически могут существовать столько специальных правовых режимов, скольким субъектам и 
объектам он предоставляется, а разграничение их можно провести только по признаку более или менее 
льготной направленности правового регулирования как одного из критериев разграничения. Отдельным 
видом специального правового режима являются предусмотренные Конституцией Республики Беларусь 
чрезвычайное и военное положение [31]. 

Кроме того, существует мнение о возможности классификации правовых режимов по таким при-
знакам: 

− предмет правового регулирования (административные, земельные, конституционные право-
вые режимы); 

− содержание правового регулирования (валютные режимы, режимы налогообложения); 
− субъекты, относительно которых осуществляется регулирование (иностранцы, беженцы, пе-

реселенцы). 
В пользу такого подхода говорит широкое использование соответствующих определений в изы-

сканиях современных исследователей1.  
Как отмечал С.С. Алексеев, отраслевые режимы обусловлены предметом правового регулирова-

ния и отличаются спецификой приемов регулирования, действием собственных отраслевых принципов, 
характером возникновения, формирования и реализации отраслевых прав и свобод, спецификой санкций, 
институциональным признаком – наличием законодательства во главе с кодифицированным актом 
[4, с. 256]. Они образуют особую «атмосферу» правового регулирования той или иной сферы обществен-
ных отношений, порядок, который пронизан единым принципом и сказывается на всех его элементах: и 
на отраслевых нормах, и на статусе субъектов, и на конкретных правоотношениях (юридических фактах, 
юридических санкциях и др.). Реально, в фактической жизни отраслевой режим выражается в характере 
и особенностях правовых связей, во всей системе правовых отношений (как общих, так и конкретных). 

На наш взгляд, правовой режим, реализовываясь посредством правового регулирования, пред-
ставляет собой процесс действия права. В сравнении с категорией «механизм правового регулирования», 
которая характеризует пути и способ воздействия, правовой режим представляет его содержание через 
определенные правовые средства. 

Особенность правового режима состоит в возможности упорядочить и урегулировать жизненные 
ситуации, на разрешение которых направлено правовое регулирование (как категория высшего порядка). 
Таким образом, это юридическая форма, позволяющая предопределить нормативные модели поведения 
и взаимодействия субъектов права. Из этого следует, что правовые режимы предполагают соответст-
вующую структуру, которая позволяет эффективно достигать целей правового регулирования во всем 
многообразии социальных процессов в определенной сфере общественных отношений. 

Ключевой для рассмотрения структуры правового режима является категория правовых средств, 
которая объединяет в себе составляющие механизма правового регулирования: субъективные права 
и юридические обязанности, поощрения и наказания, льготы и запреты и т.п. 

Согласно В.Б. Исакову, первым элементом социального режима является носитель режима, т.е. 
объект, которым могут быть различные социальные единицы-субъекты права, социальные институты, 
социальные процессы, предметы, территории, само законодательство и прочее. Задача социального ре-
жима заключается именно в том, чтобы обеспечить оптимальное функционирование объекта-носителя 
режима в системе общественных отношений. Вторым элементом является среда, в которой существует 
объект-носитель режима и в отношении которого он устанавливается, поскольку социальный режим за-
висит в равной степени и от внутренних свойств носителя, и от обстановки, в которой он функциониру-
ет. При этом объект может быть включен в несколько систем отношений, в каждой из которых у него 
складывается свой режим. Третьим, самым сложным для характеристики, элементом режима является 

                                                 
1
См.: Шаршун, Е.В. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения / Е.В. Шаршун // 
Право.by. – 2009. – № 4.; Шилай, И.Д. Специальный налоговый режим как фактор стимулирования предпринимательства в странах 
Таможенного союза / И.Д. Шилай, А.Н. Сенько // Весн. БДУ. Сер. 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. – № 3. – С. 50–53; Дени-
сенко, М.А. Правовой режим пребывания иностранцев в Республике Беларусь // Актуальные проблемы международного публично-
го и международного частного права: сб. науч. тр. – Вып. 3. – 2011. – 239 с. 
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смысл. Однако в смысле режима можно выделить две группы параметров: первая – характеризует пред-
посылки функционирования, т.е. те условия, которые создают среду для носителя режима; вторая – от-
ражает степень требований к носителю режима, степень его активности, уровень ответственности за осу-
ществление своих функций [29, с. 259]. 

Приведенный подход учитывает сложную структуру социального процесса, в котором любое 
вмешательство в порядок взаимодействия субъектов требует обоснованности, исходя из качеств объекта 
регулирования, целеполагания субъектов отношений и характеристик среды их существования. На осно-
вании приведенного мы заключаем, что правовой режим: 

− регламентирует существующее состояние объекта права, оценивает возможные желаемые 
и нежелаемые состояния объекта; 

− регламентирует правомерные модели поведения субъектов и предполагает неправомерные; 
− в содержании регулирования приводит средства регулирования, направленные на обеспече-

ние желаемого состояния объекта регулирования исходя из его полезности, баланса интересов, прав 
и обязанностей субъектов отношений и государства, а также приоритетов государственного управления 
(национальных интересов). 

Иной подход к построению правового режима предлагает Б.Я. Бляхман, определяя его уровни: 
− юридического абстрагирования, содержащий нетипичные предписания (презумпции, нормы-

принципы); 
− средств материального права (нормативные правовые акты, юридические факты, правоотно-

шения); 
− процедурно-процессуальных правовых средств (акты правоприменения, акты реализации); 
− морально-психологических средств (правовая культура). 
В качестве элементов структуры правового режима Б.Я. Бляхман выделяет также: нормы права, 

нормативные правовые акты, юридические факты, правовые отношения, акты реализации, трактовки и 
применение норм права, правосознание и правовую культуру [9, с. 21]. 

На наш взгляд, элементы структуры правового режима можно классифицировать по таким группам: 
− способы правового регулирования – воздействующие на правосубъектность участников от-

ношений, определяющие направленность и содержание их действий; 
− методы правового регулирования – определяющие характер отношений, взаимодействие, по-

ведение субъектов; 
− типы правового регулирования – определяющие круг субъектов воздействия в сфере отношений. 
Необходимо отметить, что приведенный подход в полной мере может рассматриваться как ком-

плексный, поскольку представляет значение и специальный характер правового режима для урегулиро-
вания общественных отношений. Особую актуальность имеет раскрытие уровней формирования право-
вого режима, которые представляют его как элемент системы правового воздействия на жизнедеятель-
ность социума. 

Заключение. Обобщение всего вышеизложенного позволяет нам определить характеристики пра-
вового режима, существенные для построения его дефиниции: 

− сущность правового режима необходимо рассматривать как систему правовых средств, кото-
рая объединяет: нормы, непосредственно регулирующие правоотношение и закрепляющие правовое со-
стояние объекта права, а также стимулы, нормативы, гарантии, запреты, обязательства, ограничения, 
которые обеспечивают комплексность правового воздействия; 

− направленность режима обусловлена социальным запросом, или государственными (нацио-
нальными) интересами в урегулировании общественных отношений определенным образом; 

− правовой режим, соответствуя специфике объекта права (отрасли права), и ввиду его соци-
альной значимости может регулировать его обычное состояние, а также устанавливать исключения; 

− результаты режимного регулирования можно рассматривать как на уровне правового регули-
рования, так и на уровне правового воздействия; 

− правовой режим может регулировать частноправовые и публично-правовые отношения, а 
также отношения между субъектами частного и публичного права. Из этого следует, что правовой режим 
направлен на охрану интересов государства, а также прав и интересов физических и юридических лиц; 

− заданиями правового режима являются установление правового состояния объекта права (пред-
мета правоотношений), а также непосредственное влияние на поведение субъектов правоотношений; 

− целостность режимного регулирования обеспечивается соблюдением единых принципов.  
Их содержание продиктовано ожиданиями относительно желаемого состояния объекта права, государст-
венными интересами, правами и свободами физических и юридических лиц. Они обосновывают проти-
воречия между общим порядком регулирования с одной стороны, и исключениями, которые устанавли-
ваются режимом – с другой. 
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Качественное отличие режимного регулирования – в противопоставление подзаконному – состав-
ляет законодательный уровень, позволяющий: 

− кодифицировать нормы в одном законодательном акте, в отличие от разрозненных и проти-
воречивых подзаконных и ведомственных актов, ограничив, таким образом, влияние субъективных фак-
торов в правоприменительной деятельности; 

− определить общие принципы урегулирования сфер правоотношений, требующих учета спе-
цифики участвующих объектов и субъектов права; 

− обеспечить достижение целей государственного регулирования в сферах общественных от-
ношений, где малоэффективно общее законодательство, при этом, не меняя самой концепции правового 
регулирования; 

− создать условия для своевременных изменений, если того требует состояние (развитие) об-
щественных отношений в сложившейся ситуации. 

По результатам проведенного исследования сформулировано определение правового режима как 
системы регулирования, направленной на регламентирование правового состояния объектов права 
и правосубъектности субъектов правоотношений, имеющих особую значимость, или требующих особого 
регулирования ввиду специфики предмета, или в связи с наступлением определенных ситуаций, а также 
влияющей на действия субъектов правоотношений посредством арсенала правовых средств обеспечения 
их законопослушного поведения путем гарантирования, обязывания, принуждения, стимулирования. 
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LEGAL REGIME AS ELEMENT OF LEGAL REGULATION 

 
I. LYASKOVSKY 

 
In the article the question of the foundations of the theory of the legal regime. The analysis of the views of 

legal scholars on the nature of the concept of a legal regime which the legal relationship (common law, trade) 
are regulated by this element. several common approaches were studied, representing the legal regime as the 
procedure for regulation, control system, the social object mode, etc. The conclusions about the essential char-
acteristics of the legal regime in order to build its definition, as formulated by the definition of the legal regime 
as a whole. 
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«ЛИБЕРТАРИАНСКАЯ УТОПИЯ»,  
ИЛИ ДЕМОКРАТИЯ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ЛИХТЕНШТЕЙНА 

 
канд. юрид. наук, доц. Д.В. ЩЕРБИК 

(Полоцкий государственный университет) 
 

Анализируются вопросы конституционного оформления идей прямой демократии, права на само-
определение местных общин, законодательной инициативы граждан, плебисцитарного принятия зако-
нов, самоограничения государства. Изучаются вопросы ограничения бюрократического аппарата силь-
ной властью главы государства и элементами прямой демократии, расширением прав местных общин, 
передачей последним большинства социальных функций государства, его функций по регулированию 
культурной жизни, образования, налогообложения. Особое внимание уделяется праву сецессии местных 
общин как гарантии мирного развития государств, обеспечения прав и свобод граждан и местных со-
обществ. Исследуется практика формирования смешанной формы правления в ХХІ в. Данная проблема-
тика рассматривается через призму реализации либертарианских идей в Княжестве Лихтенштейн. 
Изучается идейное обоснование реформирования современного государства в духе либертарианства как 
ответ на вызовы эпохи глобализации, содержащееся в работе Наследственного князя Лихтенштейна 
Ханса Адама ІІ. 

 

Ключевые слова: право на самоопределение местных общин, законодательная инициатива граж-
дан, плебисцитарное принятие законов, самоограничение государство, прямая демократия, либертари-
анство. 

 
Введение. Современный мир со всеми его проблемами в виде экономической и финансовой не-

стабильности, межнациональными и межгосударственными конфликтами порождает различные модели 
государственного устройства, которые претендуют на обеспечение оптимального существования обще-
ства, индивида, государства. Наряду с нарастающим изоляционистским и автаркическим популизмом 
право- и леворадикалов, поражающим успехами на выборах в различных странах (США, Греция, Авст-
рия, Франция и др.) и заставляющим правящие элиты использовать их идеи ради удержания власти, су-
ществуют и альтернативные концепции, которые провозглашают возможность построения свободного 
общества без расширения вмешательства государства. 

Разочарование элит, в т.ч. академических, в демократии [1] скорее говорит не о необходимости ее 
демонтажа, а о необходимости ликвидации именно существующей ее модели. Вместо продвижения по 
пути использования наиболее полезных институтов различных форм правления, что пытались сделать 
еще древние греки, политические философы Возрождения и Нового времени, разрабатывая концепцию 
смешанной формы правления [2, с. 72–73], современное общество движется к плебисцитарной демокра-
тии, которая в условиях развития медийных и интернет-технологий приводит к торжеству популизма. 
Фактически, диагноз современной демократии сделал в 2001 г. Ханс-Херман Хоппе в своей нашумевшей 
книге «Демократия – поверженный Бог: экономика и политика монархии, демократии и естественного 
порядка», когда убедительно доказывал, что «демократия, в сущности, подтверждает, что только опас-
ные люди занимают руководящие должности в правительстве… демократия ведет к снижению накопле-
ний, росту юридической неопределенности, моральному релятивизму, беззаконию и разгулу преступно-
сти. Более того, демократия – это инструмент для конфискации богатства и доходов и их перераспреде-
ления… Демократия переродила войны местного значения королей в войны тотальные» [3]. Следова-
тельно, по мнению Хоппе, осуществленный в XIХ–XX вв. переход большинства государств от монархии 
к демократии отнюдь не выглядит как безоговорочный прогресс [3]. 

Попытки разработать концепцию развития общества, которое бы сочетало минимальное государ-
ство, свободу и самодостаточность граждан, элементы демократии и иных форм правления, делают 
представители либертарианства. В крупных государствах либертарианское движение редко достигает 
политических успехов, хотя известно влияние, например, такого про-либертарианского движения как 
Tea Party movement или таких близких к либератарианству политиков как Рон Пол, Пол Райан, Тэд Круз 
в США. Даже Рональд Рейган в свое время заявлял: «Я верю всем сердцем и душой в консервативное 
либертарианство» [4]. Многие лидеры данного направления политической философии еще только ищут 
пути практической реализации своих идей, размышляя над проектами «free state», «Seasteading» или 
иными вариантами претворения в жизнь изображенной в романе Айн Рэнд «Долины Гарта» [5], однако, 
уже существует государство, в котором ряд либертарианских идей уже успешно претворяются в жизнь – 
Княжество Лихтенштейн.  
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Основная часть. «Не спрашивайте, что гражданин может сделать для государства, спросите, что 
государство может сделать для гражданина лучше, чем любая другая организация», – вот рецепт сущест-
вования свободного и процветающего государства ХХІ в. в соответствии с представлениями лидера 
и монарха небольшого альпийского княжества Ханса Адама ІІ [6, с.2]. 

Из-за небольшой территории (160 кв. км) и населения (36 838 чел.) это альпийское государство 
изначально было поставлено перед необходимостью учитывать и встраиваться в мировые глобализаци-
онные экономические процессы, а равно оптимизировать систему управления для обеспечения экономи-
ческой привлекательности и развития. В результате страна, которая не является членом ЕС, а только 
ЕЭЗ, построила развитую экспортоориентированную экономику (до 40% ВВП приходится на промыш-
ленность) [7], а по ВВП на душу населения страна занимает второе место в мире [8]. И если экономистов 
больше интересуют экономические реформы Лихтенштейна, позволившие им достичь такого низкого 
уровня безработицы, как 1,5% [9], подходного налога в 1,2% или пропорционального налога на доходы 
в 12,5% [10], то конституционалистов в большей мере интересуют конституционно-правовые основы 
государственного устройства Княжества. 

Прежде всего, отметим, что Княжество Лихтенштейн строится по лекалам смешанной формы 
правления. В своем произведении «Государство в третьем тысячелетии» (2001 г.) Ханс Адам ІІ отмечает, 
что сочетание монархических, олигархических и демократических элементов характерно для человече-
ства на протяжении тысячелетий [6, с. 28]. При этом олигархический или бюрократическо-
технократический элемент неизменно сопутствует как монархии, так и демократии, обеспечивая само 
функционирование государства [6, с. 29]. Кроме этого, отмечает автор, немаловажную роль играет необ-
ходимость для любой, даже монархической формы правления, получения поддержки населения, которая 
ранее приобреталась в опоре на религиозную, а сейчас демократическую легитимность. «Сегодня для 
стабильности и процветания государства необходима демократия» [6, с. 71].  

Прослеживая историю становления демократической легитимности форм правления Ханс Адам ІІ 
отмечает, что почти все современные конституции нельзя назвать по-настоящему демократическими 
[6, с. 95]. Берущие идейные основы у отцов-основателей США, которые опасались, что массы людей мо-
гут быть легко введены в заблуждение политическими лозунгами и могут подвергнуть опасности и вер-
ховенство права, и государство [6, с. 92], современные государства представляют собой представитель-
ные демократии или демократически легитимизированные олигархии [6, с. 104].  

Представительная демократия стремится к централизации. На протяжении ХХ в. она для обеспе-
чения централизации прибегала к псевдорелигиозной легитимности в виде апелляции к национализму, 
либо стремилась строить социалистический «рай» [6, с. 100]. Но даже в формально демократических 
странах, манипулируя выборами, олигархия контролировала демократического монарха (президента) 
и парламент [6, с. 121–122]. «Покупая» голоса избирателей, она создавала и создает социальное государ-
ство, а тем самым увеличивает «армию бюрократов,.. берет на себя все более разнообразный круг задач, 
своды законов становятся все толще… бюрократическая машина, таким образом, выходит из-под кон-
троля» [6, с. 122]. В таких условиях, по мнению монарха Лихтенштейна, верховенство права и демокра-
тия (реальная) рано или поздно будут подорваны [6, с. 104]. 

И тут следует отметить некоторую кажущуюся парадоксальность рассуждений Князя Лихтен-
штейна. Критикуя представительную демократию, Ханс Адам ІІ доказывает, что в настоящее время фак-
тически нет оснований отстранять население от прямого принятия решений [6, с. 96], но при этом он ука-
зывает на возможность манипулирования его мнением. Однако парадоксальность снимается через апел-
ляцию к идеям минимального децентрализованного государства, в котором олигархия сдерживается как 
местным самоуправлением, так и сочетанием сильной власти главы государства и элементов прямой де-
мократии в виде права законодательной инициативы и права на обсуждение на референдуме любых во-
просов, по которым может быть принято решение парламента. В своем произведении он высказывает 
мнение, что для эффективного реагирования на современные вызовы государство должно перестать быть 
монопольной корпорацией, а превратиться в компанию, «оказывающую людям услуги на основе прямой 
и представительной демократии и права на самоопределение на местном уровне» [6, с. 4].  

Рассуждая о сдерживающем эффекте власти главы государства, Князь Лихтенштейна фактически 
повторяет тезисы Х.-Х. Хоппе. Он отмечает, что сильный наследственный монарх даже обладает рядом 
преимуществ, т.к. монарх менее зависим от олигархии и демократических выборов, и «монархия может 
придерживаться долгосрочного курса иногда на протяжении нескольких поколений, в отличии от типич-
ных для демократий краткосрочных целей, связанных с частыми выборами» [6, с. 132] (можно сравнить, 
с идеей Хоппе о «временных приоритетах» выборных органов [3, 11]). 

Реализации данных идей Ханс Адам ІІ и посвятил свое правление. При описании конституционно-
го статуса монарха Лихтенштейна следует отметить, что его материальное обеспечение не зависит от 
парламента и народа. Альпийская монархия гордится своим самофинансированием за счет собственного 
бизнеса и частных фондов и воспринимает это как гарантию своей независимости [6, с. 88–89, 113; 11]. 
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Ст. 2 Конституции Княжества провозглашает государство наследственной, демократической 
и парламентарной монархией, в которой публичная власть принадлежит Князю и Народу [12]. Раздел ІІ 
Конституции посвящен Правящему Князю. Он обладает властью в соответствии с Конституцией, кото-
рой присягает при вступлении на трон, не подлежит суду и не несет юридической ответственности 
(ст. 7 Конституции) [12], представляет государство в международных отношениях (ч. 1 ст. 8) [12]. Важ-
нейшие соглашения при этом требуют согласия Ландтага (ч. 2 ст. 8) [12].  

Только с санкции Князя принимаются законы (ст. 9) [12], через посредство правительства и без 
участия Ландтага он совершает действия необходимые для исполнения и реализации законов, а также 
действия, вытекающие из административной и надзорной компетенций, издает необходимые распоряже-
ния, а равно чрезвычайные распоряжения в целях безопасности и блага государства (ст. 10) [12]. Послед-
ние не могут ограничивать среди прочего право на жизнь, запрет пыток, рабства, принудительного труда, 
принципа nulla poena sine lege, законы о наследовании трона, недоверии монарху, ликвидации монархи-
ческого строя. 

Для обеспечения стабильности и учета долгосрочных интересов страны Князь имеет право абсо-
лютного вето на законы (ст. 19) [12]. Отметим, что законы могут быть приняты Ландтагом как по ини-
циативе Князя в форме правительственного законопроекта, так и ландтага, 1000 граждан либо 3 общин 
(ст. 64) [12]. Кроме того, Князь имеет значительные полномочия по созыву, приостановке сессий и рос-
пуска парламента (ст. 48) [12]. 

Князь обладает также полномочиями в сфере назначения и отставки правительства и отдельных его членов, 
назначения судей (ст. 79, 80, 95, 96) [12] и др.  

Для обеспечения тесной связи между Князем и народом Ханс Адам ІІ посредством референдума 
закрепил в Конституции новеллу в виде права народа выказывать недоверие монарху, которое после 
поддержки парламента вносится на рассмотрение правящей семьи – Княжеского Дома. В случае откло-
нения ею данного вотума, народ по инициативе 1500 граждан имеет право через референдум поднять 
вопрос о ликвидации монархической формы правления. Новая Конституция, разработанная Ландтагом 
,также будет нуждаться в одобрении народа.  

Таким образом, с одной стороны Правящий Князь для реализации своих политических полномо-
чий нуждается в поддержке народа, но обладает автономией от него и возможностью принимать верные, 
но не популярные решения [6, с. 117].  

Вторым элементом в Лихтенштейне, который сдерживает олигархию и обеспечивает гарантию 
от авторитаризма Князя, является народ. Прямая демократия в Княжестве реализуется посредством 
референдумов, права на сецессию, права законодательной инициативы. Так, в Лихтенштейне мест-
ные сообщества обладают правом на самоопределение и сецессию (ч. 2 ст. 4 Конституции) [12]. Дан-
ное право Ханс Адам ІІ считает неотъемлемым атрибутом подлинно демократического государства, 
которое служит людям [6, с. 118, 137]. Идею самоопределения общин автор вынес из анализа много-
вековой истории Империи Габсбургов и ее кризиса, проблем постсоветских государств, распада 
Югославии и т.д., а также изучения современных экономических процессов с их масштабной мигра-
цией трудовых ресурсов, капитала, производства [6, с. 1–25]. Указывая на местную общину как ба-
зовую политическую единицу, обладающую правом на сецессию, Ханс Адам ІІ отмечает, что в дан-
ном случае снижается риск как войн, так и неоправданных отделений [6, с. 135–139]. И действитель-
но, существование подобного права само по себе сдерживает центральные власти как страны, так 
и отдельных регионов в их устремлениях ограничить права граждан или общин, возникает необхо-
димость учета их взаимных интересов и самоограничения. 

Демократия также проявляется в упоминавшемся праве законодательной инициативы, а также 
в весьма оригинальном праве народа требовать обсуждения законопроекта на референдуме. В тече-
ние 30 дней после правительственного оглашения закона 1000 граждан либо 3 общины могут потре-
бовать вынесения любого закона на всенародное обсуждение. Подобное право у подданных возника-
ет в случае отклонения Ландтагом законодательной инициативы (ст. 66 Конституции) [12]. В обоих 
случаях Парламент обязан принять соответствующее решение. Мнение народа по законопроекту, 
принятое на референдуме, либо закон, если в течение 30 дней после оглашения закона такой ини-
циативы выдвинуто не было, передается Правящему Князю для санкционирования (ст. 66 Конститу-
ции) [12]. 

В проекте «Конституции государства в третьем тысячелетии» Ханс Адам ІІ предлагает всем госу-
дарствам закрепить право законодательной инициативы, а равно право вынесения любого закона на обще-
народное обсуждение, за 5% граждан, а срок сбора подписей увеличить до 6 недель [6, с. 288]. При этом, 
в отличии от многих иных стран, Конституция Лихтенштейна позволяет обсуждать на референдумах и фи-
нансовые законопроекты, однако, Ландтаг обсуждает законодательную инициативу подданных, не преду-
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смотренную Конституцией или законом о бюджете, либо выносит ее на референдум в случае, если в ини-
циативе указаны источники финансирования тех расходов, которые дополнительно возлагаются на госу-
дарство (ч. 3 ст. 66) [12]. 

Исключения составляют лишь законы, признанные Ландтагом срочными, а также финансовые за-
коны, не признанные срочными, но приводящие к единовременным расходам в размере 500 000 франков 
или годовым, повторяющимися расходами на сумму 250 000 франков (ч. 1 ст. 66) [12]. 

Народ в Лихтенштейне также имеет право выносить предложения об изменении Конституции на 
референдум. Для этого необходима инициатива 1500 подданных либо 4 общин (ч. 4 ст. 66) [12]. В подоб-
ном порядке могут обсуждаться и международные договора (ст. 66 bis) [12]. 

Очевидно, что для крупных государств реализация данного предложения является проблематич-
ной из-за необходимости обеспечить быстроту организации референдума, ведь возникнет необходимость 
в регистрации инициативной группы, сбора подписей, их подсчета и верификации. Однако развитие ин-
тернет-технологий, в т.ч. создание во многих государствах официальных сайтов, на который уже сейчас 
граждане могут собирать электронные подписи для подачи петиций в государственные органы, 
в т.ч. и законопроектов, позволяет надеяться на возможность реализации данной важной формы прямой 
демократии. 

Отмечалось, что централизация государства, по мнению Ханса Адама ІІ, протекала в русле нацио-
налистических и социалистических идей. Глобализация лишает данные идеологии права на существование 
[6, с. 123]. Демонтаж огромного бюрократического аппарата и ограничение олигархии, по его мнению, 
должен протекать в форме строгого самоограничения государства. Прежде всего, правящий монарх призы-
вает сократить количество депутатов парламента, урезать их содержание, а главное – сохранить за парла-
ментом и в целом за государством лишь функции внешней политики и обеспечения верховенства права 
[6, с. 149]. Князь отмечает, что в этом случае депутаты не смогут обманывать избирателей, распыляя свои 
задачи, а вынуждены будут дать ответ о своих конкретных шагах по обеспечению правопорядка в государ-
стве, в т.ч. через поддержку и обеспечение полиции [6, с. 153]. Фактически в данном случае происходит 
аллюзия на классический для либералов образ «государства – ночного сторожа».  

Еще одним элементом минимального государства является эффективное функционирование судеб-
ной системы. Посредством референдума Князь Лихтенштейна добился порядка назначения судей не пар-
ламентом, а независимой комиссией, состоящей из представителей правительства (члена правительства 
ответственного за юстицию), парламента (по представителю каждой фракции) и равного им по числу чле-
нов, назначенных князем, который обладает решающим голосом (ст. 96) [6, с. 116; 11]. Сокращение функ-
ций государства влечет и сокращение министерств, фактически Ханс Адам ІІ говорит о сохрании прави-
тельства из министерств иностранных дел, внутренних дел, юстиции и финансов [6, с. 164]. Особое внима-
ние он уделяет вопросу ликвидации особого статуса государственных служащих, требуя уравнивания их 
с наемными работниками частного сектора [6, с. 165]. 

Упомянутый демонтаж бюрократического аппарата возможен лишь при сокращении функций го-
сударства, поэтому Конституция Лихтенштейна в соответствующем разделе ІІІ содержит весьма ограни-
ченный список задач государства. Кроме общих намерений по развитию благосостояния народа, защиты 
его религиозных, моральных и экономических интересов (ст. 14 Конституции) государство проявляет 
заботу об образовании, в т.ч. посредством выплат стипендий на получение высшего образования для бед-
ных, но талантливых учеников; о здравоохранении, посредством права борется с алкоголизмом и прини-
мает меры по социализации зависимых личностей (ст. 18); защищает право на труд, в т.ч. право женщин 
и несовершеннолетних на труд в сфере ремесла и промышленности, право на воскресный отдых (ст. 19); 
поощряет и поддерживает различные сферы экономики, в частности через развитие страхования от вреда 
работников и товаров (ст. 20); регулирует монетарную политику и политику общественного кредитова-
ния (ст. 23); обеспечивает справедливую налоговую политику (ст. 24); поддерживает и заботится о сис-
темах страхования, в т.ч. пенсионного (ст. 26); обеспечивает быстрое юридическое разбирательство 
и исполнение решений, в целях защиты материального права (ст. 27) и др. Следует отметить, что госу-
дарственная компетенция относительно неширока, при этом особо отмечается, что социальная защита 
населения относится к компетенции общин, за которыми государство лишь надзирает и может выделять 
адресные субвенции на опеку в отношении сирот, психически больных, неизлечимо больных и престаре-
лых (ст. 25) [12]. 

Следует отметить, что и перечень прав и обязанностей граждан, изложенный в IV разделе Консти-
туции, относится к первому поколению прав человека и охватывает лишь личные и политические права, 
а также гарантии неприкосновенности частной собственности и свободы торговли и промышленности 
[12]. 
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Данная конституционная практика полностью реализует идеи Ханса Адама ІІ. В своих раз-
мышлениях он неоднократно сравнивает государство будущего с сервисной компанией, оказываю-
щей услуги населению и конкурирующей с частными компаниями, ассоциациями граждан и общин 
[6, с. 156]. Все функции, которые последние могут выполнять лучше либо в силу своей близости 
к народу и его проблемам, либо благодаря свободной конкуренции, должны быть делегированы им 
государством [6, с. 2, 143]. В своем упоминавшемся проекте Конституции ХХІ века он еще более 
сокращает перечень прав и свобод граждан, а равно функций государства [6, с. 233]. Хочется лишь 
обратить внимание на ч. 4 ст. 2 проекта, в которой прямо говорится, что «в функции государства не 
входит владение или управление институтами, к сфере деятельности которых относится решение 
вопросов образования, социальной поддержки, здравоохранения, транспорта и других вопросов. 
Владеть и управлять данными институтами должны местные общины, ассоциации местных общин, 
частный бизнес или частные организации» [6, с. 278]. 

Ханс Адам ІІ видит те огромные препятствия, которые стоят перед реализацией его проектов 
в крупных странах, однако выражает оптимизм, что опыт Лихтенштейна, а также политический ак-
тивизм и стремление граждан к прямой демократии создает шанс для подобных преобразований. 

Заключение. В свою очередь Ханс-Херман Хоппе призывает последователей либертарианства во 
всем мире: «Мы должны продвигать идею сецессии. Или более конкретно, мы должны продвигать идею 
мира, состоящего из десятков тысяч отдельных районов, областей и кантонов, и сотни тысяч независи-
мых свободных городов-государств, подобных Монако, Андорре, Сан-Марино, Лихтенштейну, Гонконгу 
и Сингапуру, которые сегодня воспринимаются как исключение из правил, мира, в котором многократно 
расширятся возможности для экономической миграции, мира небольших либеральных правительств, 
экономически интегрированным благодаря свободе торговли и мировым товарным деньгам (скажем, зо-
лоту)» [13]. 

Разумеется, подобный мир кажется в чем-то утопичным, если смотреть на него через призму со-
временных проблем. Однако такие идеи Ханса Адама ІІ и практика Княжества Лихтенштейн, как пле-
бисцитарное принятие законов, самоограничение государства и воспитание самодостаточных свободных 
граждан, расширение прав местных общин, ограничение прав парламента абсолютным вето главы госу-
дарства могут быть восприняты и реализованы другими государствами. Опыт, рассматриваемый рядом 
специалистов как «идеальный симбиоз – объединение традиции с современностью» [14, с. 227], может 
быть востребован для дальнейшего совершенствования отечественной государственной системы власти 
и методов управления. 
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Article is devoted to fix in the Constitution the ideas of direct democracy, the right of local communities to 
self-determination, the citizens' legislative initiative, the adoption of laws on the referendum, self-limiting 
government. The publication deals with the questions of limiting bureaucracy by the strong presidential power and 
by the elements of direct democracy, the empowerment of local communities, implementation of local communities, 
the majority of the social functions of the state and its functions to regulate cultural life, education, and taxation. 
Special attention is paid to the right of secession of local communities as a guarantee of the peaceful development 
of the states, the rights and freedoms of citizens and local communities. The publication explores the practice of 
forming a mixed form of government in the XXI century. This problem is considered realization of libertarian ideas 
in the Principality of Liechtenstein. We study the ideological justification for the reform of the modern state in the 
spirit of libertarianism, contained in the Hereditary Prince of Liechtenstein Hans Adam II' book. 
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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

канд. юрид. наук  И.Н. КИРЯКОВА 
(Полоцкий государственный университет) 

 
Процесс реформирования пенсионной системы в Республике Беларусь далек от своего завершения. 

С целью отображения современного состояния пенсионной системы Республики Беларусь, выявления 
общих проблем в осуществлении ее функций проведен сравнительный анализ отечественной и некото-
рых зарубежных пенсионных систем. 

Ключевые слова: пенсионная система, пенсионный возраст, пенсия, трудоспособное население, 
безработица, страховые взносы, нетрудоспособность, социальная защищенность. 

 
Введение. В настоящее время вопрос модернизации пенсионной системы в Республике Беларусь 

является весьма актуальным и часто обсуждаемым. Пенсионная система Республики Беларусь, оставаясь 
по-прежнему недостаточно отлаженным и эффективным механизмом пенсионного обеспечения, прохо-
дит через очередную фазу законодательного реформирования. При благоприятных экономических и со-
циальных факторах развития страны в этом процессе могут быть учтены решения и приемы, найденные 
существенно раньше в европейских странах и успешно примененные в их национальных пенсионных 
системах.  

Одним из ключевых факторов, который оказывает влияние на пенсионную систему Беларуси яв-
ляется старение нации. Доля граждан, достигших 65-летняго возраста, по итогам 2015 г. составила 14,2. 
От общей численности, что является одним из самых высоких показателей на постсоветском пространст-
ве (в Украине – 15%, в России – 13%, а в республиках Средней Азии и Закавказья – 4–10%). При этом 
в соответствии с критерием ООН население страны считается старым, если доля пожилых людей старше 
65 лет составляет 12%.  

На фоне старения населения Беларусь имеет один из самых низких среди стран СНГ показатель 
рождаемости – по итогам 2015 г. он составил 12,5 человек на 1 тыс. населения (ниже только в Молдове и 
Украине). То есть существенного притока рабочей силы из числа нынешних детей в будущем ожидать не 
приходится. Для сравнения: если в 1989 г. доля пенсионеров по возрасту составляла в Беларуси 19,5% от 
общего количества населения, а детей до 15 лет – 24,5%, то в 2015 г. соотношение поменялось – 24,3 % 
и 17% соответственно [1, с. 30–31].  

В Республике Беларусь работа, направленная на адаптацию пенсионной системы к складываю-
щейся демографической ситуации, уже проводится на протяжении ряда лет: 

– с 2000 г. период, за который избирается заработок для исчисления пенсии, ежегодно увеличива-
ется на один год. С 2014 г. заработок определяется за любые 20 лет работы подряд из последних 30 лет 
работы до назначения пенсии;  

– в 2009 г. введено профессиональное пенсионное страхование. Оно направлено на постепенный вывод 
работников, занятых в неблагоприятных условиях труда, за рамки общей пенсионной системы; 

– в целях стимулирования длительной работы (в том числе после достижение общеустановленного 
пенсионного возраста) с 1 января 2014 г. увеличена продолжительность страхового стажа, необходимого 
для назначения пенсии по возрасту и за выслугу лет с 5 до 10 лет; 

– в качестве способа формирования собственных сбережений для увеличения дохода в старости 
в республике развивается система добровольного пенсионного страхования через страховые организации 
и банковскую сферу.  

Почти все страны с переходной экономикой провели у себя пенсионные реформы. Единого прин-
ципа проведения реформы сформировать не удалось, так как страны разделились на две группы, которые 
решали две задачи, имеющие противоположные последствия для политики: 

– предотвращение бедности в пожилом возрасте (путем перераспределения средств между средне- 
и высокооплачиваемыми работниками в пользу низкооплачиваемых); 

– замещение доходов, зарабатываемых гражданами в трудоспособном возрасте (высокооплачи-
ваемые работники сохраняют за собой выгоду от своих более крупных отчислений в виде больших пен-
сионных выплат) [2, с. 86, 89].  
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В то же время пенсионные системы всех развитых стран давно перешли 65-летний рубеж пенси-
онного возраста, причем в абсолютном большинстве государств без гендерных различий (с льготным 
понижением возраста для женщин). Возраст выхода на пенсию на общих основаниях в зарубежных стра-
нах представлен в таблице 1.  

 
Таблица 1. – Возраст выхода на пенсию на общих основаниях в зарубежных странах 
 

Страна Возраст мужчины (лет) Возраст женщины (лет) 
Германия 65 65 
Греция 65 64 
Испания 65 65 
Франция  65 65 
Италия 66 62 
Финляндия 65 65 
Швеция 65 65 
Великобритания 65 61 
Норвегия 67 67 
Швейцария 65 64 
Канада 65 65 
США 66 66 
Польша 65 60 

 
Более того, многие из стран в начале XXI века приступили к очередному пенсионного реформиро-

вания в направлении дальнейшего повышения возраста выхода на пенсию – до 67 лет.  
Основная часть. Президент Республики Беларусь 11 апреля 2016 г. подписал Указ № 137  

«О совершенствовании пенсионного обеспечения», в соответствии с которым пенсионный возраст в на-
шей стране увеличивается на три года [3]. Это процесс будет проходить поэтапно: с 1 января 2017 г. пре-
дусмотрено ежегодное повышение на 6 месяцев общеустановленного возраста, который в 2022 г. достиг-
нет 63 лет для мужчин и 58 лет – для женщин. Параллельно будут увеличиваться минимальный страхо-
вой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии, в количестве лет, за которые рассчитывается 
заработок перед назначением пенсии. Поэтапное отражение повышения общеустановленного пенсионно-
го возраста в Республики Беларусь отражено в таблице 2.  
 
Таблица 2. – Поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста в Республики Беларусь 

 

Год Возраст мужчины Возраст женщины 
С 1 января 2017 года 60 лет и 6 месяцев 55 лет  и 6 месяцев 
С 1 января 2018 года 61 год 56 лет 
С 1 января 2019 года 61 год и 6 месяцев 56 лет и 6 месяцев 
С 1 января 2020 года 62 года 57 лет 
С 1 января 2021 года 62 года и 6 месяцев 57 лет и 6 месяцев 
С 1 января 2022 года 63 года 58 лет 

 
По данным Министерства труда и социальной защиты, если бы решение о повышении пенсионно-

го возраста не было принято, то к 2020 г. на 100 работников приходилось бы 66 пенсионеров, а в 2030 – 
78. По оценкам специалистов повышение пенсионного возраста позволит до 2020 г. сохранить на ны-
нешнем уровне численность населения в трудоспособном возрасте (около 5,5 млн человек, а также удер-
жать до 2027 г. действующее соотношение численности граждан трудоспособного возраста и старше 
трудоспособного (2,3 к 1) [4, с. 25–26].  

При этом прирост трудоспособного населения составит за 2016–2020 гг. 73,5 тыс. человек. С уче-
том расширения границ пенсионного возраста численность занятых в экономике с 2018 г. может увели-
читься к 2020 г. до 4,474 млн человек и составит 99,6% от численности занятых в 2015 г. [5, с. 15].  

Не приведет ли это к росту безработицы? Ведь напряженность на рынке труда страны в последние 
годы растет. Однако Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по 
повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» Совету Мини-
стров, областным исполнительным комитетам и Минскому городскому исполнительному комитету по-
ручено создавать ежегодно в стране не менее 50 тыс. дополнительных рабочих мест [6]. Но насколько 
эффективно будут реализованы данные положения?   

По мнению автора, повышение общеустановленного пенсионного возраста в Республике Беларусь 
является обоснованным и должно осуществляться в комплексе взаимосвязанных мероприятий. Пенсион-
ная реформа должна опираться на заранее подготовленный рынок труда и макроэкономику, только 
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в этом случае она достигнет желаемого результата. Поэтому наряду с повышением пенсионного возраста 
первоочередными задачами должны стать: 

− стимулирование рождаемости; 

− расширение рынка труда; 
− адаптации микроэкономики; 
− стимулирование трудовой активности граждан.  
Повышение пенсионного возраста в нашей стране – это первый этап реформы. Как только ново-

введения адаптируются к существующим макроэкономическим и социальным условиям, необходимо 
совершенствовать саму модель пенсионной системы.    

В связи с чем предлагается проанализировать модель пенсионной системы Республики Беларусь, 
ее достоинства и недостатки и возможные варианты совершенствования. 

Действующая в нашей стране пенсионная модель является распределительной. Суть ее состоит 
в том, что страховые взносы вносятся работодателями и работниками, а затем полученные средства рас-
пределяют среди пенсионеров. По этой причине данную модель называют солидарной.  

Исследователи, занимающиеся данной проблемой, выделяют у такой модели, как преимущества, 
так и недостатки.  

К достоинствам данной модели Х.Т. Мелешко относит следующие особенности: 
«1) обеспечивается возможность выплачивать пенсию незамедлительно, так как не требуется вре-

мени для накопления; 
2) гарантируется более высокая социальная защищенность для лиц с невысокой зарплатой за счет пе-

рераспределения средств от страховых взносов высокооплачиваемых и низкооплачиваемых работников; 
3) надежность данной системы состоит в том, что число лиц, за которых уплачиваются страховые 

взносы, превышает количество лиц, обеспечиваемых за счет этих средств» [7, с. 109–111]. 
Существуют и недостатки распределительной пенсионной системы: 
1) зависимость от демографических факторов, от соотношения численности работающих и пен-

сионеров; 
2) излишнее перераспределение сумм пенсий; 
3) чрезмерное количество оснований для досрочного выхода на пенсию; 
4) учет при определении размера трудовой пенсии периодов без уплаты страховых взносов (учеба, 

уход за детьми и др.).  
Для устранения указанных недостатков данного вида пенсионной системы многими авторами 

предлагается разработка законопроекта, устанавливающего основы обязательного профессионального 
государственного пенсионного страхования работников, занятых в особых условиях труда, и порядок их 
выхода на пенсию. Например, Ю.А. Веселов считает, что «досрочный выход на пенсию работников бу-
дет оплачиваться за счет средств нанимателей, а при достижении общеустановленного пенсионного воз-
раста – за счет средств Фонда социальной защиты населения» [8, с. 86].  

Также многими авторами, например, М.П. Капыльским, предлагается «установить минимальный пе-
риод уплаты обязательных страховых взносов как условие назначения пенсии по возрасту» [9, с. 105–107].  

Существенным шагом в совершенствовании пенсионной системы Ю.А. Веселов видит введение 
«накопительного метода, в соответствии с которым размер пенсии каждого гражданина будет полностью 
зависеть от той суммы средств, которые накоплены на его индивидуальном лицевом счете, использовать 
которую он сможет только при достижении пенсионного возраста или наступлении иного страхового 
случая» [8, с. 86]. 

Более рациональным применять «смешанную распределительно-накопительную систему, при ко-
торой пенсия могла бы состоять из двух элементов – гарантированного и дифференцированного, и в ко-
нечном итоге около половины поступлений страховых взносов направляются на текущие пенсионные 
выплаты, а половина – на реальное накопление» полагает Л.А. Палавинская [10, с. 87].  

По Э.И. Скоробогатому, «на переходном этапе вместо распределительной пенсионной системы 
рационально применять условно-накопительную систему, при которой производится учет страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица, но денежные средства не ка-
питализируются, а направляются на текущие пенсионные выплаты» [11, с. 56–58].  

Так, О. Даргель предлагает «новую структуру пенсии, которая должна состоять из двух частей: ба-
зовой и индивидуальной. Базовый размер пенсии при страховом стаже установленной продолжительно-
сти (не более 20 лет) будет ориентирован на бюджет прожиточного минимума пенсионера. Индивиду-
альная часть пенсии будет составлять определенный процент от среднего индивидуального месячного 
дохода, с которого уплачивались обязательные страховые взносы, рассчитанного за весь период страхо-
вого стажа» [12, с. 109–111]. Например, в Норвегии пенсия состоит из минимума, который государство 
платит каждому гражданину, и прибавок в зависимости от стажа и зарплаты.  
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К тому же Л.А. Палавинской предлагается форма пенсии, «состоящая из трех элементов: базовой, 
трудовой (страховой) и негосударственной. Базовые пенсии, назначаемые всем гражданам, должны 
обеспечивать материальные условия жизни независимо от наличия трудового стажа и назначаться в твер-
дых размерах с учетом прожиточного минимума пенсионера и степени трудоспособности. Трудовая пен-
сия должна соответствовать объему участия в социальном страховании, зависящему только от продол-
жительности страхования и величины уплаченных взносов. Негосударственные пенсии выплачиваются 
через негосударственные пенсионные фонды» [10, с. 88]. Например, в США американцы могут получать 
три пенсии: государственную, частную коллективную по месту работы и частную индивидуальную пу-
тем открытия личного пенсионного счета.  

Что касается практической реализации теоретических предложений по совершенствованию пен-
сионной системы, то в качестве примера необходимо указать Украину, где с 2004 г. изменена система 
пенсионного обеспечения в связи с переходом на трехуровневую систему пенсий [13, с. 153–155]. 

Необходимость преобразований пенсионной системы в Республике Беларусь диктуется, прежде 
всего, неблагоприятной демографической картиной, существенным изменением соотношения работни-
ков (плательщиков взносов в пенсионную систему) и пенсионеров (в сравнении с 1990 г. доля получате-
лей пенсий возросла почти на треть), низкими пенсиями большинства пенсионеров при весьма высокой 
пенсионной нагрузке на экономику в виде страховых взносов (около 30% фонда заработной платы заня-
тых) и другими факторами. Новое поколение уже не в состоянии выплачивать пенсию своим предшест-
венникам по принципу «солидарности поколений». Для решения этой проблемы во многих развитых 
странах был проведен ряд реформ пенсионной системы, включающих: повышение пенсионного возраста, 
переход на накопительную систему негосударственных пенсионных фондов и т.д. 

Заключение. Таким образом, повышение пенсионного возраста в нашей стране – это первый этап 
реформы. Как только нововведения адаптируются  к существующим макроэкономическим и социальным 
условиям, необходимо совершенствовать саму модель пенсионной системы. Далее предлагается в Рес-
публике Беларусь ввести двухуровневую пенсионную систему.  

Усовершенствованная модель пенсионной системы Республики Беларусь представлена на рисунке.  
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Первый уровень – обязательная государственная пенсия по возрасту или нетрудоспособности. 
Данный уровень пенсионной системы призван удовлетворять минимальные физиологические потребно-
сти людей и не должен быть дифференцирован по размеру. Финансироваться данный уровень пенсии 
должен путем равных взносов со стороны всех трудоспособных граждан. Автор согласен с А.М. Филип-
цовым в том, что «отсутствие зависимости пенсионных взносов от размеров оплаты труда лишит стиму-
ла работодателей и работников скрывать реальный уровень заработной платы (а также сам факт занято-
сти). Размер теневой экономики сократится» [14, с. 97].  

Второй уровень пенсионной системы предполагает формирование добровольных накопительных 
пенсий. Автор разделяет мнение с А.М. Филипцовым в том, что «добровольность таких накоплений по-
зволит предотвратить укрывание доходов, а накопительный принцип обеспечивает формировать размер 
пенсии, зависящий только от размеров накоплений (периодических взносов и длительности периода, 
когда они осуществлялись» [14, с. 98]. Однако для эффективного функционирования данной системы 
необходимо принятие соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих порядок сознания 
и работы пенсионных и инвестиционных фондов, развитие рынка страхования жизни и др.  
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PENSION SYSTEM OF REPUBLIC OF BELARUS:  
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 
I. KIRYAKOVA 

 
Process of reforming of the pension system in Republic of Belarus is far from the completion. For the 

purpose of display of the current state of the pension system of Republic of Belarus, identification of common 
problems in implementation of its functions we will carry out the comparative analysis domestic and some for-
eign pension systems. 

Keywords: pension system, retirement age, pensions, working-age population, unemployment insurance 
payments, disability, social security. 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО:  
ПРИНЦИПЫ, ИСТОЧНИКИ, ОСОБЕННОСТИ 

 
канд. юрид. наук, доц. И.А. ФИЛИПОВА 

(Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского) 
 

Рассмотрены ряд отличий, а также общие принципы трудового права в национальных трудовых 
законодательствах государств-членов Европейского союза. Изучена правовая база Европейского союза 
в области трудового права. Исследованы тенденции по сближению национального законодательства 
в разных государствах-членах Европейского союза и по развитию европейского трудового права, в том 
числе через специально создаваемые институты Европейского союза и судебную практику. 

Ключевые слова: источники трудового права, трудовое законодательство, безопасность труда, 
рабочее время. 

 
В Европейском союзе (далее – ЕС) действуют общие нормы, распространяющиеся на все входя-

щие в этот союз государства. Национальное трудовое законодательство каждого из государств-членов 
ЕС имеет ряд отличий, в то же время соблюдаются общие принципы трудового права, сформулирован-
ные на уровне законодательства Европейского союза. Правовая база ЕС в области трудового права вклю-
чает в себя не только постановления, регламенты и директивы органов Европейского союза, но также 
и конвенции, иные акты Совета Европы.  

Европейский союз является сложным образованием, играющим серьезную роль на международ-
ной арене и включающим 28 государств-членов, каждое из которых имеет свои органы государственной 
власти, национальное законодательство и судебную систему. В то же время органами ЕС сформулированы 
общие нормы, действующие на территории всех государств-членов ЕС. В области регулирования соци-
ально-трудовых отношений на государства-члены ЕС распространяются нормы европейского трудового 
права. Взаимодействие национального и европейского трудового законодательства в рамках ЕС и явля-
ется предметом исследования в настоящей статье. 

Европейское трудовое право включает нормы ЕС и нормы, содержащиеся в актах Совета Европы. 
Нормы ЕС, как правило, касаются регулирования вопросов социально-экономического характера, а нор-
мы Совета Европы – регулирования вопросов в области прав человека. Одним из органов ЕС является 
Европейская комиссия, которая инициирует принятие норм ЕС и обеспечивает их соблюдение каждым 
государством-членом ЕС. При нарушении государством этих норм Европейская комиссия может обра-
титься в Суд ЕС. 

Существует и более крупное образование – Совет Европы, состоящее из 47 государств. Органами 
Совета Европы являются Комитет министров (в него входят министры иностранных дел) и Парламент-
ская ассамблея из представителей национальных парламентов государств-членов Совета Европы. Госу-
дарства-члены ЕС, разрабатывая нормы европейского права, должны учитывать руководящие принципы 
Совета Европы. 

Правовые нормы ЕС можно сгруппировать в три основные категории: нормы договоров, законо-
дательство ЕС и нормы судебной практики. 

Основной документ ЕС – Лиссабонский договор 2007 г., включающий в себя два договора (Маа-
стрихтский 1992 г. и Римский 1957 г.) и Хартию основных прав ЕС 2000 г., он фактически является кон-
ституцией ЕС. Кроме того, для регулирования социального блока прав большое значение имеют догово-
ры Совета Европы: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – 
Конвенция 1950 г.) и Европейская социальная хартия 1996 г. (далее – Хартия). 

Хартия содержит самый полный перечень социальных прав, которые применяются в сфере труда, 
и дополняет Конвенцию 1950 г. Хартия предусматривает ряд обязательств для государств, ее подписав-
ших. Так, эти государства обязуются выполнять условия, обеспечивающие эффективное осуществление 
зафиксированных в тексте Хартии прав. Государства должны создавать условия, чтобы права, преду-
смотренные в Хартии, могли быть реализованы. В ней же содержится право зарабатывать на жизнь сво-
бодно избранным трудом, права в области условий труда, безопасности и гигиены труда, право на спра-
ведливое вознаграждение, на информацию, коллективные трудовые права и т.д. Нормы Хартии распро-
страняются не только на европейских работников и работодателей, но также на работников-мигрантов 
и членов их семей, причем в основе регулирования труда всех работников лежит признание права на ува-
жение достоинства личности. 

Контроль за соблюдением Хартии осуществляется Европейским комитетом по социальным пра-
вам Совета Европы через периодические отчеты государств-участников с перечнем мер, принятых для 
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обеспечения ее соблюдения, и через возможность подачи коллективных жалоб профсоюзами на несо-
блюдение конкретного положения Хартии государством-участником. Комитет не может накладывать 
санкции на государство, но суд данного государства при рассмотрении конкретного дела вправе опи-
раться именно на положения Хартии и на решения Европейского комитета по социальным правам. 

Второй вид источников европейского трудового права – законодательство ЕС. Оно включает по-
становления, регламенты и директивы – правила, принимаемые по предложению Европейской комиссии 
Советом ЕС и Европарламентом. В отличие от постановлений и регламентов, являющихся инструмента-
ми прямого действия, директивы вводятся через национальное законодательство государств-членов ЕС. 
Директива обязывает государство в течение определенного срока принять меры, направленные на дос-
тижение целей, в ней указанных. Как и договоры, акты законодательства ЕС имеют верховенство над 
национальным правом. Даже если государство не приведет национальное законодательство в соответст-
вие с директивой, ее нарушение может быть обжаловано в Суде ЕС. 

Значительную часть европейского трудового права составляют именно директивы. Директива 
устанавливает цели и оставляет государству-члену ЕС свободный выбор средств для достижения этих 
целей. Обычный срок для приведения национального законодательства в соответствие с директивой 
составляет 3 года. Недостаточным будет скопировать текст директивы в трудовой кодекс, необходимо 
принять все правовые и административные меры, чтобы задачи, поставленные директивой, были дос-
тигнуты. 

Третий источник европейского трудового права – практика Суда ЕС и Европейского суда по пра-
вам человека, находящихся в Люксембурге и Страсбурге соответственно. При необходимости интерпре-
тации европейского права судья любого государства-члена ЕС может, а иногда и обязан обратиться к Су-
ду ЕС. Решения Суда ЕС и Европейского суда по правам человека являются обязательными для госу-
дарств-членов ЕС. 

Нормы европейского трудового права регулируют вопросы, касающиеся в первую очередь здоро-
вья работников и безопасности их труда. Единый европейский акт 1986 г. предусматривает право Совета 
ЕС принимать руководящие указания, основные нормы в области европейского трудового права, то есть 
минимальные требования, которые должны соблюдаться всеми государствами-членами ЕС. Эти требо-
вания касаются условий труда, их цель – повышение уровня защиты здоровья и безопасности работни-
ков. Данная цель динамична и предполагает поступательное движение в направлении улучшения усло-
вий труда, повышения уровня его безопасности. Это подтверждается и положениями Лиссабонского 
договора. Таким образом, государства-члены ЕС устанавливают нормы в области сохранения здоровья 
работников и безопасности труда, а нормы ЕС дополняют национальное законодательство государств-
членов ЕС. 

Первым специальным документом ЕС в сфере охраны труда стала Рамочная Директива Совета ЕС 
89/391/ЕЕС от 12.06.1989 г. «О введении мер, содействующих улучшению безопасности и гигиены труда 
работников», в ней сформулирован ряд принципов, в частности: 

− недопустимость оправдания получения богатств за счет подвергания опасности качества жизни 
людей; 

− обязанность государства – сделать проблему создания благоприятной производственной среды 
вопросом первостепенной важности. 

Целями ЕС в этой сфере являются:  
1) постоянное улучшение охраны труда и здоровья работников;  
2) защита работников от рисков, производственных несчастных случаев и профзаболеваний;  
3) обеспечение формирования единого рынка, способствующего лучшей охране труда. 
В Директиве 1989 г. подчеркивается: повышение уровня безопасности рабочих мест настолько 

важно, что это не может быть скорректировано экономическими соображениями, то есть нельзя отка-
заться от реализации мер по повышению безопасности работников из-за их дороговизны. Директива, 
содержащая минимальные стандарты, также не позволяет государствам-членам ЕС снижать уровень за-
щиты здоровья работников, если в конкретном государстве он выше, чем предусмотрено Директивой. 

Работодатели обязаны проводить профилактические меры, оценивать риски и устранять их, пре-
дотвращая причинение вреда жизни и здоровью работников. Риски могут быть как физического, так и 
психологического характера. Работодатель обязан сначала адаптировать работу по отношению к челове-
ку, а затем уже адаптировать работника к рабочему месту. Иначе работодатель может быть привлечен 
к ответственности в случае ухудшения здоровья работника даже без несчастного случая или профзаболе-
вания. Согласно постановлению Кассационного суда Франции № 2121 от 25.11.2015 г. [1] работодатель 
должен нести ответственность за непроведение профилактических мер в сфере безопасности труда. На 
работодателе в этом случае будет лежать бремя доказывания, что он реализовал все возможные меры 
профилактического характера, надлежаще произвел информирование о рисках и обучение работников 
технике безопасности. 
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Позднее был принят целый ряд директив Совета ЕС, касающихся отдельных вопросов в сфере 
безопасности труда: 

− Директива 89/655/ЕЕС от 30.11.1989 г. «О минимуме требований к безопасности и гигиене 
труда при использовании работниками производственного оборудования»; 

− Директива 89/656/ЕЕС от 30.11.1989 г. «О минимуме требований к безопасности и гигиене 
труда при использовании работниками индивидуальных защитных приспособлений на рабочих местах»; 

− Директива 90/269/ЕЕС от 29.05.1990 г. «О минимуме требований к безопасности и гигиене 
труда при ручной обработке грузов, при которой существует особый риск повреждения позвоночника 
у работника»; 

− Директива 90/270/ЕЕС от 29.05.1990 г. «О минимуме требований к безопасности и гигиене 
труда при работе с экранными устройствами отображения» и т.д. 

К директивам, касающимся безопасности труда, следует отнести и акты, регулирующие вопросы 
ограничения рабочего времени: Директиву Совета ЕС  93/104/ЕС от 23.11.1993 г. «О некоторых вопросах 
организации рабочего времени» и Директиву Европарламента и Совета ЕС 2003/88/ЕС от 04.11.2003 г. 
«О некоторых аспектах организации рабочего времени» (далее – Директива 2003 г.). 

В ст. 31 Хартии основных прав ЕС 2000 г. указано, что каждый работник имеет право на ограни-
чение максимальной продолжительности рабочего времени, ежедневный и еженедельный отдых, а также 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Директива 2003 г. стремится «обеспечить эффективную защиту» (этот 
термин часто встречается в европейском праве) безопасности и здоровья работников в области ограни-
чения рабочего времени и устанавливает необходимый минимальный отдых: ежедневный отдых – ми-
нимум 11 часов подряд между двумя днями работы, непрерывный еженедельный отдых – 35 часов. 
Максимальное время еженедельной работы – 48 часов, включая сверхурочную, что подтверждается 
европейской судебной практикой (за исключением Великобритании, которая настояла на том, что мак-
симальный срок работы может быть превышен по соглашению между работодателем и работником). 

В ЕС неоднократно поднимался вопрос о необходимости пересмотра положений Директивы 
2003 г. с целью повышения конкурентоспособности предприятий, так что существует определенная 
вероятность регрессии европейского трудового права, к примеру, если будет увеличиваться число госу-
дарств, использующих предусмотренное Директивой 2003 г. право на отказ от ограничения максималь-
ного рабочего времени в неделю, равного 48 часами. 

Интересным представляется определение рабочего времени с точки зрения европейского трудово-
го права, данное в Директиве 2003 г., – это весь период, в течение которого работник находится на рабо-
чем месте в распоряжении работодателя, осуществляя свои функции в соответствии с национальными 
законами и/или практикой. 

Исходя из практики Суда ЕС указанное определение рабочего времени – стандарт, общий для всех 
государств-членов ЕС, с оговоркой на специфику национального законодательства и практику. В то же 
время эта специфика не должна противоречить целям Директивы 2003 г., то есть в национальном за-
конодательстве может использоваться иное определение рабочего времени при условии, что это не 
нарушает целей Директивы, то есть не понижает уровень обеспечения здоровья работников и безопас-
ности труда.  

В Суде ЕС за последнее десятилетие неоднократно рассматривались дела, связанные с несоблюде-
нием национальным законодательством (Испании, Германии, Франции, Чехии и т.д.) требований Дирек-
тивы 2003 г. Суд ЕС подчеркивает, что критерием, определяющим время работы, является присутствие 
работника на рабочем месте. Для сравнения по Трудовому кодексу Франции рабочее время – это время 
фактической работы. 

К примеру, в 2005 г. Суд ЕС рассматривал дело Dellas, в решении по которому было отмечено, что 
если согласно французскому трудовому законодательству рабочим временем считается только время 
фактического выполнения работы, то это противоречит европейскому трудовому праву. Представитель 
Франции настаивал не необходимости учета интенсивности труда. Суд ЕС указал, что учет показателя 
интенсивности не способствует сохранению здоровья работника и безопасности труда, тем самым не 
соответствует требованиям норм ЕС.  

Другое дело, заслуживающее внимания, – дело Tyco 2015 г., по результатам рассмотрения которо-
го Суд ЕС пришел к выводу о несоответствии испанского законодательства требованиям европейского 
трудового права. Согласно решению Суда ЕС если работник не имеет фиксированного места работы, то 
в его рабочее время должно включаться время перемещения от дома к месту работы и от места работы 
к дому, потому что это влияет на здоровье работника, увеличивая время его трудовой деятельности. 
Сюда могут быть отнесены случаи, когда работа связана с регулярными выездами по обслуживанию 
клиентов компании. 
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В то же время согласно европейскому трудовому праву такое «широкое» определение времени ра-
боты не связано напрямую с оплатой труда, а только с охраной здоровья работника. Вопрос об оплате 
труда устанавливается законодательством  государств-членов ЕС самостоятельно.  

Как упоминалось ранее, помимо законодательства ЕС, к европейскому трудовому праву относятся 
акты Совета Европы, в частности, Европейская социальная хартия, настаивающая на необходимости 
обеспечения эффективного осуществления права на благоприятные условия труда. Согласно положе-
ниям Хартии продолжительность рабочей недели должна постепенно сокращаться с учетом развития 
экономики.  

Хартия предусматривает также, что работники вправе рассчитывать на справедливое вознаграж-
дение, в том числе на увеличение оплаты труда за часы дополнительной работы. В связи с этим стоит 
обратить внимание на случаи конфронтации норм Хартии с национальным правом. К примеру, в 2010 г. 
в Европейский комитет по социальным правам Совета Европы поступили несколько жалоб от профсою-
зов в отношении французского трудового права, которое предусматривает возможность использования 
специального режима рабочего времени – régime de forfaits en jours, допускающего увеличение продол-
жительности работы без оплаты труда за сверхурочную работу (в таком режиме в современной Франции 
работают около 10% работников). Жалобы были признаны обоснованными. Кассационный суд Франции 
в постановлении № 1656 от 29.06.2011 г. [2] указал на обязанность руководствоваться именно решением 
Европейского комитета по социальным правам. Таким образом, данный режим рабочего времени до 
применения его работодателем должен быть предусмотрен коллективным договором или отраслевым 
соглашением с обязательным указанием пределов ежедневного и еженедельного рабочего времени. Ряд 
действующих соглашений (в строительстве, отельном и ресторанном бизнесе и т.д.) не соответствует 
нормам европейского трудового права в сфере обеспечения безопасности труда. Работодатель не вправе 
ссылаться на них, обосновывая правомерность установления такого режима работы, а работник имеет 
право на получение оплаты за сверхурочную работу и на возмещение убытков из-за избыточного рабоче-
го времени вследствие нарушения права на разумное ограничение времени работы и права на отдых. Что 
интересно, Трудовой кодекс Франции позволяет вводить данный режим рабочего времени и работода-
тель, его применяющий, рискует проиграть суд. 

При установлении работнику неполного рабочего времени европейское трудовое право не допус-
кает дискриминации, в частности, по оплате труда. Национальное законодательство ряда государств-
членов ЕС не всегда соответствует европейскому. К примеру, Суд ЕС указал на недопустимость косвен-
ной дискриминации для работников с неполным рабочим временем в области оплаты труда в 2007 г. при 
рассмотрении дела Ursula Voss (Германия) [3]. Подобное несоответствие европейскому праву характерно 
не только для немецкого, но и для французского трудового права, например, статьи L3123-17 – L3123-19 
и L3121-22 Трудового кодекса Франции допускают оплату дополнительных часов для работников с не-
полным рабочим днем с повышением на 10% (с последующим увеличением до 25%), а сверхурочную 
работу для работников с полным рабочим временем – с повышением на 25% (с увеличением до 50%). 

Согласно Директиве 2003 г. каждое государство-член ЕС должно обеспечить предоставление ра-
ботникам ежегодного оплачиваемого отпуска минимальной продолжительностью 4 недели. Отпуск не 
может быть заменен денежной компенсацией, на это указано в постановлении Суда ЕС от 20.01.2009 г. 
[4] по делам, касающимся трудового законодательства Германии и Великобритании. В отпуск не может 
включаться период больничного, правда, это не означает, что работник вправе использовать оставшиеся 
из-за больничного дни отпуска без согласия работодателя. 

В европейском трудовом праве не существует единого понятия «европейский трудовой договор». 
Директива Совета ЕС 1999/70/CE от 28.06.1999 г. и Рамочное соглашение о работе на определенный срок 
от 18.03.1999 г. предусматривают, что трудовой договор по общему правилу заключается на неопреде-
ленный срок. Согласно Директиве 91/533/ЕЭС от 14.10.1991 г. работодатель обязан информировать ра-
ботника об условиях трудового договора письменно в течение 2 месяцев после начала работы. 

Если работник из одного государства-члена ЕС заключает договор с работодателем другого госу-
дарства, то согласно Регламенту Европарламента и Совета ЕС № 593/2008  от 17.06.2008 г. «О праве, 
подлежащем применению к договорным обязательствам» («Рим I») этот трудовой договор может регу-
лироваться законодательством разных стран (по соглашению между работником и работодателем), но 
выбор законодательства не может лишать работника защиты, которая обеспечивалась бы ему положе-
ниями закона, применяемого при отсутствии выбора. То есть выбор не может нарушать императивные 
нормы, действующие в месте работы. К такой норме, например, относится установление минимального 
размера оплаты труда. Так, если работник-чех будет работать на предприятии во Франции, входящем 
в немецкий концерн, его оплата труда не может быть меньше величины французского минимального 
размера оплаты труда, именуемого Salaire minimum de croissance (Smic). 
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В 2016 г. в ЕС принят Общий регламент по защите данных 2016/679 от 04.05.2016 г., ужесточаю-
щий требования к хранению, передаче и использованию данных. Это касается мониторинга электронной 
почты работников, геолокализации с использованием технических устройств для контроля за работ-
никами и т.д. Несоблюдение работодателем строгих правил обращения с данными может повлечь 
юридическую ответственность. С 04.05.2018 г. за несоблюдение требований Регламента работодатели 
могут быть оштрафованы на сумму до 20 млн евро или до 4% от оборота. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на имеющиеся различия в национальном трудовом 
законодательстве некоторых государств-членов ЕС с нормами европейского трудового права и на при-
сутствующее нежелание органов государственной власти этих стран привести национальное трудовое 
законодательство в соответствие с европейскими правовыми нормами, объективно присутствует тен-
денция к сближению положений национальных трудовых законодательств государств-членов ЕС через 
общие нормы европейского трудового права. Это подтверждается тем, что не только европейские  
судебные органы в Люксембурге и Страсбурге, но и национальные суды государств-членов ЕС, рас-
сматривая обращения работников и профсоюзных организаций, отдают приоритет нормам европейского 
трудового права. 
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EUROPEAN LABOUR LAW: PRINCIPLES, SOURCES, FEATURES 
 

I. FILIPOVA  
 

A number of differences, as well as the general principles of labor law in the national labor laws of the 
Member States of the European Union are considered. The legal framework of the European Union in the field 
of labor law is studied. The tendencies on the approximation of national legislation in the various Member States 
of the European Union and the development of European employment law, including through a specially created 
institutions of the European Union and jurisprudence are examined. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПРОКУРОРА  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ХОДЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЖУРНАЛИСТОВ 

 
А.В. КОВАЛЕНКО  

(Харьковский национальный университет внутренних дел) 
 
Рассмотрены основные направления взаимодействия следователя, прокурора с общественностью 

и средствами массовой информации. В частности, изучены особенности взаимодействия с редакцией 
средства массовой информации, в которой работал потерпевший журналист, по поводу получения ин-
формации о профессиональной журналистской деятельности, которая стала причиной преступления; 
информирования населения о состоянии расследования такого преступления и использования СМИ для 
распространения сведений о разыскиваемых лицах; использования результатов журналистских рассле-
дований посягательств на жизнь и здоровье журналистов. Оценены тактические риски при таком 
взаимодействии, предложены рекомендации практическим сотрудникам по организации наиболее эффек-
тивного взаимодействия с общественностью и СМИ при расследовании данной категории преступлений. 

 

Ключевые слова: посягательства на жизнь и здоровье журналистов, взаимодействие, следова-
тель, прокурор, общественность, средства массовой информации. 

 
Введение. Проблема безопасности журналистов остается актуальной как в Украине, так и во всем 

мире. Каждый год десятки репортеров подвергаются нападениям в связи со своей профессиональной 
журналистской деятельностью. Одним из важных аспектов расследования посягательств на жизнь и здо-
ровье журналистов является организация взаимодействия следователя, прокурора с общественностью 
и средствами массовой информации. 

В настоящее время в криминалистической литературе внимание в основном уделялось взаимодей-
ствию следователя, прокурора с общественностью и средствами массовой информации с точки зрения 
поддержания положительного имиджа правоохранительных органов, использования СМИ для розыска 
пропавших лиц, а также преодоления негативных последствий разглашения СМИ информации о досу-
дебном расследовании. Однако специфика посягательств на жизнь и здоровье журналистов требует 
изучения и внедрения новых направлений взаимодействия следователя, прокурора с общественностью 
и СМИ при расследовании указанной категории преступлений. 

Отдельные аспекты подобного взаимодействия в своих работах изучали Р.С. Белкин, В.С. Бурда-
нова, Е.А. Гончарова, Л. Колодкин, М.А. Михайлов, Ю. Наумкин, В.М. Сущенко, В.А. Хайменов,  
С.В. Шошин, М.П. Яблоков и другие. Однако организация такого взаимодействия при расследовании 
посягательств на жизнь и здоровье журналистов требует отдельного научного изучения. 

Основная часть. В.Ю. Шепитько взаимодействие в широком смысле определяет как процесс не-
посредственного или опосредованного воздействия субъектов (объектов) друг на друга, порождающий 
их взаимообусловленность и связь [1, с. 42]. В рамках расследования преступлений, по мнению данного 
автора, взаимодействие – это одна из форм организации расследования [2, с. 429]. 

По мнению Е.А. Самойленко, сущность взаимодействия состоит в согласованной деятельности 
различных составляющих одной или нескольких систем, в том числе в сочетании деятельности следова-
теля и органов дознания, предприятий, учреждений, общественности и средств массовой информации, 
направленной на достижение общей цели по расследованию конкретного преступления. Каждый при 
этом действует в пределах своих полномочий, методов и средств. При этом ведущая роль принадлежит 
следователю как координатору деятельности [3, c. 327]. 

Исходя из специфики посягательств на жизнь и здоровье журналистов, считаем целесообразным 
выделить следующие направления взаимодействия следователя, прокурора с общественностью и СМИ: 

1. Взаимодействие с редакцией средства массовой информации, в которой работал журна-
лист, на предмет получения сведений о профессиональной журналистской деятельности, которая 
стала причиной совершения преступления. 

В большинстве случаев руководство или коллеги журналиста имеют некоторое представление 
о направлениях и объектах его профессиональной деятельности, что является одним из обстоятельств, 
подлежащих установлению при расследовании посягательств на его жизнь и здоровье [4, с. 106]. Руково-
дитель СМИ, редактор, другие должностные лица СМИ могут ставить перед журналистом задачи по 
осуществлению его профессиональной деятельности, коллеги могут вместе с ним работать над материа-
лом или получить информацию от потерпевшего. В некоторых случаях следователю, прокурору целесо-
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образно допросить указанных лиц с целью получения сведений об особенностях профессиональной жур-
налистской деятельности потерпевшего. Такие случаи могут иметь место: 

– когда журналист погиб в результате посягательства, или его состояние здоровья не позволяет 
давать показания; 

– когда потерпевший журналист по каким-то причинам отказывается сотрудничать со следствием 
и сообщать подробности своей профессиональной деятельности; 

– когда возникает необходимость проверить правдивость показаний журналиста. 
Следователь, прокурор могут обратиться к руководству редакции средства массовой информации 

с просьбой предоставить документы, содержащие информацию о характере и объектах профессиональ-
ной журналистской деятельности, которая осуществлялась пострадавшим. Такими документами могут 
быть письменно оформленное поручение журналисту работать над тем или иным направлением, кон-
кретной тематикой; документы, содержащие отчетность репортера перед руководством о проделанной 
работе; черновики, макеты, другие промежуточные результаты журналистской деятельности, которые 
могут храниться в редакции средства массовой информации, и тому подобное. В случае, когда руково-
дство редакции средства массовой информации отказывается от сотрудничества и не предоставляет ука-
занные документы, следователю, прокурору следует ознакомиться с ними, сделать копии или изъять их 
в порядке, предусмотренном ст. 159 УПК Украины (временный доступ к вещам и документам). 

Кроме того, целесообразно осмотреть рабочее место, компьютерную и другую электронную тех-
нику, которой пользовался пострадавший с целью выявления сведений, связанных с профессиональной 
деятельностью, вероятно ставших причиной посягательства на него. В случае необходимости может 
быть проведен обыск в рабочих помещениях средства массовой информации с целью обнаружения до-
кументов или вещей, имеющих отношение к профессиональной журналистской деятельности, которая 
стала причиной посягательства на жизнь или здоровье журналиста. 

2. Информирование населения о состоянии расследования и использование СМИ для рас-
пространения информации о разыскиваемых лицах. 

Взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации и обществен-
ностью может помочь как в расследовании конкретных преступлений, так и в предотвращении правона-
рушений и снижении уровня преступности в целом. 

В соответствии с Положением об органах досудебного расследования Министерства внутренних 
дел Украины к задачам следственных управлений (отделов) Главных управлений Национальной полиции 
относится информирование населения через средства массовой информации о выявленных в ходе рас-
следования уголовных правонарушений, причинах и условиях, способствовавших их совершению [5]. 

С помощью СМИ правоохранительные органы имеют возможность оперативно доводить инфор-
мацию до населения, а профессиональные способности СМИ в способах и формах подачи материала по-
зволяют вызвать в людях желание откликнуться и помочь [6, с. 540]. 

По мнению В.С. Бурдановой, в ходе расследования преступления общественность может помочь 
в выявлении очевидцев преступления, мотивов преступления, признаков личности преступника, свиде-
телей, потерпевших, которые не сообщали о преступлении, соучастников, пособников, в проверке круга 
лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. В.С. Бурданова выделяет три практи-
ческие формы участия общественности в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений: 

1) информирование органами досудебного следствия общественности о противоправных действи-
ях и лицах, их совершивших, либо намеренных их совершить; 

2) привлечение общественности к мероприятиям, которые не имеют процессуального характера; 
3) привлечение представителей общественности к проведению следственных (розыскных) дейст-

вий [7, с. 503]. 
Исходя из того, что в соответствии с уголовным процессуальным законодательством Украины, 

процессуальные действия не исчерпываются следственными (розыскными) действиями, на наш взгляд, 
третий пункт было бы целесообразнее сформулировать следующим образом: привлечение представите-
лей общественности к проведению процессуальных действий, в том числе следственных (розыскных) 
действий. Привлечение неуполномоченных лиц к проведению негласных следственных (розыскных) 
действий является недопустимым. 

Другой причиной информирования общественности (в том числе через СМИ) о состоянии рассле-
дования и предотвращения преступлений является преодоление негативных социальных последствий 
преступлений. Особенно ярко такие последствия выражены при посягательствах на жизнь и здоровье 
журналистов. 

В п. 3 Рекомендации CM/Rec(2016)4[1], которая была принята Комитетом министров Совета Европы 
13 апреля 2016 года, отмечается, что злоупотребления и преступления против журналистов и свободы сло-
ва, совершенные как государственными, так и не государственными деятелями, оказывают серьезный «за-
мораживающий эффект» на свободу самовыражения, которая включает в себя возможность доступа к ин-
формации, деятельность журналистов и других действующих лиц средств массовой информации в качестве 
общественных наблюдателей, а также открытую и энергичную публичную дискуссию, которая наряду 
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с другими перечисленными элементами являются основой демократического общества. Такой эффект воз-
никает, когда вмешательство в право на самовыражение вызывает страх, что приводит к самоцензуре 
и в конечном счете к обеднению общественной дискуссии, и идет в ущерб обществу в целом [8]. 

Журналистам и работникам СМИ важно чувствовать себя в безопасности, чтобы эффективно осу-
ществлять свою профессиональную деятельность и реализовывать свою социальную функцию. Сдержи-
вающими факторами могут выступать страх за свою жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье близких род-
ственников и членов семьи; безнаказанность преступников и низкий уровень раскрытия преступлений 
против их коллег журналистов, а также других преступлений; неблагоприятная криминогенная ситуация 
в стране в целом; низкий уровень доверия правоохранительным органам. 

Масштабы этой проблемы заставили Генеральную Ассамблею ООН принять резолюцию 68/163 
«Безопасность журналистов и проблемы безнаказанности» 18 декабря 2013 года, провозгласившей 2 но-
ября Международным днем ООН за прекращение безнаказанности за преступления против журналистов. 
Кроме того, резолюция призывает государства-члены ООН сделать все возможное для предотвращения 
насилия в отношении работников средств массовой информации, за счет проведения беспристрастного, 
быстрого и эффективного расследования всех выявленных случаев насилия в отношении журналистов 
и работников средств массовой информации. Также странам-членам ООН предписывается привлекать 
виновных в совершении таких преступлений к ответственности и обеспечивать жертвам доступ к соот-
ветствующим средствам правовой защиты [9]. 

В п. 6 резолюции Генеральная Ассамблея ООН призывает государства-члены ООН способство-
вать созданию безопасных и благоприятных условий для того, чтобы журналисты выполняли свою рабо-
ту независимо и без лишнего вмешательства, в том числе с помощью отслеживания нападений на журна-
листов и сообщения о них; публичного осуждения таких преступлений и выделения ресурсов, необходи-
мых для расследования подобных нападений и судебного преследования за их совершение [9]. 

Итак, своевременное и достоверное информирование журналистов и СМИ о результатах рассле-
дования и предотвращения посягательств на жизнь и здоровье журналистов должно помочь преодолеть 
страх, который может быть вызван такими посягательствами. Приведенные выводы актуальны при рас-
следовании и других категорий преступлений. Так, следует согласиться с С.В. Шошиным, который под-
черкивает важность информирования населения о результатах расследования после обращения к обще-
ственности с помощью СМИ. Такие сообщения дают возможность, наряду с выражением благодарности 
за сотрудничество, одновременно опровергать ложные слухи, которые могут возникать в связи с совер-
шением преступления [10, с. 251]. 

В то же время следователю, прокурору следует помнить об ограничении разглашения информации 
о ходе расследования преступления. Согласно ч. 1 ст. 222 УПК Украины, сведения досудебного расследова-
ния можно разглашать только с разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они при-
знают это возможным. Соглашаемся с В.С. Бурдановой в том, что разглашение охраняемых законом тайн, 
в том числе государственных, тайны следствия и оперативно-розыскной деятельности, служебной тайны, бан-
ковской, коммерческой, врачебной и т.д. является недопустимым [7, с. 500]. 

Также нельзя забывать о тактическом риске разглашения информации о наличии у следствия тех 
или иных доказательств и подозрений к конкретным лицам. Широкое разглашение такой информации 
может спугнуть преступника, или наоборот спровоцировать его на действия, которые могут скомпроме-
тировать правонарушителя.  

3. Использование результатов журналистских расследований посягательств на жизнь 
и здоровье журналистов.  

Достаточно часто журналисты осуществляют собственные расследования правонарушений с це-
лью информирования населения. В подтверждение данного тезиса можно привести следующие статисти-
ческие данные. 

ОО «Европейская исследовательская ассоциация» в сотрудничестве с ОО «Демократические ини-
циативы молодежи» по заказу проекта «У-Медиа» Интерньюз был проведен опрос среди 192 представи-
телей расследовательской журналистики, о состоянии расследовательской журналистики в Украине 
в 2012 году. Результаты опроса показали, что в большинстве случаев журналисты проводят не более 
10 расследований в год: треть респондентов (30%) за год провели и опубликовали от 1 до 3 расследова-
ний, еще около трети (28%) –от 4 до 6. В 2012 году каждое второе расследование (52%) послужило осно-
ванием для расследования со стороны правоохранительных органов (на 24% больше чем в 2010). Поло-
вина респондентов назвали мотивом расследовательной деятельности внутреннюю потребность бороться 
с несправедливостью и преступлениями. По мнению авторов опроса, данные исследования свидетельст-
вуют об активном развитии расследовательской журналистики в Украине. Растет поколение журнали-
стов-правдолюбцев, которые стремятся не только раскрыть проблему в обществе, но и решить ее, прила-
гая дополнительные усилия [11]. 

Такие частные расследования могут проводиться и по фактам посягательств на жизнь и здоровье 
журналистов, их членов семьи или близких родственников в связи с осуществлением профессиональной 
журналистской деятельности. Журналист может начать собственное расследование посягательства на 
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своего коллегу как параллельно с расследованием, которое осуществляется органами досудебного след-
ствия, так и отдельно, если соответствующее производство не было начато уполномоченными органами 
по тем или иным причинам. 

Журналистское расследование и расследование, которое осуществляется правоохранительными 
органами, имеют достаточно различий. Представляется верной позиция В.Н. Сущенко, который считает, 
что цель журналистского расследования – привлечь внимание аудитории к описываемому явлению или 
герою публикации, заставить читателя, слушателя или зрителя задуматься над тем, что случилось. В то 
же время целью деятельности следователя является разоблачение преступника установленными законом 
методами и средствами, а также передача материалов уголовного производства в суд, где должно состо-
яться принятие окончательного решения: «виновен» или «невиновен» и какое наказание должен понести 
виновное лицо за совершенное им преступление [12, с. 28]. 

Под журналистским расследованием, по мнению В.М. Сущенко, следует понимать профессио-
нальную деятельность журналиста (корреспондента), который по поручению СМИ или по собственной 
инициативе осуществляет методами и средствами, разрешенными действующим законодательством 
и нормами профессиональной журналистской этики, сбор информации о конкретном событии (условиях, 
обстоятельствах, участниках и свидетелях) противоправного поведения отдельных лиц для своевремен-
ного и добросовестного информирования общества и предоставления информационной помощи органам 
досудебного следствия в расследовании такого события с целью публичной защиты конституционных 
прав и интересов человека и гражданина [12, с. 28].  

Нельзя не согласиться с Л. Колодкиным, который отмечает, что журналист может обнаружить 
деяния, имеющие признаки преступления, изложить возможные версии, однако решение о виновности 
лица принимает только суд на основании материалов предварительного расследования [13, с. 60].  

Возникает вопрос о возможности использования результатов журналистского расследования во 
время официального расследования посягательств на жизнь и здоровье журналистов. Поскольку журна-
лист-расследователь не является участником уголовного производства, информация, которая может быть 
им предоставлена об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного производства, должна рас-
сматриваться только как ориентирующая для следователя, прокурора или суда.  

Вещи или документы, которые были самостоятельно получены, истребованы журналистом, могут 
быть приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств только в том случае, ко-
гда их оригинальность и достоверность проверены, а способ получения является законным. Приводя при-
мер таких документов, можно назвать рукописи или печатные тексты, выполненные потерпевшим, други-
ми лицами (оригинальность и авторство которых можно проверить с помощью почерковедческих и авторо-
ведческой экспертиз), официальные документы, содержащие все необходимые реквизиты, включая под-
пись и оттиск печати (оригинальность которых можно проверить с помощью экспертизы документов); 
личные вещи потерпевшего, принадлежность которых может быть подтверждена свидетельскими показа-
ниями, предъявлением таких вещей для опознания и тому подобное. Такие вещи или документы могут 
быть по собственной инициативе предоставлены журналистом-расследователем следователю, прокурору, 
следственному судье, суду или быть истребованными от него официальными лицами уголовного производ-
ства, что соответствует норме ч. 2 ст. 93 УПК Украины. 

После получения таких вещей или документов следователь, прокурор, следственный судья, суд, 
руководствуясь нормами УПК Украины, оценивают допустимость и достоверность каждого из таких 
объектов и принимает решение в отношении их приобщения к материалам уголовного производства  
в качестве доказательств. 

Журналистское расследование может и мешать расследованию: журналисты могут, опережая сле-
дователя, истребовать у третьих лиц документы или другие предметы, являющиеся доказательствами по 
делу, или обнародовать полученную ими информацию, которая может сорвать следственные (розыск-
ные) действия и сделать неэффективными тактические приемы, основанные на факторе неожиданности 
или сохранения некоторых сведений в тайне [14 c. 76]. 

В.А. Хайменов отмечает, что сотрудники СМИ очень редко согласовывают готовящиеся к публи-
кации материалы, связанные с расследуемыми уголовными делами, с должностными лицами правоохра-
нительных органов [6, с. 550]. 

С целью обеспечения продуктивного взаимодействия следователя с журналистом, который проводит 
собственное расследование посягательства на жизнь или здоровье журналиста, а также с целью предотвра-
щения негативных последствий для официального расследования, рекомендуем следователю, который уз-
нал о проведении журналистского расследования связаться с журналистом, проводящим такое расследова-
ние. Целесообразно получить информацию о том, какими сведениями о преступлении обладает журналист 
и предупредить его о тактических рисках разглашения такой информации. 

В то же время можем рекомендовать журналисту-расследователю, целью которого является уста-
новление виновного в преступлении против его коллеги, плодотворно сотрудничать со следователем, 
прокурором, которые осуществляют официальное расследование такого преступления, сообщать им об 
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обнаруженной информации, а также консультироваться относительно тактических рисков обнародова-
ния той или иной информации о преступлении. 

Выводы. Можно выделить следующие основные направления взаимодействия следователя, прокурора  
с общественностью и средствами массовой информации при расследовании посягательств на жизнь и здоровье 
журналистов: взаимодействие с редакцией, в которой работал журналист по поводу получения сведений о про-
фессиональной журналистской деятельности, которая стала причиной совершения преступления; информирова-
ние населения о состоянии расследования и использование СМИ для распространения информации о разыски-
ваемых лицах; использование результатов журналистских расследований посягательств на жизнь и здоровье 
журналистов. Каждое из указанных направлений может принести пользу при расследовании преступлений, од-
нако такое взаимодействие может сочетаться с некоторым тактическим риском.  
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ORGANIZATION OF INTERACTION OF INVESTIGATOR, PROSECUTOR WITH  
THE PUBLIC AND THE MEDIA IN THE COURSE OF THE VIOLENCE TO LIFE  

AND HEALTH OF JOURNALISTS INVESTIGATION 
 

А. KOVALENKO 
 

In the article the basic directions of cooperation of the investigator, prosecutor with the public and the 
media are given. In particular, the peculiarities of interaction with the editors of the media, in which the victim 
worked as a journalist on the information about the professional journalistic activities, which has led to the 
crime were studied. The informing the public about the status of the investigation of such crimes and the usage 
of media for the dissemination of information on wanted persons as well as using the results of investigative 
journalism on attacks on the lives and health of journalists were researched. The author estimates tactical risks 
of such an interaction, offered practical recommendations on the organization of the most effective interaction 
with the public and the media in the investigation of this category of crimes. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА  
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

канд. юрид. наук, доц. Е.Н. ЯРМОЦ 
(Полоцкий государственный университет) 

 
Рассматривается одна из форм участия граждан в деятельности суда по осуществлению право-

судия в качестве народных заседателей. Указывается, что данная форма на сегодняшний день в Респуб-
лике Беларусь является единственной законодательно установленной и допустимой. Анализируются 
материальные и процедурные нормы судоустройственного законодательства в части, относящейся 
к требованиям, предъявляемым к претендентам в народные заседатели, а также к порядку формирова-
ния и утверждения списков народных заседателей. Делается вывод о целесообразности реформирова-
ния института народных заседателей, в частности, о необходимости повышения требований, предъяв-
ляемых к претендентам в народные заседатели, а также осуществления общественного контроля за 
составлением списков народных заседателей. Указывается на возможность апробации пилотного про-
екта с участием в рассмотрении соответствующей категории дел расширенной коллегии народных 
заседателей.  

 

Ключевые слова: суд, правосудие, граждане, народные заседатели, присяжные заседатели, суд 
присяжных.  

 
Введение. Начало 90-х гг. XX века ознаменовались необходимостью построения в Республике Бе-

ларусь самостоятельной и независимой судебной власти и системы правоохранительных органов. В этой 
связи было принято решение о проведении судебно-правовой реформы, основные положения которой 
впоследствии были сформулированы в Концепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь. 
Положения Концепции не носят императивного характера, а лишь закрепляют общие идеи и указывают 
на намерения по преобразованию деятельности всей системы юстиции. Поскольку Концепция принима-
лась в условиях преобразования всех сфер государственной и общественной жизни, то цели судебно-
правовой реформы были сформулированы в ней достаточно широко и абстрактно, что, впрочем, обосно-
вано, принимая во внимание динамичность процессов, происходивших в то время во всех сферах жизне-
деятельности. В частности, главной целью судебно-правовой реформы провозглашалось создание право-
вой системы, способной обеспечить функционирование правового государства.  И действительно, в Кон-
цепции нашли отражение такие прогрессивные идеи как создание специализированных судов (по делам 
несовершеннолетних, семейных, административных судов), института мирового судьи и др. В Концеп-
ции также указывалось на необходимость и возможность общественного участия в деятельности суда по 
осуществлению правосудия. Однако, по сравнению с советским периодом, формы такого участия не от-
личались большим разнообразием. 

Основная часть. В качестве основного начала функционирования судебной системы Концепция 
предусматривала участие народа в отправлении правосудия в качестве присяжных заседателей (п. 2.3) 
и определяла суд присяжных как «наиболее демократичную форму отправления правосудия, выработан-
ную цивилизацией и обеспечивающую независимость и самостоятельность суда». Потребность же вве-
дения института присяжных заседателей, ликвидированного Декретом № 1 «О суде» в 1917 г., объясня-
лась «необходимостью расширения реального участия населения в судебной деятельности, привнесения 
в нее житейского здравого смысла и народного опыта, милосердия и справедливости» [1]. Поскольку, 
согласно Концепции, к юрисдикции суда присяжных относятся, как правило, уголовные дела о преступ-
лениях, по которым обвиняемому грозит суровая мера наказания, и он не признает себя виновным, то 
Концепция акцентировала внимание и на том, что суд присяжных – это еще и важная гарантия прав че-
ловека, обвиняемого в совершении преступления. 

Авторы Концепции предлагали для начала ограничиться минимальным числом присяжных в ко-
личестве 7–9 человек, а участие в рассмотрении дел в качестве присяжного заседателя предлагали сде-
лать общегражданской повинностью, которая бы выступала одновременно «в качестве одной из дейст-
венных форм повышения уровня правосознания народа, смягчения нравов в обществе, воспитания ува-
жения к личности» [1]. 

В соответствии со статьей 10 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (введенно-
го в действие с 1 апреля 1961 г. и действовавшего до 1 января 2001 г.), во всех судах дела о преступлени-
ях, за совершение которых предусмотривалось наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти 
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лет или смертная казнь, рассматривались по первой инстанции коллегиально в составе судьи и двух на-
родных заседателей. Законом Республики Беларусь от 13 января 1995 г. «О судоустройстве и статусе су-
дей в Республике Беларусь»(далее – Закон) вместо института народных заседателей был введен институт 
присяжных заседателей. В соответствии со статьей 8 указанного Закона, суд должен был рассматривать 
дела по первой инстанции в составе одного судьи и коллегии из семи присяжных заседателей о преступ-
лениях, за совершение которых предусмотрено наказание в виде смертной казни, если обвиняемый не 
признавал себя виновным и требовал рассмотрения дела с участием присяжных заседателей. В осталь-
ных случаях уголовные дела должны были рассматриваться единолично судьей или коллегиально в со-
ставе трех профессиональных судей. Положения указанного Закона в части рассмотрения уголовных дел 
судом с участием присяжных заседателей должны были быть введены в действие с 1 января 2000 года 
в связи с принятием нового УПК Республики Беларусь.Однако изменения и дополнения в процессуаль-
ное законодательство Республики Беларусь по данному вопросу не вносились. В целях устранения кол-
лизии между Уголовно-процессуальным кодексомРеспублики Беларусь и Законом, Декретом Президента 
Республики Беларусь от 3 февраля 2000 г. № 4 «О коллегиальном рассмотрении уголовных дел в судах» 
было установлено, что коллегиальное рассмотрение уголовных дел во всех судах по первой инстанции 
осуществляется в составе судьи и двух народных заседателей в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь. И уже в ст. 32 нового УПК Республики Беларусь, всту-
пившего в силу с 1 января 2001 г., было закреплено коллегиальное рассмотрение по первой инстанции 
в составе судьи и двух народных заседателей дел о преступлениях, за которые уголовным законом пре-
дусматривается наказание свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь, а также о преступле-
ниях несовершеннолетних. Таким образом в судебной системе Республики Беларусь был сохранен ин-
ститут народных заседателей.  

Конституционный Суд в своем решении от 17 апреля 2001 г. «О порядке формирования состава 
народных заседателей» отметил, что «участие граждан Республики Беларусь в качестве народных заседа-
телей при осуществлении правосудия по уголовным делам является одной из форм реализации власти 
народом (ст. 3 Конституции), важнейшим элементом демократического правового государства, дополни-
тельной гарантией защиты прав и законных интересов участников уголовного процесса [2]. 

В настоящее время правовой статус народных заседателей регламентирован Кодексом Республики 
Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» от 29 июня 2006 г. № 139-З (далее – Кодекс). Так, в ч. 1 ст. 
133 Кодекса закреплена общая норма, наделяющая всех граждан Республики Беларусь правом участво-
вать в деятельности суда по осуществлению правосудия в качестве народных заседателей. 

Правовые нормы об институте народных заседателей можно разделить на нормы материального 
и процедурного характера. Нормы материального характера закрепляют общие требования, предъявляе-
мые к претендентам в народные заседатели, –наличие гражданства Республики Беларусь, достиже-
ние 25-летнего возраста, владение белорусским и русским языками. Ограничениями же выступают не-
дееспособность лица, наличие судимости, нахождение на учете в ПНД, принадлежность к представи-
тельным и иным исполнительным органам государственной власти, в том числе, к правоохранительным 
органам. Нормы процедурного характера отражают порядок формирования и утверждения списков на-
родных заседателей, порядок привлечения, освобождения, материального обеспечения и прекращения 
полномочий народных заседателей (ст.ст. 134-140 Кодекса).  

Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей осуществляются соответствую-
щими районными (городскими), областными (Минским городским) исполнительными комитетами сро-
ком на пять лет на основании списков граждан Республики Беларусь, имеющих право участвовать в вы-
борах, референдуме, голосовании об отзыве депутата. Включение граждан Республики Беларусь в на-
званные списки производится с их согласия. Списки народных заседателей утверждаются соответст-
вующими областными (Минским городским) Советами депутатов [3]. Согласно ст. 140 Кодекса, полно-
мочия народного заседателя прекращаются по истечении срока, на который был утвержден соответст-
вующий список народных заседателей. Следовательно, можно предположить, что по истечении пятилет-
него срока, на который был утвержден соответствующий список народных заседателей, осуществляется 
поиск претендентов, удовлетворяющих требованиям Кодекса, и составляется новый список народных 
заседателей. Однако на практике зачастую списки народных заседателей составляются формально, путем 
лишь частичного обновления состава народных заседателей, в результате чего многие из граждан осуще-
ствляют свои обязанности в качестве народного заседателя во второй и более раз. Думается, что много-
кратность сроков участия народного заседателя искажает сам смысл данного института как формы не-
профессионального осуществления правосудия исходя из сложившихся в обществе на данный момент 
представлений о справедливости. 

В этой связи необходимо более тщательно подходить к процессу подбора претендентов и состав-
ления списков народных заседателей. Поскольку народные заседатели привлекаются к осуществлению 
правосудия наравне с профессиональными судьями, то к ним, как и к судьям, на наш взгляд, должны 
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предъявляться повышенные требования, касающиеся их социального положения, уровня образования, 
а также правил этического характера, которые в совокупности будут представлять собой своеобразный 
социальный «портрет» народного заседателя. В этой связи представляется целесообразным дополнить 
ч. 2 статьи 133 Кодекса требованиями о наличии высшего образования, постоянного места работы или 
учебы претендента в народные заседатели: «Народными заседателями могут быть граждане Республики 
Беларусь, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование, постоянное место работы (уче-
бы), владеющие белорусским и русским языками». 

Рациональной представляется также идея о необходимости официального опубликования предва-
рительных (т.е. до утверждения Советами депутатов) списков народных заседателей в местных СМИ, на 
интернет-порталах местных исполнительных и распорядительных органов, а также судов для возможно-
сти ознакомления с ними граждан, проживающих на соответствующей административно-
территориальной единице, и заявления обоснованных отводов. И только после этого начинать формиро-
вать окончательные списки народных заседателей для утверждения. 

Народные заседатели, согласно ч. 3 статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь участвуют при рассмотрении уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. В этом отно-
шении заслуживает внимания позиция И.И. Мартинович, которая полагает, что народные заседатели 
«могли бы привлекаться из особого списка, составленного из педагогов, психологов, социологов, врачей, 
а также лиц, интересующихся или занимающихся проблемами защиты прав детей и подростков и их вос-
питания» [4, с. 10].  

СМИ сообщают о планируемых изменениях Кодекса Республики Беларусь «О судоустройстве 
и статусе судей», в том числе по вопросам оптимизации осуществления правосудия с участием народных 
заседателей [5].Дополнение законодательства в этом направлении, на наш взгляд, позволит повысить 
правовой статус народных заседателей, оптимизировать процесс осуществления правосудия с их участи-
ем, сделать его более прозрачным, качественным и легитимным.  

В научной литературе высказываются и иные позиции по поводу возможных форм участия насе-
ления в деятельности суда по осуществлению правосудия. Так, В.Н. Бибило указывает на необходимость 
модификации современного института народных заседателей в так называемую «расширенную» колле-
гию народных заседателей. Эффективность такой формы участия представителей народа в осуществле-
нии правосудия не вызывает у ученого никаких сомнений «и только издержки экономического характера 
не позволяют [пока] (выделено нами– Е.Я.] использовать ее в Беларуси» [6, с. 205]. 

В Республике Беларусь, несмотря на то, что идея создания суда присяжных не была реализована, 
и ныне имеются сторонники данного института, по мнению которых вопрос об учреждении в Беларуси 
института присяжных заседателей должен получить предварительное закрепление на конституционном 
уровне. Для этого в статью 113 Конституции следует включить норму следующего содержания: «В слу-
чаях, предусмотренных законодательством, может создаваться суд с участием присяжных заседателей. 
Участие гражданина в качестве присяжного заседателя является его обязанностью» [7]. Следует однако 
оговориться, что участие в судебном заседании в качестве присяжного заседателя целесообразно рас-
сматривать как право, а не как обязанность гражданина.  

Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 «О мерах по совершенствова-
нию деятельности судов общей юрисдикции» предписывает судам проводить широкую праворазъясни-
тельную работу, системно взаимодействовать со средствами массовой информации, проводить встречи 
с трудовыми коллективами, осуществлять поиск новых форм обратной связи с населением, в том числе 
путем мониторинга обращений, введения «телефонов доверия», проверки критических публикаций 
в средствах массовой информации; расширять практику рассмотрения дел в выездных судебных заседа-
ниях; рассмотреть вопрос о возможности введения института присяжных заседателей. Данное положение 
указывает на заинтересованность государства расширять формы участия населения в отправлении право-
судия и в судебной деятельности в целом. 

Заключение. На современном этапе развития белорусской государственности участие населения в 
процессе осуществления правосудия не имеет массового характера и выражается в одной единственной 
форме – институт народных заседателей, который можно назвать «наследием» советского прошлого. 
Несмотря на попытки, предпринимаемые в начале 90-х гг. в Беларуси, по введению суда присяжных, 
институт присяжных заседателей так и не был воспринят белорусским законодателем. В итоге на сего-
дняшний день правосудие в предусмотренных законом случаях осуществляется с участием судьи и двух 
народных заседателей. Институт народных заседателей в современных условиях целесообразно рефор-
мировать для оптимизации процесса уголовного судопроизводства по наиболее серьезным категориям 
дел. Новации должны быть связаны с повышением требований, предъявляемых к претендентам в народ-
ные заседатели, а также к осуществлению общественного контроля за составлением списков народных 
заседателей. Возможно рассмотреть вариант с введением в качестве пилотного проекта расширенной 
коллегии народных заседателей. 
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PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE ACTIVITIES  

OF THE COURTON THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE TODAY 
 

A. YARMATS 
 

The author considers a form of citizen participation in the administration of justice of the Court as lay 
judges. It is stated that this form today in the Republic of Belarus is the only statutory and permissible. The 
substantive and procedural rules of law on the judicial system are analyzed. In particular, the legal provisions 
relating to the requirements for applicants to the lay judges, as well as to the order of formation and approval of 
the list of people's assessors. The conclusion about the advisability of reforming the institute of lay judges: 
increasing requirements for applicants to the lay judges, as well as the implementation of public control over the 
preparation of lists of people's assessors. It indicates the possibility of testing a pilot project involving a review 
of the relevant category of cases, the expanded board of people's assessors. 

 

Keywords: court, justice, citizens, lay judges, jurors, jury trial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.                                      Серия D 
 

 172

УДК 347.963 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 
Е.В. ПИСКУНОВИЧ 

(Полоцкий государственный университет) 
 

Профилактическая деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции рас-
смотрена в качестве самостоятельного направления деятельности органов прокуратуры. В процессе 
осуществления профилактики коррупционных правонарушений прокурорскими работниками реализуют-
ся меры общей и индивидуальной профилактики. Обосновывается целесообразность применения профи-
лактических мер противодействия коррупции, реализация которых основана на взаимодействии органов 
прокуратуры с институтами гражданского общества. 

 

Ключевые слова: профилактика, противодействие коррупции, прокуратура. 
 
Введение. Важным направлением деятельности органов прокуратуры в сфере противодействия 

коррупции является осуществление ими профилактической функции: предупреждение коррупции, выяв-
ление и устранение причин ее возникновения.  

Основная часть. В отличие от прочих направлений деятельности профилактическая деятельность 
прокуратуры Республики Беларусь напрямую не урегулирована Законом Республики Беларусь «О проку-
ратуре Республики Беларусь» в качестве отдельного направления деятельности [1]. Профилактические 
полномочия прокурора закрепляются в иных нормативных правовых актах. Например, к их числу можно 
отнести Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» от  
4 января 2014 г. № 122-З [2], Указ Президента Республики Беларусь от 29.05.2007 г. № 244 «О кримино-
логической экспертизе» [3]. В юридической литературе указанный вид деятельности зачастую рассмат-
ривается как одно из направлений надзорной деятельности за исполнением законодательства, но не от-
дельная функция органов прокуратуры [4, с. 98].  

Следует отметить, что профилактическая и надзорная деятельность органов прокуратуры взаимо-
связаны между собой. Это подтверждается схожей организацией указанных видов деятельности, а также 
средствами прокурорского реагирования. Однако считаем обоснованным отнесение профилактической 
функции органов прокуратуры по противодействию коррупции к отдельному направлению их деятель-
ности: коррупция представляет собой не только разновидность правонарушений, а является более слож-
ным негативным явлением, проявляющимся не только в противоправном, но и ином социально-опасном 
поведении. В этой связи традиционных правовых средств прокурорского надзора не всегда достаточно, 
поэтому возникает необходимость в создании новых форм деятельности, направленных на недопущение 
и устранение коррупционных проявлений. Профилактическая деятельность осуществляется многими 
органам и учреждениями. Однако с учетом продолжительного опыта осуществления надзорной и коор-
динационной деятельности, включения деятельности прочих органов, осуществляющих профилактиче-
скую деятельность, в предмет прокурорского надзора, прокуратура представляет собой орган, способный 
осуществлять профилактику проявлениям коррупции в современных условиях [4, с. 98].  

Согласно статье 6 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений», а также статье 12 Закона Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» 
прокуратуре отведена координирующая роль в сфере профилактики правонарушений. Так, одним из спо-
собов организации профилактической деятельности является организация работы координационных со-
вещаний на различных уровнях. В функции координационного совещания входит согласование регио-
нальных комплексных программ по профилактике правонарушений, а также контроль за реализацией 
предусмотренных профилактических мероприятий [2].  

Отметим, что на сегодняшний день большое внимание уделяется вопросам правового воспитания 
населения. Обусловить это можно, прежде всего, тем, что «предназначение прокуратуры заключается не 
в наказании провинившихся, а в направлении их по пути следования нормам закона, предупреждении 
и предостережении» [5, c. 56]. Таким образом, можно говорить о наличии профилактического и воспита-
тельного компонентов профилактического направления деятельности органов прокуратуры в сфере про-
тиводействия коррупции. 

В юридической литературе, а также в нормах законодательства, регулирующего порядок осущест-
вления профилактической деятельности органами прокуратуры, выделяют два вида профилактики: об-
щую и индивидуальную [2; 6, c. 39; 7, с. 49]. Представляется логичным рассмотрение задач и методов 
реализации каждого из видов профилактики применительно к сфере противодействия коррупции. 
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Согласно статье 1 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике пра-
вонарушений» общая профилактика коррупции и коррупционных правонарушений представляет собой 
«деятельность по выявлению причин правонарушений коррупционной направленности и условий, спо-
собствующих их совершению, и принятию мер по их устранению, воздействию на социальные процессы 
и явления в целях недопущения противоправного поведения граждан» [2]. 

Таким образом, при осуществлении общей профилактической деятельности коррупционным про-
явлениям органами прокуратуры как субъектом профилактики осуществляется ряд следующих задач: 

– выявление причин коррупционных правонарушений и условий, способствующих их совершению; 
– принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений; 
– недопущение нарушений норм антикоррупционного законодательства, противоправного поведе-

ния граждан. 
В рамках выделяемых задач можно определить два аспекта общей профилактики, о которых упо-

миналось ранее: непосредственно профилактический, который заключается в выявлении и устранении 
причин и условий совершения коррупционных правонарушений, и воспитательный, или профилактико-
правовоспитательный, который заключается в недопущении противоправного поведения граждан мера-
ми воспитательного воздействия. 

Проанализировав положения Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профи-
лактике правонарушений» [2], Закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» [8], а 
также точки зрения ряда ученых по вопросам профилактической деятельности органов прокуратуры, 
можно выделить комплекс мер общей профилактики коррупционных правонарушений, которые направ-
лены на решение задач непосредственно общей профилактики [8, с. 42; 9, с. 15; 10, с. 271]. 

Так, общими мерами профилактического характера, которые применяются органами прокуратуры, 
являются внесение представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению кор-
рупционных правонарушений, и вынесение предписаний об устранении нарушений антикорруционного 
законодательства.  

Одной из мер профилактической деятельности органов прокуратуры в сфере противодействия 
коррупции является криминологическая экспертиза проектов нормативных правовых актов, которая про-
водится в целях обеспечения эффективности влияния нормативных правовых актов на предупреждение 
преступности в Республике Беларусь, подготовки обоснованных предложений по устранению выявлен-
ных в проектах правовых актов (правовых актах) недостатков, способствующих возникновению таких 
рисков, и формирования системного согласованного правового регулирования, исключающего возник-
новение рисков криминогенного характера [11]. 

Одним из направлений криминологической экспертизы, выделяемым в рамках юридической нау-
ки, является антикоррупционная криминологическая экспертиза [12, с. 269; 13, с. 49]. В Российской Фе-
дерации антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов является отдельным направлением деятельности в сфере противодействия коррупции. Соглас-
но статье 2 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ в качестве одного из основных 
принципов организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) признается сотрудничество государственных органов с институтами граждан-
ского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов). [14]. Так, институты гражданского общества и граждане могут за счет 
собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов нормативных правовых актов). По ее результатам выносится заключение с указанными 
выявленными коррупциогенными факторами в нормативном правовом акте (проекте нормативного пра-
вового акта) и предложенными способами их устранения. Такое заключение носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, ко-
торым оно направлено. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим неза-
висимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов [14]. 

Таким образом, в Российской Федерации определена процедура и порядок осуществления гражда-
нами и организациями антикоррупционной криминологической экспертизы. В связи с этим полагаем 
возможным выделение в рамках криминологической экспертизы проектов нормативных правовых актов 
отдельного вида экспертизы – антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) в Республике Беларусь как эффективного способа противодействия кор-
рупции мерами общей профилактики. Порядок осуществления, принципы организации, задачи данной 
деятельности, а также субъектный состав должны быть определены либо в рамках отдельного норматив-
ного правового акта, либо включены в Положение о порядке проведения криминологической эксперти-
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зы, утвержденное Указом Президента Республик Беларусь «О криминологической экспертизе». В каче-
стве отдельных субъектов, обладающих правом проведения независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), считаем целесообразным оп-
ределить институты гражданского общества, а также граждан Республики Беларусь. 

Российский законодатель в качестве легальной профилактической меры в сфере противодействия 
коррупции в статье 6 Закона РФ «О противодействии коррупции» называет общественный контроль [8]. 
Необходимо отметить, что рядом белорусских ученых общественный контроль признается одним из дей-
ственных инструментов в сфере предупреждения коррупции [15, с. 7]. Это обусловлено тем, что пред-
принимателям и юридическим лицам зачастую намного проще обнаружить проблемы правового регули-
рования, недостатки управленческой и хозяйственной деятельности, которые могут приводить к возник-
новению коррупционно-рискованных ситуаций [15, с. 7].  

Несмотря на то, что в Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» для граждан Респуб-
лики Беларусь, организаций, в том числе общественных объединений, предусмотрены определенные 
формы осуществления общественного контроля за деятельностью по борьбе с коррупцией [16], полагаем, 
что процедура реализации институтами гражданского общества права на осуществление общественного 
контроля не достаточно регламентирована. Недостаточность такой регламентации может привести 
к формализации участия граждан в решении вопросов предупреждения и борьбы с коррупцией.  

Так, по нашему мнению, в закреплении на законодательном уровне нуждаются положения, кото-
рые касались бы критериев и процедуры отбора лиц, уполномоченных принимать участие в координаци-
онных совещаниях; уровня их знаний, опыта и продолжительности работы в определенной сфере. Ука-
занные вопросы могут быть урегулированы в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь.  
К примеру, в Российской Федерации, которая заимствовала опыт Швеции, Финляндии и иных госу-
дарств, принят Закон Российской Федерации «Об основах общественного контроля» от 4.07.2014 г. (да-
лее – Закон РФ «Об основах общественного контроля). В указанном нормативном правовом акте опреде-
лены конкретные формы осуществления общественного контроля (общественный мониторинг, общест-
венная проверка, общественная экспертиза, общественные обсуждения, общественные (публичные) слу-
шания), порядок их реализации, права и обязанности субъектов общественного контроля и т.д. [17].  
Не исключено, что по мере развития института общественного контроля в государстве, в Республике 
Беларусь также будет принят аналогичный законодательный акт. 

К мерам общей профилактики белорусским законодателем отнесено информирование о профилак-
тических мероприятиях, освещение их результатов в государственных средствах массовой информации, 
в том числе распространяемых с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, на офици-
альных сайтах субъектов профилактики правонарушений [1]. Такая информационная открытость органов 
прокуратуры является одним из элементов транспарентности в деятельности государственных органов. 

Недопущение нарушений норм антикоррупционного законодательства, противоправного пове-
дения граждан достигается посредством воздействия органами прокуратуры на социальные процессы 
и явления, происходящие в обществе, в частности, на сознание граждан. 

Как уже упоминалось, одним из аспектов профилактики является правовое воспитание населения 
(профилактико-правовоспитательная функция прокуратуры), или правовая пропаганда, т.е. распростра-
нение и разъяснение в обществе правовых воззрений, идей, знаний, относительно, воспитания в духе 
закона. Такую пропаганду осуществляют все правоохранительные органы, однако ведущая и координи-
рующая роль отдана органам прокуратуры. Осуществляется она по двум направлениям: правовое обуче-
ние и правовое воспитание [18, c. 106]. 

Прокурорские работники уделяют большое внимание правовому антикоррупционному обучению 
руководителей, иных должностных лиц государственных органов, организаций, объединений. Правовое 
обучение и воспитание должностных лиц может проходить в форме разъяснения действующего антикор-
рупционного законодательства; участия в заседаниях коллегий различных ведомств, в оперативных со-
вещаниях с дачей правовой оценки обсуждаемым вопросам; выступления с лекциями, сообщениями.  

Несколько иное значение имеет антикоррупционное правовое воспитание граждан: формирование 
правового сознания у граждан, привитие навыков уважения к закону, что играет важную роль в укрепле-
нии законности.  

В Законе РФ «О противодействии коррупции» в качестве одной из профилактических мер высту-
пает «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» [8]. Надо полагать, что 
непосредственно эта мера и отражает суть правового антикоррупционного воспитания граждан. 

Прокурорские работники, основываясь на статистических данных, ситуациях из собственного 
опыта работы, иных данных, выступают с лекциями, беседами в трудовых коллективах, в учебных заве-
дениях, по месту жительства граждан, в средствах массовой информации. Немаловажное значение имеет 
участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении судами уголовных дел коррупционной на-
правленности, где прокуроры поддерживают обвинение, выступая с обвинительной речью. Вся работа, 
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проводимая прокурорами в рамках осуществления право-воспитательной функции, отражается в графи-
ках статистической отчетности [19, с. 106]. 

Правовое воспитание, или право-воспитательная функция как неотъемлемая составляющая про-
филактического направления деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции тесно 
связана с индивидуальной профилактикой. Индивидуальная профилактика коррупционных проявлений 
заключается в деятельности органов прокуратуры как субъекта профилактики по оказанию корректи-
рующего воздействия на физическое лицо в целях недопущения совершения им коррупционных право-
нарушений [2]. Таким образом, главной задачей индивидуальной профилактики является оказание воз-
действия на конкретное лицо. Ее решение осуществляется посредством определенного комплекса мер, 
применяемого органами прокуратуры. 

Ярким примером индивидуальной профилактической меры, используемой прокурорами в целях пре-
дупреждения коррупционных проявлений либо недопущения повторного совершения противоправного дея-
ния, является вынесение официального предупреждения должностному лицу, иному гражданину [1; 2]. Офи-
циальное предупреждение объявляется лицу, и одновременно прокурорским работником проводится профи-
лактическая беседа, в ходе которой лицу разъясняется общественная опасность подготовки и совершения 
коррупционных правонарушений, правовые последствия, наступающие в результате совершения коррупци-
онного правонарушений.  

Рядом ученых, наряду с общей и индивидуальной профилактикой коррупционных правонаруше-
ний, выделяется также специальная профилактика [6, с. 39]. В качестве меры специальной профилакти-
ки, например, Т. Л. Козлов выделяет прокурорский надзор за исполнением законов в сфере профилакти-
ки коррупции, позволяющий выявлять правонарушения коррупционной направленности, совершение 
которых выражается в нарушении норм, специально направленных на предупреждение коррупции.  
И здесь также проверяется соответствие закону правовых актов и наличие коррупциогенных факторов  
в них, но уже как частный случай конкретного проверяемого поднадзорного органа [6, с. 39]. 

Заключение. Профилактическая деятельность органов прокуратуры в сфере противодействия 
коррупции является важным и самостоятельным направлением деятельности органов прокуратуры. Про-
филактическая функция прокуратуры заключается в выявлении причин и условий коррупционных пра-
вонарушений, а также в принятии мер по их устранению. Одной из главных задач, решаемой органами 
прокуратуры в рамках профилактической деятельности, является недопущение нарушений норм анти-
коррупционного законодательства и противоправного поведения граждан. 

Профилактическая деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции осуществ-
ляется посредством использования органами прокуратуры арсенала мер общей и индивидуальной про-
филактики. Некоторые из исследованных профилактических мер еще не нашли должного закрепления  
в законодательстве Республики Беларусь, в связи с чем могут быть рассмотрены как эффективные меха-
низмы противодействия коррупции в будущем. 
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PREVENTIVE ACTIVITY OF PROSECUTOR'S OFFICE  
ON COMBATING CORRUPTION 

 
E. PISKUNOVICH 

 
Preventive activities of prosecution bodies in fighting corruption are considered as the independent ac-

tivities of the prosecutor’s office. Prosecutors implement measures of general and individual prevention in the 
process of implementation of prevention of corruption offenses. It is substantiated the expediency of application 
of preventive measures against corruption, the implementation of which is based on the interaction of the prose-
cutor’s office with civil society institutions. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
В КОНТЕКСТЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 
Т.И. РЕМНЕВА 

(Полоцкий государственный университет) 
 

Выступая объектом права, природная среда является своеобразной системой, составляющими 
которой являются определенные компоненты. Существуют различные подходы к определению понятия 
«компоненты природной среды», в связи с чем вызывает особый интерес рассмотрение и разграничение 
таких понятий, как «компоненты природной среды», «природный объект» и «природный ресурс» в ас-
пекте правовых отношений. Рассмотрено понятие «компоненты природной среды», а также их основ-
ные классификации. Проанализированы современные подходы к определению компонентов природной 
среды.  

Ключевые слова: природная среда, компоненты природной среды, окружающая среда. 
 
Введение. Принимая во внимание экологический кризис, углубление которого наблюдается 

с каждым годом, экологические отношения следует рассматривать как первоочередные стратегические 
отношений экологической безопасности любого современного государства. На повестку дня ставится 
вопрос о необходимости придания приоритетности экологической функции государства – построения 
модели экологически ориентированного государственного управления, что невозможно сделать на зако-
нодательном уровне без надлежащей разработки понятийного аппарата. Для изучения вопросов противо-
действия загрязнению компонентов природной среды в правовом аспекте необходимо четкое определе-
ние основных категорий: «окружающая среда», «компоненты окружающей среды». 

Окружающая (природная, географическая) среда является естественной средой для проживания 
человека, а также для осуществления его жизнедеятельности. Природная среда включает в себя природ-
ные ресурсы и природные условия, которые, в свою очередь, многие теоретики рассматривают в качест-
ве компонентов природной среды. Оперируя определениями понятия «компонент природной среды», 
регламентированным законодательством, а также содержащимися в теоретических источниках, следует 
отметить наличие проблемы в разграничении понятий, тождественных исследуемому. 

Как показал анализ подходов, в настоящее время не существует единого подхода к определению 
понятия «компонент природной среды», а также единой системы критериев классификации компонентов, 
что в определенной степени усложняет выделение данных компонентов в качестве объекта уголовно-
правовой охраны. Приемлемым с точки зрения эффективности регулирования данной сферы вариантом 
полагается использование понятий, регламентированных законодательством. Кроме того, целесообраз-
ным представляется законодательное закрепление и описание каждого компонента в одном нормативном 
правовом акте, что будет являться несомненным плюсом. 

Основная часть. Природная среда включает в себя совокупность компонентов (элементов, ресурсов) 
и представляет собой интегрированную систему. Для определения понятия «компонент природной среды» 
необходимо четкое определение его места среди тождественных ему. Природная среда – часть среды, в кото-
рой протекает жизнь и происходит деятельность человека. Природная среда представляет собой сложное  
образование, интегрирующее множество составляющих. К среде человека следует отнести и общественную 
среду,  которая, в отличие от природной, содержит только искусственно созданные компоненты. 

Следует согласиться с тем, что понятие «среда» как «принципиально соотносительное» в силу от-
ражения субъект-объектных отношений. Для содержания необходимо определение субъекта, к которому 
оно относится. Природную среду разделяют на абиотическую и биотическую, что, в свою очередь, ока-
зывает определенное влияние на деление компонентов природной среды [6, с. 228]. 

В качестве окружающей среды Т.И. Макарова предлагает рассматривать совокупность компонен-
тов природной среды, а также природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов. Так,  
из объема понятия «компонент природной среды» в данном определении извлечены природные, природ-
но-антропогенные и антропогенные объекты, что нами подвергается сомнению. В качестве компонентов 
природной среды автор называет такие, как земля, недра, воды, растительный и животный мир, атмосфе-
ра [7, с. 21]. 
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Рассматривать среду человека Д.Ж. Маркович предлагает как совокупность условий, которые спо-
собствую реализации человека как природного существа, так и существа общественного. Среда человека 
в соответствии с его подходом – синтез естественного и искусственного [1, с. 46]. 

Словарь юридических терминов под окружающей природной средой предлагает рассматривать: 
1) природное окружение человека, животных, растительных и других организмов; 2) природную состав-
ляющую среды обитания человека (окружающей человека среды); 3) совокупность природных и природ-
но-антропогенных (например, искусственные лесонасаждения) явлений, процессов и факторов, внешних 
по отношению к человеку и (или) человеческому обществу, взаимодействующих с ними через кругово-
рот веществ, определяющих условия жизнедеятельности человека [6, с. 212]. Такое определение позво-
ляет детализировать компоненты природной среды по нескольким критериям. Однако наличие такой 
детальной классификации, в которой критерии деления могут частично совпадать по объемам понятий, 
может привести к путанице в определении самих понятий. 

Таким образом, очевидна целесообразность рассмотрения понятия «компоненты природной сре-
ды» неотделимо от понятия «природная среда», так как разные авторы вкладывают в свое определение 
среды различные составляющие – компоненты. 

По нашему мнению, анализ непосредственно понятия «компоненты природной среды» представ-
ляется целесообразным начать с определения, данного в ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ, где в качестве компонентов природной среды оп-
ределены «земля (включая почвы), недра, воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, 
а также озоновый слой и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности бла-
гоприятные условия для существования жизни на Земле» [2]. 

Косвенно затронуты компоненты природной среды в ст. 5 этого же Закона, определяющей объек-
ты отношений в области охраны окружающей среды: «земля (включая почвы), недра, воды, атмосфер-
ный воздух, озоновый слой, околоземное космическое пространство, леса, растительный и животный 
мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые природные территории и природные территории, 
подлежащие специальной охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и 
редкие природные ландшафты и биотопы, климат, естественные экологические системы, иные природ-
ные объекты, а также право природопользования» [2]. 

По утверждению Д.Ж. Марковича, природный компонент включает в себя две составляющие: не-
живую и живую природу. В свою очередь, неживая природа включает атмосферу, гидросферу, литосфе-
ру; живая природа – растения, животные, микроорганизмы. Рассматривая природную среду в узком 
смысле, этот же автор в качестве ее основных составляющих называет атмосферу, гидросферу, литосфе-
ру, растения, животных и микроорганизмы, то есть выделяет более общие группы компонентов [1, с. 49]. 

Существует определенная трудность в выделении компонентов природной среды и в зависимости 
от разграничения понятий природной среды и окружающей среды. Природная среда представляет собой 
естественную среду обитания – совокупность естественных условий жизни и деятельности человека. Ок-
ружающая среда – представляет собой часть естественной природной среды, преобразованной деятель-
ностью человека в качественно новую структуру. Она соединяет элементы естественной среды (землю, 
атмосферный воздух, воды, леса) с продуктами, созданными в результате человеческой деятельности 
(здания, дороги, промышленные, сельскохозяйственные предприятия, городские парки и т.д.), – среда 
городов, населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных зон, рекреационных зон, курор-
тов. Отметим, что в литературе и законодательстве наряду с понятием «окружающая человека среда» 
зачастую используется термин «окружающая среда». Эти понятия следует трактовать как понятие «при-
рода», включающее как естественную среду обитания, т.е. природную среду, так и преобразованную 
деятельностью человека. 

В соответствии с трактовкой природной среды словарем «EdwART. Термины и определения по 
охране окружающей среды, природопользованию и экологической безопасности» в качестве компонен-
тов окружающей природной среды выступают атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 
почвы, недра. Из объема понятия «компонент природной среды» исключаются природные комплексы, 
ландшафты и объекты, определяющие условия жизнедеятельности человека, обитания животных, расте-
ний и других живых организмов [6], что, по нашему мнению, не совсем верно, так как природный ком-
понент природной среды – любой природный объект, ресурс планеты Земля. Представляется, что любое 
совокупное пространство, которое опосредованно или непосредственно доступно для воздействия и ис-
пользования человеком, может быть рассмотрено в качестве компонента природной среды. Компонентами 
природной среды могут выступать различные природные объекты, природные ресурсы и т.п. Исключе-
ние можно сделать лишь для природных явлений, так как они входят в состав природной среды, однако 
не могут быть объектами права.  

В качестве компонентов природной среды Н.Ф. Реймерс предлагает рассматривать элементы есте-
ственного и антропоестественного происхождения, характеризующиеся способностью системного само-
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поддержания. К таким элементам он относит энергетическое состояние среды (тепловое, волновое, в том 
числе магнитное и гравитационное поля); химические и динамические характеристики атмосферы; вод-
ные компоненты (влажность воздуха, земной поверхности, химический состав вод, их физика, само их 
наличие и соотношение с населенной сушей); физический, химический и механический характер по-
верхности Земли (включая геоморфологические структуры – равнинность, холмистость, гористость 
и т.п.); облик и состав биологической части экологических систем (растительности, животного и мик-
робного населения) и их ландшафтных сочетаний (в том числе сочетаний непахотных сельскохозяйст-
венных и лесохозяйственных земель с естественными экосистемами); степень сбалансированности 
и стационарности компонентов, создающих климатические и пейзажные условия и обеспечивающих 
определенный ритм природных явлений, в том числе стихийно-разрушительного и иного характера, рас-
сматриваемого как бедствие (землетрясения, наводнения, ураганы, природно-очаговые заболевания 
и т.п.); плотность населения и взаимовлияние самих людей как биологический фактор; информационная 
составляющая всех упомянутых процессов и явлений [4, с. 23].  

Представляется, что классификация Н.Ф. Реймерса наиболее детальная из рассмотренных, однако 
не имеющая для права особой ценности, так как в качестве объектов права выступают более обобщенные 
группы элементов, компоненты. 

Исходя из анализа теоретических источников вытекает, что природная среда включает не только 
природные ресурсы, которые расположены на поверхности территории Земли, но и саму территорию, 
а также природные условия их местонахождения. К данным условиям следует относить климатические 
условия, условия расположения (на поверхности, под землей, объемы и глубина залегания, эксплуатаци-
онные характеристики, удаленность от потребителей и т.п.); свойства (жидкое, газообразное, твердое 
состояние вещества); вещественную структуру и компонентный состав; потребительские свойства и т.п. 
Исходя из характеристики данных условий дальнейшая детализация природной среды обусловлена оп-
ределением понятия «географическая природная среда», включающая характерное для конкретной тер-
ритории понятие «ландшафт». Здесь же особо следует выделить и компоненты ландшафта: земельные 
территории, атмосфера и климат, вода, растительность, животный мир, недра. 

Природные ресурсы как совокупность косных и живых тел природы, ее сил и явлений, которые чело-
вечество использует для своего жизнеобеспечения и удовлетворения других потребностей существования 
и развития в настоящее время и в будущем, подразделяются на материальные и экологические. Материальные 
ресурсы природопользования – природные ресурсы косной природы: месторождения полезных ископаемых 
и компоненты живой природы (все разнообразие растительного и животного мира). Косная природа как объ-
ект природопользования включает следующие системные компоненты: энергию космоса, атмосферу, воду, 
землю и недра. В свою очередь, структуры системных компонентов природы дифференцируются и включают 
присущие им структурные компоненты, их свойства, процессы и результаты взаимодействия. К природным 
ресурсам также относятся экологические блага природной среды (ассимиляционные, природозащитные, ле-
чебно-оздоровительные, эстетические и другие качественные свойства). 

Так, природа как объект использования и правовой охраны включает в себя понятия природной 
среды и окружающей среды. В свою очередь, природная среда, или естественная среда обитания, как 
дифференцированный объект взаимодействия общества и природы состоит из таких компонентов, как 
природные объекты, природные ресурсы, природные комплексы, территории. При этом очевидно, что 
разграничение и разделение категорий «природный ресурс», «природный комплекс» носит оценочный, 
субъективный характер, так как они недостаточно четко раскрываются в законодательстве Республики 
Беларусь. В то же время следует отметить, что природные объекты представляют собой завершенный 
экологический комплекс, взаимодействующий с окружающей естественной и социальной средой на ос-
нове выполняемых им экологических, экономических и культурно-оздоровительных функций [7, с. 18]. 

Также отметим, что в литературе зачастую компонент природной среды рассматривается в качестве 
«объекта охраны окружающей среды», под которым подразумевают природные блага, ценности приро-
ды, ее достопримечательности и памятники, природные ресурсы, окружающую человека среду. Объект 
охраны в данном случае рассматривается в широком плане, то есть включает в себя и природную 
и окружающую среду. 

Наряду с общим понятием природных объектов, представляющих собой завершенный экологиче-
ский комплекс, взаимодействующий с окружающей естественной и социальной средой, экологическое 
право наделяет конкретные природные объекты рядом дополнительных признаков, имеющих юридиче-
ское значение. В этом смысле каждый природный объект имеет свои особенности. В частности, земля 
в качестве объекта природы понимается, как поверхностный плодородный слой планеты; недра – это 
часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя планеты, а при его отсутствии – ниже земной 
поверхности и водоемов и водотоков; воды – это часть природной среды, гидросфера нашей планеты, 
состоящая из естественных и искусственных водоемов, подземных вод; лес – это объект природы, пред-



2016 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.                                      Серия D 
 

 180 

ставляющий совокупность древесно-кустарниковой растительности; растительный мир – совокупность 
растительных сообществ, населяющих землю; атмосферный воздух как объект природы представляет 
собой газовую оболочку нашей планеты; животный мир – часть природной среды, включающая в себя 
всех животных, обитающих в состоянии естественной свободы. 

Заключение. Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в качестве компонентов 
природной среды следует рассматривать все природные объекты, находящиеся в состоянии естественной 
взаимосвязи (к таковым следует относить землю, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, рас-
тительный и животный мир и другие организмы, атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы, а так-
же околоземное космическое пространство, которые обеспечивают в совокупности благоприятные усло-
вия для существования жизни на Земле). При этом природный объект в контексте данной формулировки 
следует понимать как условную правовую категорию, использование которой позволяет нам индиви-
дуализировать конкретную часть природной среды с целью возможности ее последующего признания 
в качестве предмета правового регулирования. Благодаря такому подходу становится обоснованным 
выделение законодателем в качестве отдельных объектов права земли, атмосферного воздуха, недр, рек, 
озер, участков леса, животных и т.п. Так, в глобальном значении к основным составляющим компонен-
там земной природы относятся земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух, растительный, животный мир и иные организмы, озоновый слой атмосферы, которые в совокуп-
ности обеспечивают благоприятные условия для существования жизни на Земле. Ресурсами природы 
являются природные силы и явления, в том числе гравитация, излучения, колебания, ветер, течения, 
а также природные условия. 
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CONCEPT AND TYPES OF ENVIRONMENTAL COMPONENTS IN THE CONTEXT  
OF CRIMINAL LAW PROTECTION 

 
T. REMNIOVA 

 
Addressing the subject of law, the natural environment is a kind of system, the components of which are 

certain components. Approaches to the definition of "environmental components" in different sources vary a lot, 
and therefore, is of particular interest to consider and delineation of such notions as "components of the envi-
ronment", "natural object" and "natural resource" in the aspect of legal relations. This article discusses the con-
cept of environmental components and their basic classification. Analyzed modern approaches to the definition 
of environmental components. 

 

Keywords: natural environment, environmental components, environmental. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ  
ТЯЖКОГО ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕГО  
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО 

 
канд. юрид. наук Т.Г. ТЕРЕЩЕНКО 

(Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Минск) 
 

Рассмотрена проблема квалификации особо квалифицированного состава – умышленного причи-
нения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По-
средством изучения правовой литературы и судебной практики показана целесообразность использова-
ния алгоритма при уголовно-правовой оценке содеянного по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь с учетом умысла виновного лица. Кроме того, обращается внимание на возможность усовер-
шенствования ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса, используя правила законодательной техники.  

Ключевые слова: тяжкое телесное повреждение, вред здоровью, сложная вина, квалифицирован-
ный состав преступления. 

 
Одной из основных задач уголовного права является охрана человека как высшей ценности обще-

ства и государства от преступных посягательств. Его жизнь и здоровье признаются наиболее важными 
правоохраняемыми объектами, что обусловливает установление строгой ответственности за убийство, 
причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, иные насильственные посягательства.  

Среди преступлений против жизни и здоровья особое место как по распространенности, так и по 
степени общественной опасности, занимает умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
предусмотренное  ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) [1]. Оно относится к ка-
тегориям тяжких, а при наличии квалифицирующих признаков – особо тяжких преступлений. При этом 
за последние десять лет наибольшее количество рассматриваемых деяний зарегистрировано в 2004 г., 
в дальнейшем же наблюдалась тенденция их незначительного снижения. Вместе с тем, несмотря на неко-
торые колебания в динамике преступлений, предусмотренных ст. 147 УК, на протяжении ряда лет их 
количество остается стабильно высоким среди преступлений против жизни и здоровья (около 40%).  

Сказанное требует особых усилий правоохранительных органов по противодействию рассматри-
ваемому преступлению, его предупреждению, что согласуется с Концепцией национальной безопасности 
Республики Беларусь и Государственной программой по борьбе с преступностью и коррупцией на 2010–
2012 гг., Программой по борьбе с преступностью и коррупцией на 2013–2015 гг., одним из приоритетных 
направлений которых является обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, снижения 
уровня преступности и криминализации общества. 

Большое значение в решении указанных задач имеет и совершенствование уголовного законода-
тельства. В этой связи следует отметить, что при его реформировании в 1999 г. состав умышленного 
причинения тяжкого телесного повреждения подвергся значительным изменениям (по сравнению с ранее 
действовавшим уголовным законом 1961 г.). Не остался он без внимания и при внесении новелл в УК 
1999 г. за период его действия по настоящее время.  

Кроме того, стоит отметить особо квалифицированный состав умышленного причинения тяжкого 
телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. В ч. 3 ст. 147 УК содер-
жится состав преступления с двумя формами вины: умыслом по отношению к причинению тяжкого те-
лесного повреждения и неосторожностью по отношению к смерти потерпевшего. Новелла уголовного 
закона явилась результатом научной полемики еще советских ученых, поскольку ранее УК 1961 г. не 
содержал указание на субъективное отношение виновного к последствию в виде смерти потерпевшего.  

Несмотря на законодательное закрепление сочетания умысла и неосторожности при совершении ука-
занного выше преступления, тем не менее умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, по-
влекшее по неосторожности смерть потерпевшего, является сложным для понимания составом, что обуслов-
лено не только трудностями в установлении направленности умысла виновного лица, но и правильностью 
интерпретации самой уголовно-правовой нормы ст. 25 УК (сочетание умысла и неосторожности при совер-
шении преступления (сложная вина). В этой связи обратим внимание на некоторые типичные ошибки право-
применителей, допускаемые ими в процессе квалификации деяний по ч. 3 ст. 147 УК.  

В теории уголовного права исследуемая конструкция ранее определялась понятиями «двойной», 
«смешанной», «раздвоенной» вины [2, с. 10–12]. Действующий УК попытался разрешить терминологи-
ческую путаницу, наблюдавшуюся не один десяток лет, введя в оборот понятие «сложная вина», тем са-
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мым закрепив основные положения теории «сложной вины» в противовес концепции «смешанной ви-
ны». Под сложной виной в теории понимается неоднородное отношение виновного к основному и про-
изводному последствиям [3, с. 4]. Смешанная форма вины сочетает различное отношение к деянию и его 
последствиям, что в свое время было подвергнуто справедливой критике, как и необоснованность утвер-
ждения о существовании третьей формы вины наряду с умыслом и неосторожностью [3, с. 4–5].  

Исследуя состав умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, несложно заметить, 
что материальная конструкция состава преступления содержит одно действие и два последствия, психи-
ческое отношение к которым у виновного различно: умысел по отношению к первому (тяжкое телесное 
повреждение) и неосторожность – ко второму (смерть потерпевшего), на что прямо указывается законо-
дателем в конструкции правовой нормы. Разное сочетание между собой видов умысла по отношению 
к наступившим последствиям (прямого и косвенного) или видов неосторожности (легкомыслия и не-
брежности) не образует сложной формы вины. 

Субъективные особенности ч. 3 ст. 147 УК объединяют два отдельных преступления (причинение 
умышленно тяжкого телесного повреждения и причинение смерти по неосторожности), каждое из кото-
рых может существовать самостоятельно. Между наступлением начальных последствий (например, пре-
рывание беременности) и более тяжким квалифицирующим признаком (смерть) должна прослеживаться 
причинная связь. При этом наступление последствий должно происходить последовательно, например: 
нанесение ударов в область живота – прерывание беременности – массивная кровопотеря – смерть. Не-
посредственным объектом исследуемого преступления является здоровье человека, а факультативным 
объектом – жизнь (если придерживаться теории правового блага в качестве объекта преступления).  

Изучение материалов уголовных дел показало, что, как правило, лицо не предвидит при имею-
щейся возможности и долженствовании наступление смерти. Например, обвиняемый Г., действуя с не-
конкретизированным умыслом, нанес своей супруге один удар рукой в область грудной клетки и один 
удар ногой в область живота, причинив тем самым разрывы 12-перстной кишки и поджелудочной желе-
зы [4]. Спустя девять дней потерпевшая скончалась от перитонита (воспаление брюшины вследствие 
травмы). В ходе предварительного следствия Г. показал: «…я не знал, что это закончится смертью же-
ны…», тем самым действуя с косвенным умыслом в отношении первого последствия (тяжкие телесные 
повреждения) и небрежностью в отношении второго последствия. Поскольку виновный  должен осозна-
вать, что своими действиями (удар ногой в область живота) причиняет значительный физический вред 
потерпевшей. 

В целом анализ судебной практики показал, что умышленное причинение тяжкого телесного по-
вреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, как правило, совершается с небреж-
ным видом неосторожной формы вины по отношению к смерти потерпевшего. 

Тем не менее, несмотря на законодательное закрепление сочетания умысла и неосторожности при 
причинении вреда здоровью, ч. 3 ст. 147 УК в этом аспекте является сложным для квалификации соста-
вом, что обусловлено необходимостью правильного установления направленности умысла виновного 
лица. В этой связи обратим внимание на некоторые типичные ошибки правоприменителей, допускаемые 
ими в процессе уголовно-правовой оценки содеянного.  

Одна из таких ошибок связана с алгоритмом квалификации, когда начинают установление умысла 
на причинение тяжкого телесного повреждения и на этом обрывают анализ субъективной стороны со-
вершенного деяния. Например, судом Чаусского района Могилевской области было установлено, что Г. 
в ходе возникшей ссоры нанес не менее двух ударов кулаком в лицо А., сидящему на диване [5]. После 
чего Г. поднял А. на ноги и нанес еще три удара кулаком в лицо последнему, отчего тот упал на пол. 
В продолжение своих действий Г. нанес один удар А. в область головы ногой, обутой в зимний ботинок, 
после чего поднял потерпевшего с пола и вновь нанес ему один удар кулаком в лицо. От удара А. упал на 
пол, потеряв сознание; Г. увидел это и ушел с места происшествия. Спустя 20 часов после произошедше-
го А. скончался от кровоизлияний под оболочки и боковой желудочек головного мозга, ушиба головного 
мозга. Суд, рассматривавший дело, обосновал наличие умысла на причинение тяжкого телесного повре-
ждения и неосторожности по отношению к смерти потерпевшего. На наш взгляд, вопрос о форме вины 
по отношению к смерти потерпевшего не получил должного исследования как со стороны суда, так 
и следственных органов. Поскольку даже если не установлено, что виновный желал смерти потерпевшего 
(хотя по материалам дела один из свидетелей показал, что Г. высказывал угрозы убить А.), то не следует 
забывать, что при сознательном допущении смертельного исхода либо безразличном к нему отношении, 
содеянное есть не что иное как убийство с косвенным умыслом. На наш взгляд, нанося неоднократные 
удары в область головы руками и ногой (в зимнем ботинке), Г. не мог действовать неосторожно по от-
ношению к наступлению смерти, и действия Г. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 139 УК как убийство, 
совершенное с косвенным умыслом. 
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Избежать подобной ошибки можно, если начать с выяснения отношения виновного к наиболее 
тяжкому последствию – смерти потерпевшего. Поэтому первый вопрос, который нужно ставить право-
применителю, – охватывалось ли умыслом (прямым или косвенным) лица причинение смерти потерпев-
шему. Лишь при отрицательном ответе возникает задача установления неосторожной вины по отноше-
нию к этому последствию. 

Следующий этап исследования – установление формы вины по отношению к тяжкому телесному 
повреждению. Здесь может быть как прямой, так и косвенный умысел. В случае действия виновного 
с прямым умыслом по отношению к наступлению именно тяжкого телесного повреждения не возникает 
столь существенных проблем при квалификации, в отличие от  действия с косвенным неконкретизиро-
ванным умыслом. В последнем случае важно, чтобы сознанием виновного охватывалось, что причиняе-
мое телесное повреждение может быть и тяжким.  

Анализ субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 147 УК, показыва-
ет, что причинение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, должно квалифицироваться в том случае, если: 

1) виновное лицо применяет орудие, которым нельзя лишить жизни потерпевшего; 
2) лицо осознанно наносит удары небольшой силы, причиняя повреждения, не являющиеся опас-

ными для жизни в момент их причинения, либо сознательно направляет их в такую часть тела, которая 
не является «жизненно важной». Но после примененного насилия в организме человека начинаются па-
тогенные процессы — отдаленные осложнения (тромбоэмболии, сепсисы, флегмоны, перитониты и т.п.), 
которые в свою очередь обусловлены только травмированием лица (попадание в организм человека гни-
лостных бактерий через раны или раневые каналы при использовании режущих предметов и т.п.), что 
приводит в конечном итоге к наступлению смерти. 

При этом и характер полученных травм может свидетельствовать о направленности умысла ви-
новного. Правила судебно-медицинской экспертизы характера и тяжести телесных повреждений в Рес-
публике Беларусь 1999 г. в п. 6 пп. «а»–«ц» указывают на повреждения «опасные для жизни» как в мо-
мент причинения травмы, так и по прошествии какого-либо промежутка времени [6]. 

Безусловно, опасность для жизни некоторых повреждений очевидна только специалисту. Но 
в этом перечне имеются и травмы, опасность для жизни которых понятна и рядовому человеку. Это про-
никающие раны в полость груди, черепа, внутренних органов и т.п. Сознательное причинение таких по-
вреждений может говорить о наличии интеллектуального элемента умысла на причинение смерти. При 
этом, оценивая направленность умысла, следует учитывать и обстановку при причинении вреда здоро-
вью, отношения между потерпевшим и преступником, посткриминальное поведение виновного и т.д. 

Изучение судебной практики показало, что основные ошибки при квалификации деяний связаны 
с тем, что практические сотрудники и судебные органы неправильно квалифицируют убийство, совер-
шенное с косвенным умыслом, как причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосто-
рожности смерть потерпевшего.  

Кроме того, полагаем целесообразным провести анализ конструкции сложной вины с позиции ее 
соответствия принципам уголовного права и уголовной ответственности, закрепленным в ст. 3 УК. Во-
первых, обращает на себя внимание тот факт, что особо квалифицирующий признак «причинение смерти 
по неосторожности» расположен совместно с признаками, которые вменяются лицу при умышленном 
к ним отношении, что влечет за собой назначение столь же строгого наказания, как за умышленное пре-
ступление или менее строгого наказания, как за неосторожное преступление. В этом случае нарушается 
принцип дифференциации уголовной ответственности. В связи с этим в юридической литературе можно 
встретить предложения о выделении рассматриваемого квалифицирующего признака отдельно от иных 
признаков, что вполне допустимо [2, с. 21–22].   

Во-вторых, законодатель, признавая причинение смерти по неосторожности (имеется в виду ч. 3 
ст. 147 УК), при построении санкций не учитывает этот аспект, поскольку неосторожная смерть призна-
ется такой же опасной, как и убийство (по ч. 1 ст. 139 УК санкция от 6 до 15 лет лишения свободы, по 
ч. 3 ст. 147 УК – от 5 до 15 лет лишения свободы). Поскольку в целом согласно ст. 25 УК такое преступ-
ление признается умышленным, наказание за причинение по неосторожности смерти устанавливается 
примерно на уровне наказания за умышленное причинение такого вреда. Тем самым нарушается прин-
цип справедливости, что требует корректирования пределов санкций ч. 3 ст. 147 УК.  

В-третьих, приведенная в уголовном законе конструкция сложной вины, по мнению некоторых 
авторов (В.А. Ширяев [2, с. 9], И.О. Грунтов [7, с. 188] и др.), не соответствует принципу субъективного 
вменения, поскольку «…отрицательное социальное содержание умышленного преступления и пренеб-
режительное или недостаточно внимательное неосторожного деяния различно». В связи с этим 
И.О. Грунтов считает необходимым исключить уголовно-правовую норму о сложной вине из УК и, под-
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держивая научные наработки Н.А. Бабия, предлагает квалифицировать любое умышленное преступление 
и причинение им более тяжкого преступного последствия по совокупности преступлений, т.е. в нашем 
случае по ст. 147 УК и ст. 144 УК [7, с. 184–185], что вполне оправданно и допустимо. 

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что для правильной квалификации деяния по ч. 3 
ст. 147 УК по признаку «…повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» целесообразно исполь-
зовать алгоритм, начиная уголовно-правовую оценку деяния с наиболее тяжкого последствия (смерти 
потерпевшего), затем последовательно переходя к оценке тяжкого телесного повреждения в аспекте 
умысла (прямого или косвенного) на его причинение. Кроме того, несмотря на усовершенствование дис-
позиции особо квалифицированного состава ч. 3 ст. 147 УК путем введения дополнительных признаков 
(«…либо лицом, ранее совершившим иное преступление, сопряженное с умышленным причинением 
тяжкого телесного повреждения, либо ранее совершившим убийство (за исключением преступлений, 
предусмотренных статьями 140–143 настоящего Кодекса…»), вопрос о целесообразности декриминали-
ции признака «…повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего», равно как и корректировании 
санкций ч. 3 ст. 147 УК, остается открытым.   
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CRIMINAL LAW CONTENTS OF INTENTIONAL INFLICTION GRIEVOUS BODILY HARM, 
COMMITTED ON IMPRUDENCE ENTAILED DEATH OF THE VICTIM 

 
T. TERESHCHENKO 

 
The article deals with the qualification very qualified staff - intentional infliction of serious bodily injury 

that resulted in the death of the victim. The author through the study of legal literature and jurisprudence points 
to the usefulness of the algorithm in the criminal-legal assessment of the offense on the h. 3 of art. 147 of the 
Criminal Code (hereinafter - CC) in view of the intention of the perpetrator. The author also draws attention to 
the possibility of improving h. 3 of art. 147 of the Criminal Code, using the rules of legislative techniques. 

Keywords: serious bodily injury, personal injury, complex wine, aggravating circumstances. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ХИЩЕНИИ 
 

канд. юрид. наук, доц. В.В. ХИЛЮТА, Ю.Т. РАХАТКО 
(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

 
Рассмотрены различные подходы в толковании ущерба преступлений против собственности 

в доктрине уголовного права и практики правоприменения. Раскрыта сущность преступного последст-
вия при хищении, состоящая в том, что совершаемое виновным действие не только должно уменьшить 
фонд собственника этого имущества, но и должно быть способно к включению похищенного имущест-
ва в сферу обладания других лиц. Сделан вывод о том, что ущерб в хищении должен исчисляться в зави-
симости от стоимости похищенного имущества (денежным выражением стоимости является цена), 
а упущенная выгода и другие возможные виды материального вреда в понятие ущерба не входят ввиду 
того, что механизм причинения вреда отношениям собственности, как объекту уголовно-правовой ох-
раны, детерминирован предметом преступления (коль скоро предметом хищений является чужое иму-
щество, то причиняемый вред носит исключительно имущественный характер). 

Ключевые слова: преступления против собственности, хищение, ущерб в хищении, сущность 
преступного последствия при хищении. 

 
Как известно из общей теории уголовного права, степень общественной опасности хищений опре-

деляется размером причиненного ущерба. Ущерб в хищении – это часть последствий преступления, ко-
торая подлежит фиксации и оценке и свидетельствует об изменении положения потерпевшего в системе 
отношений собственности. Содержание основного преступного последствия хищения заключается в ли-
шении собственника возможности пользования, владения и распоряжения имуществом и возникновении 
такой возможности у виновного в результате выхода из владения собственника или иного владельца оп-
ределенной массы принадлежащих ему материальных благ (вещей), экономическая ценность которых 
определяется их стоимостью, выраженной в денежной оценке (цене) [1, с. 8–10; 2, с. 7]. 

Итак, при хищении, каким бы способом оно ни было совершено, всегда происходит причинение 
реального (положительного) материального ущерба собственнику, выразившееся в уменьшении объема 
его наличного имущества, а с другой стороны происходит незаконное обогащение преступника в размере 
стоимости изъятого имущества. Положительный ущерб на одной стороне и имущественный доход на 
другой – непременные признаки хищения, связанные с переходом имущества при его совершении от 
собственника к не собственнику [3, с. 258]. Отсюда можно сделать вывод и обратного характера: завла-
дение имуществом, не причинившее ущерба собственнику, не может рассматриваться как хищение. Так, 
не может рассматриваться как хищение обращение в свою пользу имущества или в пользу иных лиц, 
утерянного собственником, или имущества, от права собственности на которое его владелец отказался. 
Однако с данным положением, еще разработанным в дореволюционной России (а затем поддерживае-
мым и в советский период), категорически был не согласен В.А. Владимиров. С одной стороны, он пола-
гал, что, действительно, непосредственным последствием хищения является причинение материального 
ущерба потерпевшему, т.е. уменьшение количества ценностей, принадлежащих ему на праве собствен-
ности. С другой стороны, последствием хищения, по его мнению, не может признаваться обогащение 
виновного за счет похищенного, т.к. подобный результат составляет преступную цель деяния. С этих 
позиций, если последствием преступления являются изменения в объекте преступного посягательства, то 
вряд ли имеются основания последствием хищения считать тот результат содеянного, который представ-
ляет собой конечную цель совершения преступления: обогащение за счет похищенного [4, с. 10–11]. 

В доктрине уголовного права и практики правоприменения норм о хищениях имущества имеются 
различные подходы в толковании ущерба как признака материального последствия: 

1) ущерб в хищении равен стоимости похищенного имущества; 
2) ущерб в хищении представляет собой прямые убытки, равные стоимости похищенного имущества 

и затратам на восстановлении имущества потерпевшего, не относящегося к предмету посягательства; 
3) ущерб в хищении включает в себя прямые убытки и неполучение должного [2, с. 4; 5, с. 6]. 
Белорусский законодатель, в отличие от российского, специально не выделяет ущерб как один из 

обязательных признаков хищения, основываясь, по-видимому, на том, что ущерб в хищении, равный 
стоимости похищенного имущества, презюмируется, поэтому не должен указываться в понятии хище-
ния. На это обстоятельство прямо обращает внимание А.В. Голикова, которая считает, что «хищением 
признается безвозмездное изъятие чужого имущества из обладания собственника или иного владельца, 
с целью распоряжения им по усмотрению виновного» [2, с. 20]. Подобной точки зрения придерживается 
и Н.С. Третьякова, указывая на необязательность в дефиниции хищения таких признаков, как «противо-
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правность, безвозмездность деяния и причинение ущерба собственнику или другому владельцу имуще-
ства» [6, с. 14–15]. 

Однако не будем забывать, что для хищений, в отличие от других посягательств на собственность, 
характерным является то, что совершаемое виновным действие не только должно уменьшить фонд соб-
ственника этого имущества, но и должно быть способно к включению этого похищенного имущества 
в сферу обладания других лиц. Здесь следует обратить внимание на следующее важное обстоятельство. 
Собственно говоря, признак ущерба в ряде случаев является квалифицирующим признаком состава хи-
щения. Если исходить из того, что обязательным признаком хищения является причинение ущерба, то 
следует учитывать как обязательный и другой признак хищения – причинную связь между противоправ-
ными действиями виновного и наступившими общественно опасными последствиями в виде причинения 
собственнику или иному владельцу реального имущественного ущерба. Более того, при решении вопро-
са о конструкции составов преступлений против собственности (в частности, хищений) стоит принять во 
внимание и сравнительную ценность рассматриваемого объекта: очевидно, она не столь высока, как цен-
ность некоторых других охраняемых уголовным законом общественных отношений, например, отноше-
ний в области безопасности жизни, здоровья, конституционного строя и т.д. В этом плане (с учетом осо-
бенностей объекта) составы преступлений против собственности более логично формулировать как ма-
териальные, а не как формальные [7, с. 17; 8, с.14]. С этой точки зрения составы разбоя и вымогательства 
не вписываются в конструкцию хищения, т.к. они не сконструированы по типу материальных составов 
преступлений, т.е. путем переноса момента окончания преступления со стадии фактического наступле-
ния преступных последствий на стадию покушения на преступление, вследствие чего наступившие об-
щественно опасные последствия остаются за пределами разбоя и вымогательства. 

1. В советской уголовно-правовой доктрине весьма широко были разработаны положения, соглас-
но которым при совершении хищений степень тяжести нарушения отношений собственности должна 
определяться размером причиненного материального ущерба. Размер ущерба находится в прямой зави-
симости от стоимости похищенного имущества. Именно в стоимости находят свое выражение количест-
венные и качественные показатели имущества (чем больше их количество и чем выше качество, тем су-
щественнее стоимость), определяется значение конкретной вещи для человека, общества, государства [9, 
с. 6–9; 10, с. 34; 11, с. 16–20]. Под размером имущества понималась величина, его объем, выраженный 
в каком-нибудь измерении и имеющий определенную ценность. 

Таким образом, уголовно-правовое значение для определения объема материального ущерба при-
давалось стоимости похищенного имущества, ибо стоимость выражала овеществленный в материальных 
ценностях общественно необходимый труд людей. Однако в советское время при определении размера 
стоимости похищенного имущества использовались три критерия: а) экономический (цена); б) качест-
венный (назначение материальных ценностей); в) количественный (натуральные размеры имущества) 
[12, с. 16–17]. Стоимость и цена (как выражение стоимости) являлись тем измерителем, на основании 
которого и определялся ущерб при похищении имущества. Так, имущественная масса, изъятая преступ-
ником из владения собственника или иного законного владельца, получала денежную оценку на основа-
нии соответствующих цен, и их сумма составляла размер хищения, который впоследствии влиял на ква-
лификацию преступления [13, с. 64; 14, с. 50–52]. 

Основные положения данной концепции используются криминалистами и в настоящее время. 
В большинстве своем наука уголовного права исходит из того, что ущерб в хищении – это реальное 
уменьшение имущества у собственника или законного владельца (прямой положительный ущерб). На-
пример, Н.В. Соколова считает, что при хищении, каким бы способом оно не было совершено, всегда 
происходит причинение реального материального ущерба собственнику, выразившееся в уменьшении 
объема его наличного имущества и, соответственно, незаконное обогащение преступника в размере 
стоимости изъятого (похищенного) имущества. Убытки иного характера, причиненные хищением (на-
пример, в виде упущенной выгоды), в содержание материального ущерба от хищения не входят [15, 
с. 13]. Ущерб в хищении должен исчисляться стоимостью похищенного имущества (денежным выраже-
нием стоимости является цена), а упущенная выгода, и другие возможные виды материального вреда под 
понятие ущерба в хищении не подпадают [3, с. 258–264; 16, с. 220; 17, с. 264; 18, с. 49; 19, с. 91; 20, с. 35–
36; 21, с. 522; 22, с. 200; 23, с. 14–15; 24, с. 18; 25, с. 22–23]. То есть данная концепция исходит из того, 
что «размер хищения» (стоимость похищенного имущества) не равнозначен понятию «размер ущерба, 
причиненный хищением». 

Дело в том, что термины «размер» и «ущерб», имеющие отношение к общественно-опасным по-
следствиям хищений, существенно отличаются друг от друга как с точки зрения гносеологической, так 
и с точки зрения уголовно-правовой, поскольку в гносеологическом значении размер выражает ценность, 
представляющую собой объективную категорию, а ущерб – оценку, являющуюся субъективной катего-
рией. Языковые проблемы разграничения терминов «ущерба» и «размера» при квалификации дел о хи-
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щениях предлагается разрешать путем введения единых терминов (например, причинения ущерба в кон-
кретном размере) [15, c. 14] в тексте уголовного закона. 

2. Вторая концепция основывается на том, что ущерб представляет собой внешний, объективный 
критерий общественной опасности, подлежащий фиксации. Здесь, главным образом, размер хищения 
приравнивается к размеру причиненного ущерба, т.е. при квалификации хищений должен учитываться 
общий ущерб, причиненный непосредственно хищением, а он, как известно, в ряде случаев может быть 
значительнее, чем размер похищенного имущества. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 14 ГК Республики Беларусь реальный ущерб определяется как «рас-
ходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение имущества». Из этого следует, что общий, совокупный 
ущерб от хищения ни при каких обстоятельствах не может быть меньше его размера: он может быть ли-
бо больше последнего, либо равен ему. Иначе говоря, материальный ущерб состоит из двух компонен-
тов: а) с объективной стороны он выражается в утрате или повреждении имущества; б) с субъективной 
стороны он свидетельствует о расходах, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет 
произвести. Сказанное означает, что ущерб не тождественен размеру хищения и помимо стоимости 
имущества должен включать расходы, которые потерпевший должен будет понести для восстановления 
своего нарушенного права. 

Таким образом, рассматриваемая концепция противопоставляет размер похищенного имущества – 
хищению, причинившему ущерб. В такой ситуации ущерб на стороне потерпевшего лица может быть не 
эквивалентен сумме обогащения виновного. Например, хищение путем злоупотребления служебными 
полномочиями нередко приводит не только к корыстному безвозмездному завладению должностным 
лицом имуществом (денежных средств), но и к незаконным выплатам крупных денежных сумм другим 
работникам учреждений или организаций, не причастным к совершению преступления. В этой ситуации 
размер ущерба предлагается определять исходя из той суммы денежных средств, которая была незаконно 
выплачена всем лицам (а не одному должностному лицу, совершившему хищение) [25, с. 155–157; 26, 
с. 247–248]. Как привило, вывод здесь лежит в той плоскости, что такого рода хищение может привести 
к временной приостановке производства, временному простою, к дополнительным финансовым и транс-
портным расходам, связанным с приобретением нового оборудования или сырья и т.д. 

Подобное решение этого вопроса связано с тем, что причинение одному из элементов отношений 
собственности более значительного ущерба соответственно увеличивает до этого предела и меру обще-
ственной опасности хищения в целом. Поэтому, здесь размер причиненного ущерба исчисляется по тому 
элементу отношений собственности, который был нарушен в большей степени [27, c. 16; 28, с. 25–28] 
(т.е. по размеру причиненного ущерба, если он выше размера обогащения виновного). Иначе говоря, та-
кое широкое понимание содержания ущерба не исключает возможности учета при его исчислении и ор-
ганизационного вреда, например, в виде расстройства хозяйственной деятельности организации в связи 
с хищением особо значимого для производственного процесса имущества [29, с. 148–149]. 

Так, если должностное лицо строительной организации с целью совершения хищения входит 
в сделку с группой рабочих и, применяя завышенные расценки, выписывает им лишние деньги, в том 
числе и себе, то в результате строительной организации причиняется ущерб, превышающий размеры 
сумм, непосредственно присвоенных виновными, т.к. завышенные расценки применяются и к работам, 
выполненными другими рабочими, не являющимися участниками хищения. В данном случае размер 
ущерба предлагается определять исходя из всей суммы понесенных расходов этим предприятием. 

Тем не менее, хотя в рассматриваемом случае причиненный ущерб полностью определяется дей-
ствиями, причинно связанными с хищением, и полностью охватывается предвидением виновного, его все 
же следует разбивать на две части: 1) ущерб, причиненный действиями, которые виновный совершил 
с прямым умыслом обратить в свою собственность определенное имущество; 2) ущерб, причиненный 
умышленными действиями виновного, не направленными на обращение этого имущества в свою собст-
венность [30, с. 113]. Следовательно, если во втором случае виновный причинил ущерб действиями, ре-
зультат которых охватывался его предвидением и находился в причинной связи с хищением, то здесь 
все-таки хищение будет отсутствовать, т.к. у лица не было прямого умысла обратить имущество в свою 
собственность. 

Как нам представляется, в данной ситуации происходит смешение размера похищенного, влияю-
щего на правовую оценку совершенного деяния, с размером подлежащего возмещению материального 
ущерба (в этом отношении в понятие «имущественный ущерб» предлагается включать неполучение 
должного, как разновидность экономических последствий преступления, а термин «ущерб» представляет 
собой часть последствий определяемых понятием «прямые убытки»), взыскиваемого с виновного в соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства. Ущерб должен поддаваться точному измерению – 
цене утраченного имущества (обозначать только экономические последствия). В этом отношении размер 
ущерба, подлежащий возмещению, не будет тождественным размеру хищения как основанию для ква-
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лификации преступления. Конечно, можно признать тот факт, что в понятие имущественного ущерба 
входят материальные потери, являющиеся прямым следствием хищения чужого имущества (например, 
упущенная выгода, убытки, связанные с остановкой производства и т.д.), однако это вовсе не значит, что 
общая сумма ущерба есть одновременно и та сумма, которая определяет размер хищения. 

3. Положения третьей концепции (ущерб в хищении включает в себя прямые убытки и неполуче-
ние должного) также базируется на основных постулатах гражданского законодательства. А.В. Хабаров, 
например, настаивает на том, что помимо реального ущерба и упущенной выгоды в понятие ущерба не-
обходимо включать еще и моральный вред, т.е. нравственные страдания потерпевшего в связи с утратой 
имущества [31, с. 23]. Однако данное утверждение выглядит более чем спорным.  

В соответствии со ст. 14 ГК Республики Беларусь лицо, право которого нарушено, может требо-
вать полного возмещения причиненных ему убытков не только в виде реального ущерба, но и упущен-
ной выгоды (неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено). По этому поводу сегодня некоторыми криминалистами 
предлагается на законодательном уровне УК Республики Беларусь дополнить указанием на то, что осуж-
дение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него упущенной выгоды 
(наряду с имущественным ущербом) [32, с. 52–53] 

Основные доводы в поддержку учета упущенной выгоды в качестве преступных последствий хи-
щения можно свести к следующим положениям: 

– цена есть выраженная в денежной оценке стоимость единицы товара, которая включает в себя 
себестоимость, НДС, акцизный сбор, торговую наценку, норму прибыли, т.е. в цене уже заложена при-
быль, которая по своей природе является упущенной выгодой; 

– убытки в виде упущенной выгоды являются объективным фактом, и нормами о преступлениях 
против собственности всегда защищается интерес конкретного собственника, несмотря на то, какой 
ущерб ему причинен: реальный или в виде упущенной выгоды [33, с. 40–42; 34, с. 52–57; 35. с. 35]. 

Кроме того, некоторыми учеными отмечается, что термин «ущерб», употребляемый в тексте уго-
ловного закона, полностью не охватывается понятием «материальный ущерб» и может включать в себя 
соответственно моральный вред [36, с. 21; 37, с. 100]. На основании этого исчисление материального 
ущерба, причиненного конкретным преступлением, предлагается определять исходя из размера причи-
ненных убытков в соответствии с положениями гражданского законодательства. В связи с тем, что взы-
скание упущенной выгоды становится во всем мире неотъемлемым признаком рыночных отношений, 
А.В. Шульгой предлагается применительно к признакам хищения вести речь не об ущербе, а об убытках 
[38, с. 324]. 

В этой связи все настойчивее становятся призывы к законодателю о необходимости одинаковой 
(равной) оценки опасности экономических посягательств независимо от вида причиняемого ими имуще-
ственного вреда (реального ущерба или упущенной выгоды) и недопущения дифференциации уголовной 
ответственности за правонарушения в сфере экономики по этому основанию. 

Конечно, упущенная выгода имеет свою структуру, элементами которой на подвидовом уровне 
выступают такие последствия, как недополучение должного (неполучение сумм, которые лицо должно 
было получить в силу оснований, указанных в нормативном правовом акте либо договоре) и возможные 
доходы (доходы, которые лицо должно было бы получить в нормальных условиях при отсутствии пре-
ступных действий виновных лиц) [39, с. 16; 40, с. 17]. Однако разрешение вопросов, связанных с разме-
ром (суммы) ущерба и установлением причинной связи между деянием и наступившими последствиями, 
иногда значительно затрудняется ввиду того, что в законодательстве и правоприменительной практике 
нет достаточной ясности по вопросам подсчета причиненного ущерба, критериях определения вероятной 
причинной связи получения этих доходов и т.д. Упущенная выгода является не конкретной составляю-
щей самого ущерба, а скорее экономической категорией.  

Упущенная выгода – это такие предполагаемые доходы, которые в момент совершения преступ-
ления еще не находятся в фактическом владении кредитора (или иного надлежащего лица). Поэтому, по 
замечанию А. Касьяник, включение их в структуру имущественного ущерба, имеющего уголовно-
правовое значение, создает, по существу фикцию о возможности преступного воздействия на материаль-
ные ценности, которые еще реально не существуют [41, с. 55]. К тому же в ряде случаев, имевших место 
на практике, сумма упущенной выгоды определяется кредиторами значительно выше, чем размер причи-
ненного реального ущерба.  

Более того, по справедливому замечанию В.И. Плоховой, убытки и моральный вред нельзя вклю-
чать в понятие имущественного ущерба в силу следующих обстоятельств: а) возмещение морального 
вреда не всегда допустимо даже в гражданском праве; б) моральный вред возмещается в случаях, прямо 
предусмотренных законом [42, с. 183]. И если уж быть до конца последовательным, то необходимо при-
знать, что многие последствия хищения прямо пропорциональны его предмету, а не форме конкретного 
преступления. В этой связи очень проблематично будет установить и доказать конкретный размер мо-
рального вреда и причиненных убытков. 
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Например, в убытки хозяйствующего субъекта могут включаться не только суммы, затраченные 
им на покрытие иска, но и суммы, затраченные на выполнение самих обязательств. Однако ни одно из 
перечисленных последствий в сфере производства не может определять размер ущерба, причиненного 
хищением, в силу того, что они не предопределяют право собственности, а наоборот – право собственно-
сти позволяет имуществу участвовать в процессе производства. 

Обоснованным выглядит суждение относительного того, что в данном случае упущенная выгода 
не может влиять на квалификацию хищения, поскольку она представляет собой такие предполагаемые 
доходы, которые в момент совершения преступления еще не находятся в фактическом владении (фондах) 
собственника и поэтому не могут быть похищены. Упущенная выгода едва ли может быть для виновного 
тем результатом, к достижению которого он стремился, поэтому по отношению к данным последствиям 
вина лица не выражается в форме прямого умысла, а это исключает возможность признания упущенной 
выгоды элементом состава любого вида и формы хищения. 

Итак, сущность преступного последствия при хищении состоит в том, что совершаемое виновным 
действие не только должно уменьшить фонд собственника этого имущества, но и должно быть способно 
к включению похищенного имущества в сферу обладания других лиц. Завладение имуществом, не при-
чинившее ущерба собственнику, не может рассматриваться как хищение. Ущерб в хищении должен ис-
числяться в зависимости от стоимости похищенного имущества (денежным выражением стоимости яв-
ляется цена), а упущенная выгода и другие возможные виды материального вреда в понятие ущерба не 
входят ввиду того, что механизм причинения вреда отношениям собственности как объекту уголовно-
правовой охраны детерминирован предметом преступления (коль скоро предметом хищений является 
чужое имущество, то причиняемый вред носит исключительно имущественный характер). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Кулик, В.Б. Общественно-опасные последствия хищения чужого имущества : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.08 / В.Б. Кулик. – М., 1999. – 24 c. 
2. Голикова, А.В. Ущерб в хищении: понятие, структура, значение для квалификации и назначения уголовного 

наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.В. Голикова. – Тамбов, 2005. – 26 c. 
3. Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. – 775 с. 
4. Владимиров, В.А. Борьба с посягательствами на личную собственность по советскому уголовному праву :  

автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 715 / В.А. Владимиров. – М., 1967. – 32 c. 
5. Ляпунов, Ю. Критерии и порядок определения размера ущерба / Ю. Ляпунов // Советская юстиция. – 1986. –  

№ 8. – С. 6–8. 
6. Третьякова, Н.С. Лингвистические особенности уголовно-правовых норм об ответственности за хищения :  

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / Н.С. Третьякова. – Омск, 2008. – 19 c. 
7. Богданчиков, С.В. Противодействие преступным посягательствам на абсолютные права собственности : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / С.В. Богданчиков. – М., 2006. – 32 с. 
8. Ермакова, О.В. Момент окончания преступлений против собственности: закон, теория, практика : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук : 12.00.08. / Ермакова О.В. – Томск, 2011. – 26 c. 
9. Пинаев, А. А. Преступления против социалистической собственности / А.А. Пинаев. – Харьков, 1973. – 38 с. 
10. Владимиров, В.А. Квалификация похищений личного имущества / В.А. Владимиров. – М. : Юрид. лит., 1974. – 208 с. 
11. Борзенков, Г.Н. Уголовно-правовые проблемы охраны имущества граждан от корыстных посягательств : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук в форме науч. доклада : 12.00.08. / Г.Н. Борзенков. – М., 1991. – 51 c. 
12. Тенчов, Э.С. Размер и виды хищений социалистического имущества / Э.С. Тенчов ; отв. ред.: В.В. Индейкин. – 

Иваново : Изд-во Иван. ун-та, 1983. – 56 c. 
13. Владимиров, В.А. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность /  

В.А. Владимиров, Ю.И. Ляпунов. – М. : Юрид. лит., 1986. – 222 с. 
14. Тенчов, Э.С. Уголовно-правовая охрана социалистической собственности : учеб. пособие / Э.С. Тенчов ; отв. 

ред.: В.В. Индейкин. – Иваново : Изд-во Иван. ун-та, 1980. – 87 c. 
15. Соколова, Н.В. Теоретико-прикладные вопросы учета размера ущерба при квалификации хищений и назначе-

нии наказания : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н.В. Соколова. – Челябинск, 2006. – 244 c. 
16. Лопашенко, Н.А. Преступления против собственности : теоретико-прикладное исследование / Н.А. Лопашенко. – 

М. : ЛексЭст, 2005. – 408 c. 
17. Наумов, А.В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. / А.В. Наумов. – М. : Волтерс Клувер, 2007. –  

Т. 3 : Особенная часть (гл. XI – XXI). – 704 c. 
18. Севрюков, А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты / А.П. Севрюков. –  

М. : Экзамен, 2004. – 352 c. 
19. Кадников, Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и практика : учеб. посо-

бие / Н.Г. Кадников. – М. : Норма, 2003. – 144 с. 
20. Гаухман, Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М. : 

Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1997. –  310 с. 
21. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. А.В. Баркова. – Минск : Тесей, 2003. – 

1200 с. 



2016 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.                                      Серия D 
 

 190 

22. Уголовное право. Особенная часть / С.Ю. Ковалев [и др.] ; под ред.: И.Я. Козаченко [и др.]. – М. : Юрист, 2001. – 
760 с. 

23. Анисимов, В.Ф. Ответственность за преступления против собственности с признаками хищения: состояние, 
сущность и проблемы квалификации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В.Ф. Анисимов. –  СПб., 
2007. – 42 с.  

24. Филаненко, А.Ю. Хищение чужого имущества: уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / А.Ю. Филаненко. – М., 2010. – 38 c. 

25. Уланова, Ю.Ю. Общие признаки хищения в составе кражи : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / 
Ю.Ю. Уланова. – М., 2011. – 26 c. 

26. Кригер, Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 
1974. – 336 с.  

27. Пинаев, А.А. Основные вопросы квалификации хищений  / А.А. Пинаев. – Харьков, 1974. – 36 с. 
28. Кострова, М. Крупный размер и крупный ущерб по УК РФ: языковой аспект / М. Кострова  // Законность. 2001.  – 

№ 10. – С. 25–28. 
29. Безверхов, А.Г. Имущественные преступления / А.Г. Безверхов. – Самара : Самар. ун-т, 2002. – 359 с. 
30. Танасевич, В.Г. Доказывание размеров похищенного и причиненного ущерба по делам о хищениях / В.Г. Тана-

севич, Т.М. Арзуманян // Борьба с хищениями государственного и общественного имущества. – М. : Юрид. 
лит., 1971. –  С. 107–148. 

31. Хабаров, А.В. Преступления против собственности: влияние гражданско-правового регулирования : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. / А.В. Хабаров. – Тюмень, 1999. – 25 c. 

32. Шидловский, А. Возмещение убытков, причиненных преступлением, с применением уголовно-правовых осно-
ваний / А. Шидловский, M. Семенихин // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 1. – С. 52–53. 

33. Антонюк, Н.О. Некоторые аргументы «за» необходимость учета упущенной выгоды в качестве преступных 
последствий / Н.О. Антонюк // Системность в уголовном праве : материалы II Рос. конгр. уголовного права, М., 
31 мая – 1 июня 2007 г. –  М., 2007.  – С. 40–42. 

34. Поляков, И.Н. Имущественный вред, причиненный преступлением: понятие, проблемы возмещения / И.Н. По-
ляков // Советское государство и право. – 1989. – № 6. – С. 52–57. 

35. Устинов,  В.С. Признаки хищений и их оценка аппаратами БХСС : учеб. пособие / В.С. Устинов. – Горький : 
Изд-во ГВШ МВД СССР, 1979. – 88 c. 

36. Красновский, Г.Н. Некоторые проблемы оптимизации уголовного законодательства об ответственности за хи-
щения имущества : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Г.Н. Красновский. – М., 1991. – 186 c. 

37. Викулин, А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22 / А.Ю. Викулин // Государство и право. – 
1998. – № 4. – С. 99–103 

38. Шульга, А.В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и ин-
формационного общества / А.В. Шульга. – М. : Юрлитинформ,  2007. –  372 с.  

39. Амиянц, К.А. Упущенная выгода в преступлениях в сфере экономики / К.А. Амиянц // Российский судья. – М. : 
Юрист, 2008. –  № 6. – С. 16–18. 

40. Тихон, И.А. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономики : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.08 / И.А. Тихон. – Омск, 2006. – 19 c. 

41. Касьяник, А.И. Уголовно-правовая норма о выманивании кредита или дотаций нуждается в совершенствовании 
/ А.И. Касьяник // Законность и правопорядок. – 2009. – № 2. – С. 51–57. 

42. Плохова, В.И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обосно-
ванность / В.И. Плохова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 295 c. 

 
Поступила 07.09.2016 

 
 

THE PROBLEM OF DETERMINING THECRIMINAL CONSEQUENCES  
IN THE EVENT OF THEFT 

 
V. KHILJUTA, Y. RAKHATKO 

 
The various approaches to the interpretation of the damage of crimes against property in the doctrine of 

criminal law and law enforcement practices are examined. The essence of the criminal consequences if the theft 
is revealed. The essence of the criminal consequences of embezzlement is that committed by the guilty action 
should not only reduce the Fund of the owner of the property, but should be able to include stolen property in the 
sphere of the possession of others. It is concluded that the damage in the theft should be calculated depending on 
the value of the stolen property (monetary expression of value is the price), lost profits and other possible types 
of material harm in the concept of damage is not included due to the fact that the mechanism of damage to prop-
erty relations as the object of criminal legal protection is determined by the subject of the crime (as long as the 
object of theft is someone else's property, that damage is purely proprietary in nature). 

Keywords: crimes against property, theft, damage theft, the essence of the criminal consequences of em-
bezzlement. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Е.В. ПИЛИПЕНКО  
(Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко) 

 
Рассматривается система преступлений, состоящих в препятствовании законной деятельности 

по уголовному законодательству Украины и Республики Беларусь. На основании сравнительного анализа 
формулируются предложения по усовершенствованию законодательства в этой сфере. В качестве не-
достатка, присущего законодательству обеих стран, отмечено отсутствие общей нормы, предусмат-
ривающей ответственность за воспрепятствование любой законной деятельности; необходимость 
унификации терминологии и неоправданное использование воспрепятствования законной деятельности 
в качестве цели отдельных преступлений. 

 

Ключевые слова: воспрепятствование, законная деятельность, унификация, система. 
 
Для осознания преимуществ и недостатков национального уголовного законодательства и даль-

нейшей разработки теоретических и прикладных проблем ответственности за воспрепятствование закон-
ной деятельности целесообразно обратиться к законодательству других стран, потому что сравнительное 
правоведение дает возможность лучше познать национальное право, поскольку специфические особен-
ности национальной правовой системы дают возможность учиться на «чужих ошибках» [1, c. 8–9]. Уго-
ловные кодексы (далее – УК) Украины и Республики Беларусь содержат ряд уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность за препятствование законной деятельности, сравнение которых 
позволит выявить возможные недостатки в правовом регулировании данной сферы отношений и принять 
меры по совершенствованию законодательства. 

Отдельным проблемам уголовной ответственности за воспрепятствование законной деятельности 
посвятили свои работы Т.К. Агузаров, Я.С. Беспалая, Е.Н. Блаживский, Р.В. Вереша, Л.В. Дорош, 
А.А. Дудоров, И.Н. Залялова, О.А. Кваша, Л.С. Костенко, С.Я. Лиховая, Л.П. Медина, Н.А. Мягков, 
Т.Д. Нурахмєдов, В.И. Осадчий, Т.Д. Устинова и другие. В то же время в их работах недостаточно вни-
мания уделяется системному подходу к анализу преступлений, представляющих собой воспрепятствова-
ние законной деятельности, в том числе сравнительно-правовому аспекту. 

Поскольку и Украина, и Беларусь относятся к одной правовой системе и имеют общие историче-
ские корни (в том числе и в сфере уголовного законодательства), то подход законодателя этих стран  
к формированию системы правовых норм, предусматривающих ответственность за воспрепятствование 
законной деятельности, во многом похож. Так, в целом схожие нормы уголовного законодательства этих 
стран предусматривают ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав 
(статьи 157 УК Украины и 191 УК Беларуси); законной деятельности общественных объединений (ста-
тьи 170 УК Украины и 194 УК Беларуси); законной профессиональной деятельности журналиста (статьи 
171 УК Украины и 198 УК Беларуси) и другие.  

Законодатели обеих стран крайне непоследовательны в использовании такого признака как вос-
препятствование законной деятельности. В одних случаях законодатель просто указывает на такое дея-
ние, как признак объективной стороны, без его описания (статьи 114-1, 170, 180, 382, 386 УК Украины; 
статьи 194, 195, 403, 423 УК Беларуси); в других – приводится перечень способов такого воспрепятство-
вания, причем не всегда исчерпывающий (статьи 171, 174, 157, 340 УК Украины; статьи 191, 196, 198, 
420 УК Беларуси); в третьих – воспрепятствование указывается только в названии статьи, а в диспозиции 
описывается само деяние (статьи 351, 351-1 УК Украины; статьи 232, 241 УК Беларуси). 

Как и законодатель Украины, законодатель Республики Беларусь использует воспрепятствование 
законной деятельности также для определения цели ряда преступлений, таких как вмешательство в дея-
тельность судебных и правоохранительных органов, насилие в отношении сотрудника органов внутрен-
них дел и так далее. По нашему мнению, воспрепятствование законной деятельности не может выступать 
целью совершения преступления. В соответствии с уголовно-правовой доктриной цель преступления – 
это представление лица о том результате, которого оно стремится достичь в результате конкретного пре-
ступного деяния, то, ради чего лицо совершает общественно опасное поведение [2, c. 388; 3], идеальная 
мысленная модель будущего конкретного результата, к достижению которого стремится субъект престу-
пления [4, c. 636; 5, с. 492]. Очевидно, что для виновного воспрепятствование законной деятельности не 
является самоцелью, а выступает лишь способом достижения конечной цели – получение определенной 
выгоды от прекращения другим лицом своей законной деятельности.  

Такой же точки зрения придерживаются и некоторые исследователи. Так, И.Н. Залялова указыва-
ет, что содержание терминов «воспрепятствование» и «воздействие в какой-либо форме с целью воспре-
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пятствовать» тождественно. Терминологический оборот «воздействие в какой-либо форме с целью вос-
препятствовать исполнению служебных обязанностей работнику правоохранительного органа» означает 
не что иное, как создание препятствий для осуществления служебных обязанностей сотруднику право-
охранительного органа, то есть воспрепятствование его деятельности. В связи с этим предлагается на-
звание статьи 343 УК Украины «Вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного орга-
на» заменить на «Воспрепятствование законной деятельности сотрудника правоохранительного органа», 
а диспозицию части 1 статьи 343 УК Украины заменить и изложить как «воспрепятствование в какой-
либо форме законной деятельности сотрудника правоохранительного органа». Чем четче будет описано 
деяние в законе, тем больше гарантий правильного применения уголовного закона [6, c. 69–75]. Считаем, 
что данное утверждение вполне справедливо и для норм белорусского уголовного права, предусматри-
вающих ответственность за вмешательство в разрешение судебных дел, насилие или угрозу насилия  
в отношении сотрудника органов внутренних дел и другие. 

Общей также для уголовного законодательства обеих стран является фрагментарность уголовно-
правовой охраны права лица на беспрепятственную законную деятельность. Анализируя систему уго-
ловно-правовых норм, предусматривающих ответственность за воспрепятствование законной деятельно-
сти, видим, что законодатель признает уголовно наказуемым воспрепятствование только отдельным ви-
дам законной деятельности (предпринимательской, профессиональной журналистской, религиозной 
и т.д.), при этом оставив без внимания иные виды законной деятельности. Отсутствие общей нормы, пре-
дусматривающей ответственность за воспрепятствование законной деятельности, приводит к тому, что 
законодатель вынужден реагировать на изменение обстановки в обществе, «латать дыры» в уголовно-
правовой защите тех или иных общественных ценностей, вводя новые нормы, предусматривающие от-
ветственность за воспрепятствование законной деятельности. Так, УК Украины пополнился статьями 
114-1, предусматривающей ответственность за воспрепятствование законной деятельности Вооруженных 
Сил Украины и иных военных формирований, и 351-1, предусматривающей ответственность за воспре-
пятствование деятельности Счетной палаты и члена Счетной палаты. В то же время позитивный опыт 
законодателя других стран наталкивает на мысль о необходимости существования общей нормы, преду-
сматривающей ответственность за воспрепятствование любой законной деятельности, хотя бы в контек-
сте института уголовного проступка [7]. 

Первый шаг в этом направлении законодателем Беларуси уже сделан. Так, в статье 193 УК Республики 
Беларусь предусмотрена ответственность за организацию или руководство политической партией, иным об-
щественным объединением, религиозной организацией, деятельность которых сопряжена в том числе с вос-
препятствованием исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей. 

Однако имеются и свои отличия. Так, позитивной оценки заслуживает опыт законодателя Респуб-
лики Беларусь в вопросе унификации использования терминологии для данной группы преступлений. 
Практически во всех составах преступлений, предусматривающих ответственность за воспрепятствова-
ние законной деятельности, используется единый термин «воспрепятствование» и только в статье  
241 УК Республики Беларусь законодатель по неизвестной причине решил отступить от этого правила  
и использовал термин «препятствование». Законодатель Украины в этом вопросе оказался более изобре-
тательным. Так, в УК Украины для обозначения деяния, представляющего собой воспрепятствование 
законной деятельности, кроме непосредственно термина «воспрепятствование» («перешкоджання»), он 
использует «противодействие» («протидія»), «создание препятствий» («створення перешкод») и «уст-
ройство препятствий» («влаштування перешкод»). Так, в статье 206 УК Украины предусмотрена ответ-
ственность по сути за воспрепятствование законной хозяйственной деятельности, однако в тексте диспо-
зиции нормы и названии статьи фигурирует термин «противодействие». Следует отметить, что анало-
гичное преступление по УК Республики Беларусь называется «Воспрепятствование законной предпри-
нимательской деятельности» (статья 232 УК Беларуси). Такое разнообразие терминов для обозначения 
тождественных деяний вряд ли будет способствовать однообразию правоприменительной практики. По-
этому, по нашему мнению, использование терминологии для данной группы преступлений нужно мак-
симально унифицировать и использовать единый термин «воспрепятствование», что должно свести  
к минимуму возможность двоякого толкования и применения соответствующих правовых норм. 

Если говорить о видах законной деятельности, за воспрепятствование которым предусмотрена 
уголовная ответственность по законодательству обеих стран, то можно увидеть, что уголовное законода-
тельство Беларуси содержит нормы, предусматривающие ответственность за воспрепятствование закон-
ной деятельности, не знакомые законодателю Украины. Так, в статье 241 УК Республики Беларусь пре-
дусмотрена ответственность за препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) путем 
сокрытия, отчуждения, повреждения или уничтожения имущества индивидуального предпринимателя 
или юридического лица, неплатежеспособность которых имеет или приобретает устойчивый характер,  
с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков кредитору (кредиторам), совершенных этим инди-
видуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем (участником) либо собственни-
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ком имущества этого юридического лица, и повлекших причинение ущерба кредитору (кредиторам)  
в крупном размере. А в статье 420 УК Республики Беларусь – за воспрепятствование исполнению нака-
зания в виде конфискации имущества путем отчуждения, сокрытия имущества, подлежащего конфиска-
ции, либо иного воспрепятствования исполнению вступившего в законную силу приговора суда о кон-
фискации имущества. Следует отметить, что законодательство Украины в отличие от УК Республики 
Беларусь содержит общую норму, предусматривающую ответственность за воспрепятствование испол-
нению какого-либо судебного решение любым лицом (а не только должностным как в Беларуси), поэто-
му необходимости в существовании специальной нормы, предусматривающей ответственность за вос-
препятствование исполнению отдельного наказания, нет. А вот воспрепятствование возмещению убыт-
ков кредитору имеет перспективу имплементации в контексте института уголовного проступка. 

Уголовное законодательство Украины содержит специфические нормы, предусматривающие от-
ветственность за воспрепятствование отдельным органам власти. Это прежде всего статьи 114-1 УК Ук-
раины (Воспрепятствование деятельности Вооруженных Сил Украины и иных военных формирований), 
351 УК Украины (Воспрепятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного 
совета), 351-1 УК Украины (Воспрепятствование деятельности Счетной палаты, члена Счетной палаты). 

По нашему мнению, наличие этих норм обусловлено социально-экономической и политической 
обстановкой в стране. Поэтому решение об использовании опыта законодателя Украины в этом вопросе 
целесообразно принимать исходя из реалий в государстве-реципиенте.  

Таким образом, уголовное законодательство Украины и Республики Беларусь в сфере ответствен-
ности за воспрепятствование законной деятельности имеет ряд общих проблем, требующих реакции со 
стороны законодателя: отсутствие общей нормы, предусматривающей ответственность за воспрепятст-
вование любой законной деятельности; необходимость унификации терминологии; неоправданное ис-
пользование воспрепятствование законной деятельности в качестве цели отдельных составов преступле-
ний. В контексте уголовного проступка Украиной может быть заимствован опыт законодателя Республики 
Беларусь в части установления уголовной ответственности за воспрепятствование возмещению убытков кре-
дитору (кредиторам). В то же время законодатель Республики Беларусь может с учетом социально-
экономической и политической обстановки в стране использовать опыт Украины в части установления уго-
ловной ответственности за воспрепятствование деятельности отдельных органов государственной власти.  
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LIABILITY FOR OBSTRUCTING THE LEGITIMATE ACTIVITIES OF THE CRIMINAL 

LEGISLATION OF UKRAINE AND BELARUS: COMPARATIVE ANALYSIS 
 

E. PILIPENKO 
 

The system of crimes in obstructing the legal activity, in compliance with criminal legislation of Ukraine 
and Republic of Belarus, is being considered in the article. Based on comparative analysis, proposals on optimi-
zation of legislation in this sphere have been formed. It is underlined that the absence of general norm, which 
should provide the responsibility for obstructing of any kind of legal activity, as well as necessity of unification 
of terminology and unnecessary using of obstructing the legal activity as purpose of some criminal offences, are 
legislative disadvantages of both states.   

 

Keywords: obstructing, legal activity, unification, system  



2016                                      ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. Серия D 
 

 194 

КРИМИНОЛОГИЯ И КРИМИНАЛИСТИКА 

 
УДК 344.643 
 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 
 

канд. юрид. наук, доц. Г.Г. ШИХАНЦОВ 
(Гродненский государственный университет имени Янки Купалы) 

 
Рассматриваются актуальные вопросы предотвращения грабежей и разбоев. Важную роль в 

этой деятельности принадлежит индивидуальной профилактики совершения преступлений. Анализи-
руются различные меры индивидуальной профилактики грабежей и разбоев. Эффективность любой 
индивидуальной профилактики зависит в первую очередь от комплекса используемых криминальных и 
технических средств. Среди них существует особая, наиболее практически значимая, оперативно-
розыскная профилактика, имеющая в своем «арсенале» специальные меры. Индивидуальная профилак-
тика рассчитана, прежде всего, на конкретную работу с каждым отдельным человеком, и в этом ее 
сходство с оперативно-розыскной деятельностью.  
 

Ключевые слова: профилактика совершения преступлений, грабеж, разбой, индивидуальная про-
филактика. 

 
В системе мер профилактики преступлений особое место занимает индивидуальная профилактика. 

Она рассчитана на конкретную работу с отдельным человеком. Для основания применения мер индиви-
дуального предупреждения преступлений к определенному лицу необходимо указать, что неоднократное 
совершение лицом административных правонарушений с нарастанием степени их общественной опасно-
сти, свидетельствующих о тенденции перерастания данной деятельности в совершения преступлений, 
требует социального контроля за ним. Индивидуальная профилактика используется также тогда, когда  
у того или иного лица появляется замысел на совершения преступления, а его поведение, в том числе 
и вербальное, подтверждает наличие такого намерения. 

Круг мер индивидуального предупреждения не ограничен, однако на практике чаще всего исполь-
зуется следующее: профилактическая беседа, предупреждение о постановке на профилактический учет, 
постановка на профилактический учет, профилактическая опека, превентивный надзор, официальное 
предупреждение, направление по месту работы, учебы сведений об антиобщественном поведении лица, 
применение правовых мер воздействия, поручение сотруднику правоохранительных органов или пред-
ставителю общественности организации шефства над лицом, поведение которого внушает опасения, ме-
ры социальной поддержки, медицинской и психологической помощи и т.д. 

На индивидуальном уровне профилактики рассматриваются проблемы выявления лиц, чье пове-
дение является антиобщественным, осуществляется персональный учет этих лиц, выявление замысла 
совершения преступления, предотвращение и пресечение конкретного преступного поведения. Прони-
кают в эту сферу и оперативно-розыскные мероприятия, ведь и они ориентированы на конкретных лиц, 
на предотвращение их преступного замысла, на пресечение с их стороны преступлений. Не случайно пред-
ставители теории оперативно-розыскной деятельности всегда ориентированы на индивидуальную работу; 
специфика их деятельности с лицами, совершающими преступления, – персонализация [1, с. 587]. 

Кроме того, существует особая, наиболее практически значимая, оперативно-розыскная профи-
лактика, имеющая в своем «арсенале» специальные меры. Она рассматривается как самостоятельно, так 
и в рамках индивидуальной профилактики преступного поведения. 

Меры индивидуальной профилактики обеспечивают воздействие, с одной стороны, на саму лич-
ность, у которой обнаружен замысел на совершение грабежа или разбоя, с другой – на окружение этой 
личности (если имеются сообщники или лица, содействующие преступлению, заинтересованные в нем). 
Основными элементами индивидуальной профилактики являются: 

– тщательное изучение лиц, в отношении которых проводится работа; 
– определение основных мер и мероприятий, с помощью которых практически осуществляется 

намеченная работа; 
– собственно организация работы (планирование) и контроль за личностью – объектом воздействия. 
Нельзя не согласиться с тем, что важнейшей проблемой индивидуальной профилактики преступлений 

является установление круга лиц, в отношении которых она действительно необходима [2, с. 84; 3, с. 227].  
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В своей сущности индивидуальная профилактика грабежей и разбоев есть совокупность мер убеждения 
(воспитания) и принуждения (наказания); последнее более всего связано с раскрытием подобных престу-
плений, где особое место отводится оперативно-розыскной деятельности, и обеспечением неотвратимо-
сти наказания. Цель рассматриваемой профилактики – пресечь, предотвратить, не допустить грабеж или 
разбой, выявить замысел совершить преступление и провести работу так, чтобы личность отказалась от 
этого замысла, от намерения встать на преступный путь, а задача – выявление лиц, склонных к преступ-
лениям (грабежам и разбоям), установление источников, отрицательно влияющих на этих лиц. Цели дос-
тигаются, а задачи решаются, когда осуществляется контроль за личностью, склонной к правонарушени-
ям, административный надзор и решение проблем оперативного обслуживания. 

Специальная индивидуальная профилактика представляет собой деятельность, направленную 
на недопущение преступлений со стороны конкретных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 
Она осуществляется государственными органами, которые специально предназначены для охраны 
правопорядка и борьбы с преступностью (правоохранительные органы). Именно на это обращается 
внимание в литературе: «Специальную профилактику осуществляют государственные органы, веду-
щие борьбу с преступностью [4, с. 38]. Такая профилактика направлена, в основном, на предупрежде-
ние различных видов, категорий и групп преступлений, в том числе грабежей и разбоев. Соответст-
вующие мероприятия отличаются от других своим специальным предназначением: использование 
криминалистических средств и методов, оперативной техники, а с их помощью недопущение престу-
плений составляет все их содержание. Однако задачи в каждом конкретном случае конкретизируют-
ся: недопущение насильственных преступлений, корыстно-насильственных и т. д. Здесь-то и могут 
особо выделяться грабежи и разбои. Можно сказать, что специальная индивидуальная профилактика 
представляет собой конкретизацию объектов, на которые предстоит воздействовать, и использует 
в этих целях именно специальные средства и методы, как уже было отмечено. Что касается грабежей 
и разбоев, то специальная профилактика требует прежде всего их классификации в целях конкретиза-
ции: грабежи и разбои, совершаемые лицами, ранее судимыми, квартирные грабежи, разбойные напа-
дения на автотранспортные средства и т. д. Однако специальной такая профилактика называется еще 
и потому, что требует от тех, кто ее осуществляет, специальных, профессиональных знаний. Невоз-
можно, например, применить специальные средства и методы относительно такого объекта, как гра-
бежи и разбои, не зная характеристики этих преступлений, возможности их классификации, плохо 
владея указанными средствами и методами и т. д., поскольку ими всегда надо пользоваться профес-
сионально. 

Существует и иная связь специальной индивидуальной профилактики с оперативно-розыскной 
профилактикой. 

Эти два направления деятельности, а особенно это касается работы органов внутренних дел, 
в единстве образуют комплекс мер воздействия на личность и ее преступное поведение и «действуют» 
целенаправленно. Эти направления деятельности всегда выделяются особо. Анализ практики показывает, 
например, что в борьбе с грабежами и разбоями наибольший эффект достигается там, где применяются 
профилактические средства и методы чисто криминалистического характера, а наряду с этим проводятся 
необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Однако главное в этом деле – иметь полную и прав-
дивую информацию о грабежах и разбоях. 

Выше отмечалось, что специальная профилактика направлена на предотвращение и пресечение 
преступлений на индивидуальном уровне. 

Понятия «предотвращение» и «пресечение» с точки зрения практики индивидуальной профилак-
тики преступлений довольно часто выглядят как тождественные, но это только отчасти. Рассмотрим вы-
шесказанное на примере грабежей и разбоев. 

Каким бы ни был грабеж или разбой, ни одно из этих преступлений не является единовремен-
ным актом, не имеющим этапы (или стадии). Идея преступления как бы «зреет» в сознании, отражаясь 
на поведении личности (стадия появления замысла на преступление). А коль скоро возник замысел 
совершить грабеж или разбой (процесс принятия решения), вся работа с личностью переносится с про-
филактики на предотвращение деяния. Индивидуальная профилактика должна начинаться прежде, чем 
будет принято решение, и связываться скорее с проявлением целей и мотивов преступного поведения, 
с началом процесса принятия решения. Вместе с тем в целом ряде случаев принятие решения происхо-
дит не сразу, а потому существуют объективные возможности оказать на человека воздействие, пере-
строить решение, изменить направленность поведения личности [5 , с. 117–120]. Именно на это на-
правлено предотвращение, а пресечение деяния используется, как правило, тогда, когда речь идет 
о полном прекращении чего-то уже происходящего, начатого, например, грабежа или разбоя. Следова-
тельно, пресечь – значит полностью исключить, прекратить наступление такого события, как грабеж 
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или разбой. Подобные преступления имеют по преимуществу импульсивный, эмоциональный харак-
тер, их признаками являются ситуативность, внезапность. Но даже в таких случаях – это далеко не все-
гда мгновенный акт. Поскольку грабеж, как и разбой, – это всегда процесс, развивающийся во време-
ни, то основной путь борьбы с ними – индивидуальная работа, специальная профилактика, оператив-
ное обслуживание, а конкретная задача – своевременно вмешавшись, не допустить развития процесса, 
приостановить.  

Практика свидетельствует о том, что «переход» от непреступного поведения к преступному – 
это именно процесс, в котором взаимодействуют факторы преступления и факторы сопротивления 
преступлению. Происходит противостояние: преступное противостоит деятельности по предотвра-
щению и пресечению преступления, а эта деятельность целенаправленно и планомерно, активно 
противодействует процессу совершения преступления. Интенсивно применяются оперативно-
розыскные меры. 

Практические работники знают, что предотвращение, пресечение грабежей и разбоев в их началь-
ной стадии, даже при «созревшей готовности» к их совершению, необходимо прежде всего для охраны 
правопорядка. Здесь следует отметить предупредительный эффект. Предотвращение и пресечение гра-
бежей и разбоев вовсе не указывает на запоздалую профилактическую работу. Как показывает практика, 
своевременно предотвратить и пресечь грабеж и разбой – это значит удержать людей от преступлений. 
Необходимы именно своевременность, оперативность. 

На практике именно предотвращение и пресечение, осуществляемые в рамках оперативно-
розыскной деятельности, способствуют решению задач борьбы с конкретными преступлениями. Но ко-
гда применяются специальные средства и методы, проводится агентурная работа, оперативно-розыскная 
профилактика осуществляется автономно, лишь контактируя (если это необходимо) со специальной 
профилактикой. В любом случае, это работа индивидуальная. 

Необходимо указать на единство форм индивидуальной профилактики грабежей и разбоев неза-
висимо от того, как она осуществляется. Будь то специальная профилактика или оперативно-
розыскная, их острие всегда направлено на конкретную личность и ее поведение. С учетом единства 
форм работы практика выработала определенные меры воздействия. Представим их краткую характе-
ристику, напомнив, что они относятся в одинаковой мере к различным формам индивидуальной про-
филактики. 

Первичные меры применяются, как правило, к лицам, ранее не судимым. Предусматривается 
выявление лиц, склонных к совершению хищений, корыстно-насильственных преступлений, грабежей 
и разбоев, изучение этих лиц и их ближайшего окружения, при необходимости – постановка на учет, 
проведение социального контроля по месту жительства, работы, учебы. Профилактическое воздейст-
вие на лиц, склонных к совершению грабежей и разбоев, оказывается в основном с помощью мер убе-
ждения. 

Вторичные меры применяются главным образом к лицам, ранее судимым, однако вынашиваю-
щим намерение вновь совершить преступление, в том числе, грабеж или разбой. Здесь также необхо-
димо выявить таких лиц, специально учитывать их, изучать, а при определенных условиях осуществ-
лять в отношении их административный надзор. У таких «потенциальных грабителей и разбойников» 
важно конкретно зафиксировать преступные намерения. К таким лицам на практике обычно применя-
ются меры принуждения. 

Применение как первичных, так и вторичных мер – не одноразовое действие, а постоянный про-
цесс. Меры, используемые часто и в течение длительного времени, могут стать многократными. При 
этом первичные и вторичные меры могут заменять и дополнять друг друга, применяться к тем или 
иным категориям лиц, независимо от того, чем эти лица отличаются друг от друга; это – меры ком-
плексные. 

Условно выделяются первичная профилактика (в отношении лиц, ранее не судимых) и вторичная 
профилактика (в отношении лиц, ранее судимых). Могут выделяться также, но именно на индивидуаль-
ном уровне, ранняя и непосредственная профилактика, но главными направлениями все же остается пре-
дотвращение и пресечение. Безусловно, наибольшее практическое значение имеет раннее выявление лиц, 
склонных к преступлениям. В отношении таких лиц, как показывает практика, профилактика наиболее 
реальна, ибо у них еще не выработаны стойкие стереотипы преступного поведения. Здесь профилактика 
выступает как мера предостережения. 

В заключение следует отметить, что предотвращение, пресечение грабежей и разбоев в их началь-
ной стадии и даже при «созревшей готовности» к их совершению необходимо, прежде всего, для охраны 
правопорядка. Здесь следует видеть предупредительный эффект. Предотвращение и пресечение грабе-
жей и разбоев вовсе не означает запоздалую профилактическую работу. Как показывает практика, свое-
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временно предотвратить и пресечь грабеж и разбой – это значит удержать людей от преступления. Необ-
ходима именно своевременность и оперативность. 
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INDIVIDUAL PREVENTION OF ROBBERIES 

 
G. SHIKHANTSOV 

 
The article is devoted to the topical issues of the prevention of robberies. An important role in this activ-

ity belongs to individual preventive maintenance. The author considers various measures of individual preven-
tive maintenance of robberies. The efficiency of any individual preventive maintenance depends first of all on a 
complex of used criminal and technical means. Among them there is a special – almost the most significant - 
operatively-search prevention, which has in its "arsenal" special measures. Individual prevention is designed 
primarily for specific work with each individual, and this is its similarity to the operational and investigative 
activities. The article states that the individual prevention of robberies is the totality of measures of persuasion 
(education) and coercion (punishment), where a special place is given to the operational-search activities, as 
well as to ensure the inevitability of criminal law. 

Keywords: prevention of crimes, robbery, rapine, individual prevention. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАРАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИЙ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ АРЕСТА 

 
С.В. КУЗЬМЕНКОВА  

(Академия МВД Республики Беларусь, Минск) 
 

Рассматривается корректировка антиобщественной направленности личности осужденного, 
повышение ее правосознания, что в дальнейшем будет способствовать защите личности от преступ-
ного поведения. На основе анализа ряда опубликованных работ и нормативных правовых актов затро-
нуты вопросы, связанные с необходимостью совершенствования норм законодательства Республики 
Беларусь о наказании в виде ареста.  

Формулируется вывод о том, что карательная и воспитательная функции наказания в виде аре-
ста должны обязательно сопутствовать друг другу, так как кара без воспитания превращается  
в месть, что недопустимо, а воспитание без кары – это уже не наказание. При этом воспитательная 
роль ареста связана с тем, что наказание выражает отрицательную реакцию общества и государства 
на совершенное преступление. 

 

Ключевые слова: социальные функции, уголовное наказание, арест, осужденный, кара, воспитание. 
 
Социальные функции наказания в виде ареста образуют механизм достижения поставленной цели 

уголовной ответственности, в связи с чем социальные функции данного наказания можно представить 
как роль, которую выполняет арест в определенное время, при определенных обстоятельствах и в отно-
шении конкретных субъектов преступления. 

Полагается, что социальные функции представляют собой внешнее проявление сущностных осо-
бенностей ареста. Так, целесообразно рассмотреть следующие социальные функции наказания в виде 
ареста: карательная и воспитательная, которые направлены, прежде всего, на реализацию целей уголов-
ной ответственности. 

Применение уголовного наказания в виде ареста влечет за собой правовые последствия – суди-
мость, о чем лицо обязано сообщать во всех официальных документах. Осуждение лица за совершение 
преступления может повлечь определенные ограничения, установленные законом. Кроме того, примене-
ние ареста сопряжено с причинением виновному моральных, имущественных и иных лишений и ограни-
чений.  

Однако лишение или ограничение прав и свобод при назначении наказания должно соответствовать 
общим требованиям Всеобщей декларации прав человека, в соответствии с которой каждый член общества 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обес-
печения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе.  

Необходимо подчеркнуть, что карательное свойство ареста, составляющее его сущность, реализу-
ется прежде всего в режиме данного наказания, т.е. в порядке его исполнения. Именно с помощью режи-
ма реализуется лишение или ограничение прав и свобод осужденного. Полагается, что режим более ши-
рокое понятие, чем кара, поскольку он включает в себя другие отношения, которые не носят карательно-
го характера. 

Так, С.И. Курганов отмечает, что «в режиме воплощается карательная сущность наказания, поэто-
му его элементы и порядок их реализации наиболее полно регламентированы нормами уголовно-
исполнительного законодательства. Другие средства исправления, называемые мерами (средствами) ис-
правительного воздействия, не входят в содержание наказания и не включает элементы кары (не лишают 
осужденного каких-либо благ)» [1, с. 40].  

Ученым и практикам [2, с. 51–52; 3, с. 18–22, 78–81] известно, какой вред осужденным наносит 
неразумное применение режимных ограничений, воспитывая в них чувство униженности, желание выде-
литься любой ценой, даже путем нарушения правил внутреннего распорядка. Безусловно, каждый осуж-
денный должен чувствовать невозможность ослабления установленного законом режима, но, отвергая 
его положительные черты (воспитание дисциплинированности, ответственности, умения подчинять свою 
волю требованиям большинства и др.). 

Действующий Уголовный кодекс Республики Беларусь четко регламентирует, что наказание 
и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и назна-
чаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его соверше-
ния и личности виновного. Лицу, совершившему преступление, должны быть назначены наказание или 
иная мера уголовной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления. 
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В связи с тем, что наказание в виде ареста является краткосрочным, оно не порождает у осужден-
ных жестокость, агрессию, не провоцирует нервные болезни и разрушение дальнейших жизненных пла-
нов, а только, в результате строгой изоляции, способствует устрашению и переосмыслению жизненных 
ценностей. Таким образом, наказание в виде ареста активизирует свое карательное содержание и оказы-
вает положительное влияние как на отдельных граждан, так и общество в целом.  

Полагается, что карательная функция наказания в виде ареста является своеобразным воплощени-
ем принципа социальной справедливости. Его реализация тесно связана с формированием правового го-
сударства, где верховенству права предоставляется ведущее место, и основой жизни общества становятся 
общепризнанные человеческие ценности.  

Наказание в виде ареста и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью причине-
ние физических страданий или унижение человеческого достоинства. В этом положении заключается 
смысл принципа гуманизма, который характерен как для самого уголовного закона, так и для уголовной 
ответственности, а значит – и для наказания как важной формы реализации данной ответственности.  

Необходимо отметить справедливую позицию В.М. Хомича, который отмечает, что нельзя пре-
вращать карательную политику в институт мести на принципах войны с преступным миром, потому что 
это станет тупиком, приведет общество в состояние глобальной дестабилизации и не даст возможности 
управлять системой общественного бытия [4, с. 52]. 

В настоящее время реализация реформ пенитенциарной системы способствует нравственному 
возрождению человека. Вся ответственность в данном направлении возложена, в первую очередь, на со-
трудников арестных домов, где важное место занимает воспитательная функция наказания.  

В процессе отбывания наказания в виде ареста с осужденными должна проводиться эффективная 
воспитательная работа, которая является средством исправления осужденных [5, с. 6–9]. Цель исправле-
ния осужденных к аресту заключается в том, чтобы устранить у них антиобщественные взгляды и при-
вычки, под влиянием которых было совершено преступление, изменить психологию и выработать в соз-
нании необходимость уважать и соблюдать социальные нормы, установленные обществом, что является 
гарантией недопущения совершения данным лицом новых преступлений. Существенное значение имеет 
и тот фактор, что применение наказания за совершенное преступление позволяет укрепить социальный 
климат посредством создания у граждан уверенности, что посягательства на права, свободы и общест-
венные интересы не остаются без внимания государства, которое применяет к нарушителям карательные 
меры воздействия. 

Минимальные стандартные правила обращения с осужденными в п. 1 ст. 66 указывают на меры 
обращения с лицами, приговоренными к тюремному заключению: религиозное обслуживание в странах 
где это возможно, обучение, физическое воспитание, укрепление характера, принимая во внимание ин-
дивидуальные потребности заключенного, социальное прошлое, историю его преступления, а также фи-
зические, умственные способности и возможности, темперамент, продолжительность срока заключения 
и его возможности после освобождения [6, с. 73].  

В юридической литературе под воспитательной работой понимают «совокупность мероприятий, 
обеспечивающих нравственное, правовое воспитание осужденных, повышение их культурного уровня, 
сознательности и дисциплины, ставящих цель оказать позитивное воздействие на сознание, поведение, 
взгляды и привычки осужденных, на формирование у них общественно полезных качеств и навыков»  
[7, с. 152]. 

Так, О.В Филимонов полагает, что «персонал вправе проводить с осужденными отдельные воспи-
тательные мероприятия с учетом специфики данного вида наказания, индивидуальных особенностей 
осужденных» [8, с. 130]. 

Возможность применения воспитательной работы с осужденными к аресту допускают и другие 
авторы, в частности, Л.П. Дубровицкий не без оснований утверждал, что администрация арестного дома 
обязана проводить с осужденными к аресту воспитательную работу [9, с. 176]. 

Отметим, что согласно ст. 59 УИК [10] администрация арестного дома проводит с осужденными к 
аресту воспитательную работу. Порядок ее организации и проведения определяется Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь. 

Возможность проведение воспитательной работы с осужденными к аресту соответствует требова-
ниям ряда принципов, закрепленных в ст. 6 УИК [10], например, таких как стимулирование правопос-
лушного поведения, сочетания принудительных мер с воспитательным воздействием.  

По мнению В.В. Яковлева, исходя из особенностей ареста и учитывая, что воспитательная работа 
охватывает проведение целого комплекса мероприятий, который включает в себя обширный набор раз-
нообразных средств и методов их применения, наиболее целесообразными для осужденных к аресту яв-
ляются индивидуальные и групповые методы работы [11, с. 120–121]. 

Однако не следует отрицать возможность организации воспитательной работы осужденных к аре-
сту в массовых формах. Указанная форма работы может применяться, например, с использованием  
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в арестном доме стационарного средства усиления речи в виде ретрансляционного узла оповещения осу-
жденных. Так, появится возможность вещания монологов профилактического содержания как предста-
вителей администрации, психологов, педагогов, так и осужденных к аресту, кроме того, возможно также 
транслировать диалоги осужденных с представителями администрации арестного дома по актуальным 
проблемам соблюдения прав осужденных и иным вопросам, связанным с правовым положением осуж-
денных к аресту, освобождением от отбывания наказания, чтение литературных произведений и т.д.  

Центральной проблемой всегда остается взаимоотношение воспитателя и воспитанника. Воспита-
тель должен быть настоящим профессионалом, мастером своего дела. Сотрудники арестных домов наря-
ду с глубокими знаниями, отличными физическими данными также должны обладать и силой духа, то 
есть глубоко укоренившимися моральными ценностями. Без этого ему не избежать профессиональной 
деформации. 

М. Стручков отмечал, что научная организация исполнения наказания и осуществления мер воспита-
тельного воздействия требуют глубокого изучения особенностей психологии осужденного [12, с. 167].  

В науке уголовно-исполнительного права в последнее время все громче звучит идея психокоррек-
ции осужденных, которая пришла на смену понятию «исправления» и в целом является компромиссным 
вариантом между концепциями морального и юридического исправления, которое возможно не меняет 
ценностных убеждений осужденных, однако учит их мириться с противоположными взглядами. Предла-
гаются такие средства психокоррекции осужденных, как обучение способам саморегуляции, формирова-
ние стрессоустойчивости, для чего представляется необходимым проведение бесед на соответствующую 
тематику, применение в воспитательной работе методик, основанных на внушении (аутогенная трени-
ровка, самовнушение), а также различного рода тренингов; обучение осужденных целесообразному пла-
нированию действий; при невозможности для осужденных реализовать какую-то потребность – научить 
их применять приемы, позволяющие снизить ценность данной потребности. 

Следует частично согласиться с данными мерами, в связи с тем, что коррекционная работа с осу-
жденными к наказанию в виде ареста должна проводиться, но только как составляющая всего воспита-
тельного процесса. Достичь правопослушного поведения лица можно путем его стимулирования к доб-
ровольному исправлению. Адаптация к условиям отбывания наказания и одновременно корректировка 
поведения – все это в совокупности должно влиять на осужденного таким образом, чтобы в дальнейшем 
предотвратить преступное поведение. Ценность данного подхода заключается в том, что он помогает 
воспринять назначенное наказание, как адекватное и справедливое. 

Так, воспитательная работа с осужденными к аресту должна организовываться на основе психоло-
го-педагогических методов, в связи с чем в дальнейшем возникнет потребность организации в арестном 
доме психолого-педагогической службы. 

На осужденных к аресту не оказывается воспитательное воздействие со стороны самодеятельных 
организаций осужденных, поскольку в соответствии ч. 6 ст. 108 УИК [10] среди осужденных, содержа-
щихся в помещениях камерного типа, самодеятельные организации не создаются. 

Полагается, что непредусмотренное законом создание самодеятельных организаций среди осуж-
денных к аресту объясняется тем, что любая организация должна характеризоваться определенной ус-
тойчивостью во времени, без которой невозможна организационное единство, а при аресте кратковре-
менность наказания не предоставляет возможности создать более или менее устойчивую самодеятель-
ную организацию. 

Таким образом, применение к спецконтингенту воспитательной работы вызывает потребность 
в законодательном регламентировании именно систематической воспитательной работы с осужденными 
к аресту, в связи с чем п. 7 ст. 59 УИК целесообразно изложить в следующей редакции: администрация 
арестного дома обязана проводить с осужденными к аресту ежедневную воспитательную работу. Поря-
док организации и проведения воспитательной работы с осужденными к аресту определяется Министер-
ством внутренних дел Республики Беларусь. 

Таким образом, рассматриваемые социальные функции наказания в виде ареста должны обяза-
тельно сопутствовать друг другу, так как кара без воспитания превращается в месть, что недопустимо, а 
воспитание без кары – это уже не наказание. При этом воспитательная роль ареста связана с тем, что на-
казание выражает отрицательную реакцию общества и государства на совершенное преступление. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Курганов, С. И. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие / С. И. Курганов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон 

и право, 2006. – 430 с. 
2. Каретников, И.В. Предупреждение преступлений в ИТК : учеб. пособие / И.В. Каретников. – М. : ВНИИ МВД 

СССР, 1987. – 176 с. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ. Уголовное право                                                        № 13 
 

 201

3. Хохряков, Г.Ф. Социальная среда и личность. Значение элементов социальной среды в процессе достижения 
целей исполнения наказания, исправления и перевоспитания осужденных в ИТУ / Г.Ф. Хохряков. – М. : Изд-во 
ВНИИ МВД СССР, 1982. – 88 c.  

4. Хомич, В.М. Кризис лишение свободы и проблемы формирования либеральной уголовной политики / В.М. 
Хомич // Криминология: вчера, сегодня, завтра : тр. Санкт-Петербургского криминологического клуба. – Биш-
кек, 2003. – С. 50–57. 

5. Денисова, Т.А. Дистанционное образование: возможность осуществить исправительное воздействие на осуж-
денных и реализация права на образование / Т.А. Денисова // Право и общество. – 2008. – № 1. – С. 6–9. 

6. Пономарев, П.Г. Уголовно-исполнительное право : сб. нормативных актов / П.Г. Пономарев, В.С. Радкевич, 
В.И. Селиверстов. – М. : Новый Юрист, 1997. – 544 с. 

7. Бриллиантов, А.В. Уголовно-исполнительное право России : учеб. пособие / А.В. Бриллиантов, М.Г. Детков, 
О.Г. Перминов ; под ред. О.Г. Перминова. – М. : Юрид. лит., 2001. – 414 с. 

8. Уголовно-исполнительное право России : учеб. и основные норматив.-правовые акты / В.В Дедюхин [и др.] ; 
под ред. О.В. Филимонова. – М. : Ин-т актуал. образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2004. – 400 с. 

9. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред.: А.И. Зубкова. – 3-е изд., 
перераб. – М. : Норма, 2007. – 496 с. 

10. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 11.01.2000, № 365-З : в ред. 
закона Республики Беларусь, 15.07.2015, № 307-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2016. 

11. Яковлев, В.В. Уголовно-правовая характеристика ареста (теоретический аспект) : дисс... канд. юрид. наук : 
12.00.08 / В.В. Яковлев. – СПб., 1999. – 189 с. 

12. Стручков, Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью / Н.А. Струч-
ков. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1970. – 271 с. 

 
Поступила 13.09.2016 

 
SOCIAL VALUE OF PUNITIVE AND EDUCATIONAL FUNCTIONS  

OF CRIMINAL PUNISHMENT OF CONFINEMENT 
 

S. KUZMIANKOVA 
 

The article is devoted to correction of an antisocial orientation of the identity of the convict, increasing 
her legal awareness. It will protect the person from criminal behavior. By analyzing several published scholarly 
works and statutory instruments you might as well say that the article cover the questions connected with need of 
improvement of legal norms of the Republic of Belarus about punishment in the form of arrest.   

Author forms a conclusion that punitive and educational functions have to accompany each other, be-
cause penalty without education turns into revenge and education without penalty is not a punishment. At the 
same time educational role of arrest is connected with fact that punishment express the negative reaction of so-
ciety and state concerning the committed crime. 

 

Keywords: social engagement, criminal punishment, arrest, convict, penalty, education. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 
канд. юрид. наук, доцент В.М. ЛОГВИН 

(Академия МВД Республики Беларусь, Минск) 
 

Рассматриваются факторы, негативно влияющие на развитие криминалистики как науки, кри-
миналистического образования и деятельности сотрудников правоохранительных органов по выявлению 
(раскрытию), расследованию и предупреждению преступлений. Предлагаются отдельные меры по по-
вышению эффективности использования криминалистических знаний в учебном процессе, при подготов-
ке научных работников, практической деятельности правоохранительных органов. 

 

Ключевые слова: криминалистическое образование, криминалистическое обеспечение правоохра-
нительной деятельности, уголовный процесс, научная специальность, учебный план, учебная программа. 

 
Введение. Сложные процессы, происходящие в социально-экономическом развитии общества, на-

лагают определенный негативный отпечаток и на другие сферы человеческой деятельности. Криминали-
стика в этом плане не является исключением. С распадом Советского Союза изменилась социально-
экономическая ситуация в стране, произошли геополитические сдвиги, средства коммуникации и ком-
пьютерной техники изменили жизнь общества и породили новые формы преступной деятельности. Все 
это требует глубокого осмысления происходящих процессов с целью выработки адекватных подходов  
к борьбе с новыми формами преступных посягательств. К сожалению, очень сложно пока говорить о ка-
ких-либо достижениях криминалистов в этом плане. Наметившиеся кризисные явления в этой области не 
удалось преодолеть, по нашему мнению, по настоящее время.  

Основная часть. Анализ законодательства, определяющего направления борьбы с преступно-
стью, научных публикаций в области криминалистики, деятельности правоохранительных органов, опыт 
криминалистического образования позволяет назвать основные факторы, негативно влияющие на разви-
тие отечественной криминалистики. Представляется, что все ниже перечисленные обстоятельства очень 
тесно между собой взаимосвязаны. Процессы, происходящие в науке, влияют на криминалистическое 
образование, последнее в свою очередь отражается на уровне профессиональной подготовке сотрудни-
ков правоохранительных органов. 

Изменение научной специальности. В 2012 году ВАК Республики Беларусь были внесены изме-
нения в существующую номенклатуру специальностей научных работников Республики Беларусь [1]. 
Было принято решение о включении в номенклатуру научной специальности 12.00.12 (криминалистика; 
судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность). Этим решением уголовный про-
цесс был отделен от криминалистики.  

Анализ предпосылок принятия данного решения свидетельствует о том, что оно являлось поспеш-
ным, не отражало потребности ни уголовно-процессуальной науки, ни криминалистической и не ини-
циировалось представителями этих сфер научной деятельности (по крайней мере, в Республике Бела-
русь). Кстати, ни Республика Казахстан, ни Украина по такому пути не пошли. 

Чтобы не быть голословными приведем аргументы руководителя рабочей группы по подготовке 
принятия подобного решения, которые, на наш взгляд не выдерживают никакой критики:  

«Объединение уголовного процесса с криминалистикой и оперативно-розыскной деятельностью  
в рамках одной научной специальности постоянно порождает противоречия между ними, искусственно 
сдерживает развитие самого уголовного процесса, особенно в части новых механизмов процессуальной 
деятельности, направленных на обеспечение прав и свобод личности».  

«В настоящее время соединение в одной научной специальности уголовного процесса и кримина-
листики (а в рамках последней изучается и судебно-экспертная деятельность) ограничивает криминали-
стические и экспертные исследования рамками уголовного судопроизводства. Вместе с тем, изучение 
специфических закономерностей технико-криминалистического и тактико-криминалистического обеспе-
чения, а также закономерностей судебно-экспертной деятельности в гражданском и арбитражном про-
цессе, производстве по делам об административных правонарушениях – не может быть предметом дис-
сертационных исследований по данной специальности. Эти проблемы, несомненно, актуальны и требуют 
научных изысканий, но их разработка, в том числе, в диссертационных исследованиях тормозится и бу-
дет тормозиться рамками уголовного судопроизводства» [2]. 

Исследуя доводы руководителя рабочей группы по подготовке этого решения мы ничего не нахо-
дим относительно того, что в свое время криминалистика вышла из недр уголовного процесса, с чем это 
было связано, что криминалистика как и оперативно-розыскная деятельность и судебно-экспертная дея-
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тельность играют вспомогательную роль по отношению к уголовному процессу, что криминалисты не 
имеют своих норм права, что длительное сотрудничество процессуалистов и криминалистов способство-
вало развитию как уголовного процесса, так и криминалистики и т.д. 

Вызывает озабоченность характер принятия данного решения. В науке принятию судьбоносных 
решений всегда предшествует широкое их обсуждение (дискуссия). К сожалению, приходится констати-
ровать, что этот вопрос не являлся предметом рассмотрения юридической общественности, специалистов 
в области уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебно-эксперт-
ной деятельности. Подтверждением тому являются опубликованные материалы научно-практических 
конференций, семинаров и других мероприятий различного уровня, которые проводились различными 
научными и учебными учреждениями на территории Республики Беларусь, а также научные статьи, 
опубликованные в юридических научных периодических изданиях Республики Беларусь.  

При этом следует обратить внимание, что данное решение было скопировано у администраторов 
от науки в Российской Федерации, которые при принятии подобного решения поступили более цивили-
зованно. Министерством образования и науки России была создана рабочая группа, состоящая из членов 
Экспертного совета ВАК по юридическим наукам и ведущими учеными в сфере правоведения. С февра-
ля 2010 года по июнь 2011 года она провела ряд рабочих совещаний. В апреле 2010 года было принято 
решение вынести данный вопрос на рассмотрение юридической общественности, в связи с этим в тече-
ние года проведены заседания ученых советов во многих юридических вузах и научных учреждениях 
России. Данная проблема обсуждалась на научных конференциях, диссертационных советах, кафедрах, 
не взирая на подавляющее превосходство противников введения новой научной специальности 12.00.12 
[3], российские администраторы в науке постарались придать принятому решению какую-то легитим-
ность, чего нельзя сказать о белорусской стороне.  

Что мы получили в результате принятия указанного решения? Оказались разорваны связи между 
двумя направлениями научной деятельности. Обратимся по этому поводу к мнению авторитетнейших 
ученых. Н.П. Яблоков по этому поводу говорит, что криминалистика не имеет своих правовых норм, ос-
новной ее задачей «…является удовлетворение потребностей наук уголовного и уголовно-
процессуального права по повышению их возможностей в решении задач уголовного судопроизводства. 
В частности, в решении задач, связанных c выявлением, изучением следовой картины разных видов пре-
ступлений, другой доказательственной информации, в установлении по указанным данным с помощью 
соответствующих познавательных технологий способа, технологий, механизма совершения преступле-
ний лиц, их совершивших, чтобы обеспечить наиболее правильное применение уголовного и уголовно-
процессуального законов» [4, с. 14]. Р.С. Белкин еще задолго до принятия данного решения отмечал, что 
«…криминалистика наполняет практическим содержанием процессуальные формы проведения следст-
венных и судебных действий, обеспечивая тем самым и применение материального уголовного закона». 
Он же подчеркивал, что «…связь уголовно-процессуальной и криминалистической науки выражается 
также в производстве комплексных научных исследований проблем, лежащих на стыке этих наук. Наи-
более показательным в этом отношении служит комплексное исследование процессуалистами и крими-
налистами проблем процесса доказывания, где интересы ученых не просто пересекаются, но взаимно 
дополняют друг друга» [5, с. 24].  

Принижение роли криминалистики при организации обучения будущих юристов. За послед-
ние несколько десятков лет произошли существенные изменения в подходах не только к обучению кри-
миналистике, но и многих других специальных дисциплин, которые ранее определяли качественный 
уровень подготовки выпускника вуза, получившего квалификацию юриста. В этом плане криминалисти-
ка как учебная дисциплина превратилась, на наш взгляд, во второсортный учебный курс. На протяжении 
всего этого времени неоднократно предпринимались попытки его «урезать», которые были достаточно 
успешными. В результате «совершенствования» образовательных стандартов по специальности «Право-
ведение» криминалистика не нашла своего места в перечне специальных дисциплин по данной специ-
альности [6]. В учебных планах вузов в разделе цикла специальных дисциплин, в зависимости от специа-
лизации, она была сохранена благодаря доброй воле членов научного совета того или иного вуза. 

Практически до минимума было сокращено аудиторное время на изучение учебной дисциплины 
«Криминалистика». Если обратиться к руководящим документам 30-летней давности, то мы можем от-
метить для себя следующее. Примерный тематический план учебной программы для высших учебных 
заведений МВД СССР по учебной дисциплине «Криминалистика» предполагал проведение аудиторных 
учебных занятий с обучающимися в объеме 482 часа, из них: лекционные занятия – 170 часов; семинар-
ские занятия – 44 часа; практические и лабораторные занятия – 260 часов; учения – 24 часа [7]. Этот под-
ход не идет ни в какое сравнение с современной ситуацией. Для сравнения, согласно учебному плану по 
специальности 1-24 01 02 Правоведение, специализация 1-24 01 02 03 Судебно-прокурорско-
следственная деятельность предусмотрено две учебные дисциплины «Криминалистика» и «Практикум 
по криминалистике». Первая учебная дисциплина предполагает изучение курса в объеме 164 часа ауди-
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торного времени: лекции – 60 часов; семинары – 28 часов и практические занятия – 68 часов. Вторая 
учебная дисциплина предполагает проведение практических занятий в объеме 40 часов аудиторного 
времени [8]. Для специализаций 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность, 1-24 01 02 18 Адми-
нистративно-правовая деятельность предусмотрено изучение учебной дисциплины «Криминалистика»  
в объеме 164 часа аудиторного времени [9, 10]. Подобный подход, который практикуется последнее вре-
мя, вряд ли способствует формированию компетенций, которыми должны обладать выпускники вузов, 
по крайней мере, по названным специализациям, как того требует ст. 205 Кодекса Республики Беларусь 
«Об образовании».  

Кто должен изучать криминалистику? Ее знания необходимы только для следователей, работни-
ков оперативных подразделений или они представляют интерес и для будущих юристов, обучающихся 
по другим специализациям? Ответы на эти вопросы мы можем отыскать в трудах выдающихся ученых-
юристов. Так, Г.Ю. Маннс еще в 20-х годах прошлого века отмечал, что «было бы ошибочно думать, что 
знакомства с профессионально-техническими приемами преступников и методами раскрытия преступле-
ний следует требовать только от следователей, работников розыска и милиции. Знанием основных начал 
тактики и техники уголовного расследования должны обладать также судьи, представители обвинения и 
защиты. Только обладая этим знанием, они будут в состоянии разобраться в собранных против обвиняе-
мого, посредством уголовно-технических приемов исследования, уликах и оценить доказательственную 
силу той или иной из них». Г.Ю. Маннс, продолжая свои рассуждения, справедливо замечал, что 
«…отрицательное отношение к преподаванию криминалистики в университетах представляется в корне 
неправильным. Желательно, чтобы ее изучение предшествовало, а не только сопутствовало практиче-
ской деятельности. Не следует забывать, что следователь, который учится во время практики или на 
практике, учится всегда за ее счет, т.е. за счет людей, которые имеют несчастье попасть в сферу его не-
умелой деятельности, или за счет интересов общества, которые он, испытывая неудачу при раскрытии 
преступлений, не в состоянии в должной мере оградить. Нет спора, что практика имеет огромное значе-
ние, не подлежит сомнению, что она развивает критицизм, вносит большие поправки, заставляет иногда 
отбрасывать как негодные, искусственные отдельные приемы расследования преступлений, рекомендуе-
мые криминалистикой, но всем этим не колеблется положение, что знание приемов расследования пре-
ступлений должно предшествовать практической деятельности, так как это знание может предохранить 
если не от всех, то от многих грубых ошибок, являющихся неизменными спутниками молодых юристов на 
первых шагах их практической работы» [11, 68–71]. Суждения ученого являются справедливыми и очень 
точно характеризуют не только ситуацию повышения эффективности криминалистического образования во 
время развития социализма в СССР, но относятся в полной мере и к ситуации с повышением эффективно-
сти юридического образования, сложившейся на данный момент в Республике Беларусь. 

Зачем следует изучать криминалистику? Что она дает будущему юристу? Ответы на эти вопросы 
являются очень важными с точки зрения принятия управленческих решений в сфере вузовского образо-
вания. Исследования Г. Гросса, Э. Анушат, В.Е. Корноухова, А.А. Эйсмана, Р.С. Белкина, А.В. Дулова, 
Г.А. Зорина и др. показали, что помимо тех задач, которые традиционно решает криминалистика как 
наука и как учебная дисциплина, она еще позволяет формировать у обучающихся специфическое поис-
ково-познавательное мышление, по-другому его еще называют криминалистическим мышлением. Осо-
бенности названной мыслительной деятельности состоят в том, что следователю в сложных, запутанных 
ситуациях приходится включать в работу не только весь арсенал своей мыслительной деятельности, но 
и творчески и широко использовать данные методического характера самых разных наук, сочетая их 
с данными обобщенного следственного опыта. В результате такого симбиоза и формируется указанный 
вид мышления. При этом следует обратить внимание на то, что криминалистическое мышление доста-
точно хорошо приспособлено не только к решению задач в разных ситуационных особенностях рассле-
дования, в том числе и в ситуациях противодействия ему, но и к другим видам юридической деятельно-
сти, в которых приходится разрешать сложные познавательные задачи, а также действовать в условиях 
состязательности и конкурентного противостояния. Поэтому оно позволяет создать наиболее эффектив-
ные информационные технологии поиска, собирания, анализа и выверенного использования доказатель-
ственной и иной криминалистически значимой и любой другой фактической юридической информации 
не только при расследовании преступлений, но и при иных видах юридической деятельности. 

Изменения происшедшие в системе правоохранительных органов Республики Беларусь. За 
последние годы в этом плане произошли серьезные изменения: образованы Следственный комитет Рес-
публики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, реформирова-
нию было подвергнуто Министерство внутренних дел Республики Беларусь. Не останавливаясь подроб-
но на промежуточных положительных и отрицательных сторонах реформирования системы правоохра-
нительных органов, отметим, что образование новых правоохранительных структур не послужило серь-
езным толчком к развитию криминалистической науки. Если ранее все практические наработки, в том 
числе и в области криминалистики, находили свое воплощение, внедрение в повседневную жизнь через 
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учебные занятия в ведомственном вузе, то на сегодняшний день такие связи нарушены в силу различной 
ведомственной принадлежности, чрезмерной закрытости деятельности сотрудников следственных и экс-
пертных подразделений. Практики остались без научного сопровождения своей деятельности, в то же 
время ученые, представляющие различные вузы, занимающиеся подготовкой будущих юристов, практи-
чески не имеют доступа к эмпирической базе, на основе которой и должны проводиться исследования  
в области криминалистики. Вряд ли такой подход является продуктивным. Вместе, сообща можно в зна-
чительной степени повысить уровень криминалистической подготовки сотрудников всех правоохрани-
тельных органов, что будет способствовать укреплению гарантий соблюдения прав и свобод граждан 
нашего государства. В этом плане следует согласиться с мнением Е.П. Ищенко и Н.В. Кручининой, ко-
торые утверждают, что «без вузовской подпитки криминалистика постепенно выродится в некое подобие 
полицейской техники, преподаваемой в ряде западных полицейских академий. Это произойдет еще и по-
тому, что перестанет развиваться общая теория науки криминалистики, являющаяся к настоящему вре-
мени достаточно совершенной. Этим отечественная криминалистика принципиально отличается от за-
падных ее школ, делающих упор на сугубо прикладных ее аспектах» [12, с. 18]. 

Низкий уровень научных исследований, проводимых по криминалистической проблемати-
ке. Проводимые научные исследования в области криминалистики должны быть направлены на совер-
шенствование практической деятельности по расследованию преступлений. Этот тезис вытекает из са-
мой сущности криминалистики как науки. К сожалению, в последнее время проводимые исследования 
в этой области не всегда представляют интерес для практиков, а порой компрометируют криминалистику 
как науку в глазах ученых других направлений научной деятельности. Многие из проводимых исследо-
ваний не отличаются научной новизной, подвергнуты излишнему теоретизированию, полученные ре-
зультаты имеют сомнительную достоверность и т.д. Особенно этим «грешат» молодые исследователи. 
Увлечение теоретическими изысканиями объясняется тем, что это более короткий путь к публикации,  
в данном случае нет необходимости тратить время на обобщение судебно-следственной практики, про-
ведение анкетирования сотрудников правоохранительных органов, использование иных многочисленных 
методов научного исследования. Как, например, можно проследить какие-то закономерности при рассле-
довании отдельного вида преступления, если в работе ничего не говорится о количестве таких преступ-
лений, которые были зарегистрированы на территории республики за последние 3–5 лет, если отсутст-
вуют данные о количестве прекращенных уголовных дел по различным основаниям; о количестве приос-
тановленных производством уголовных дел по различным основаниям и т.д.? Эта проблема не является 
надуманной. О ней совершенно справедливо говорят многие ученые [13, 14]. 

Заключение. Результаты многолетних исследований позволяют говорить о том, что криминали-
стика требует поддержки и внимания, ее ресурс и возможности далеко не исчерпаны на данный момент, 
как об этом многие говорят. А учет названных факторов, деятельность по минимизации их последствий 
могут в значительной степени способствовать повышению эффективности учебного процесса в высших 
учебных заведениях, качеству проводимых научных исследований и в целом повышению эффективности 
противодействия преступности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ  
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 
канд. юрид. наук, доц. Н.В. ЕФРЕМЕНКО 

(Академия МВД Республики Беларусь) 
 

Исследуются актуальные проблемы проведения дактилоскопической идентификации, связанные с ко-
личественной оценкой тождества, решением вопроса о том, сколько деталей папиллярного узора должно 
совпадать в следе и дактилоскопическом отпечатке. Проанализированы различные количественные значе-
ния дактилоскопических стандартов в странах западной Европы, США, России, Республики Беларусь, рас-
смотрены различные подходы к разработке и реализации дактилоскопических стандартов в настоящее 
время. В результате проведенного исследования, а также анализа практики определены параметры, со-
ставляющие реальный объем информации в следе. Рассмотрены количественные методы определения при-
годности следов для идентификации и ориентирующего подсчета идентификационной значимости следов, 
позволяющие повысить эффективность экспертных исследований в Республике Беларусью. 

 

Ключевые слова: дактилоскопическая идентификация, дактилоскопический стандарт, иденти-
фикационная значимость, детали папиллярных линий. 

 
Введение. Одной из важных проблем проведения дактилоскопической идентификации является 

решение задачи о том, сколько деталей папиллярного узора должно совпадать в следе и дактилоскопиче-
ском отпечатке (при отсутствии существенных различий) для получения идентификационного вывода.  

Чаще всего эта проблема обусловлена необходимостью определения фиксированного количества 
совпадающих признаков (деталей папиллярного узора), обнаруженных в следе папиллярного узора, изъ-
ятом с места происшествия, и в отпечатке пальца подозреваемого, чтобы можно было сделать вывод  
о тождестве с учетом качества последних.  

Постановка задач. Решение проблемы проведения идентификационных исследований следов пальцев 
рук требует системного подхода. Это обстоятельство определяет задачи и предмет исследования, актуаль-
ность которых обусловлена потребностями правоохранительной практики. Прежде всего, решаются задачи по 
разработке комплексной системы методов подсчета идентификационной значимости следов, обеспечиваю-
щей эффективное проведение идентификационного дактилоскопического исследования. 

Методы исследования. Изучение предмета основывалось на диалектическом детерминизме кри-
миналистического значения мер противодействия преступности. Для этого использовались анализ  
и обобщение практики и теории, индукция, дедукция, аналогия, формализация, систематизация; сравне-
ние и другие методы познания исследуемых аспектов проблемы. 

Результаты и их обсуждение.  
Многие ученые предпринимали попытки определить количество деталей папиллярного узора, 

достаточное для категорического положительного идентификационного вывода. Наибольшее признание 
получил количественный критерий, предложенный в начале ХХ века французским криминалистом Баль-
тазаром. По его расчетам количественный критерий (дактилоскопический стандарт) составил 17 совпа-
дающих частных признаков для выделения одного человека из 2 млрд. При этом он учитывал количество 
признаков и некоторые их качественные характеристики. Приняв во внимание условие, по которому рас-
следование проводится на ограниченной территории, он произвольно снизил свой стандарт до 12 точек. 
В отдельных странах с учетом определенных факторов, прежде всего численности населения, названный 
количественный критерий был уменьшен: в Испании – до 10–12, Англии – 16, Австрии, Румынии, Фран-
ции (за исключением префектуры Парижа) – 12. В самом Париже – 17. В Республике Беларусь дактило-
скопический стандарт составляет 12 частных признаков. [1, с. 88] 

Однако исследования ученых показали, что не может существовать чисто количественного крите-
рия идентичности в виде одной фиксированной совокупности деталей папиллярного узора, которая по-
служила бы стандартом идентификации как в дактилоскопии, так и в других идентификационных кри-
миналистических исследованиях.  

Это обусловлено тем, что стандартом дактилоскопической идентификации должно быть не число 
деталей, а объем информации, который содержится в папиллярном следе, причем число деталей и объем 
информации в следе – это понятия не равнозначные, так как количество деталей является лишь одним из 
информативных элементов папиллярного узора, но далеко не единственным [2, с. 24]. 

В настоящее время существуют два принципиально разных подхода к «стандарту» дактилоскопи-
ческой идентификации.  

В первом случае достаточность для идентификационного вывода отмеченных совпадений в следе 
и отпечатке (при отсутствии различий) определяется экспертом в каждом конкретном случае исследова-
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ния исходя из имеющегося у него объема специальных знаний и опыта. Такой подход применяется в дак-
тилоскопии, например, в США и в криминалистических учреждениях России, а также и в других видах 
экспертиз (судебной баллистике, трасологии, почерковедении и т.д.). 

Во втором случае исходят из необходимости разработки определенных национальных стандартов 
дактилоскопической идентификации в виде определенного числа деталей узора, как например, 12 – во 
Франции, Германии, Голландии и некоторых других странах, а так же 16 – в Англии.  

В Российском федеральном центре судебной экспертизы МЮ Российской Федерации стандарт 
идентификации устанавливается не по числу деталей узора, а по объему информации, который содер-
жится в каждом конкретном следе. Число деталей здесь является лишь одной из количественных харак-
теристик, определяющих объем информации.  

Относительно применения национального стандарта тоже определились два подхода. В первом 
случае стандарт директивно определяет минимальное количество совпадающих признаков (деталей). 
В другом – национальный стандарт может быть лишь ориентиром для формирования экспертом оконча-
тельного идентификационного вывода.  

Именно такая позиция отражена И. Эветтом и Р. Вильямсом в 1995 г. на всемирном симпозиуме по 
дактилоскопии в Академии полиции Израиля, на котором большинством ведущих специалистов из один-
надцати стран было принято совместное заявление: «Не существует научных обоснований для установле-
ния заранее определенного минимального количества деталей строения папиллярных линий, которые 
должны содержать два сравниваемых отображения папиллярных узоров в случае принятия положительно-
го идентификационного решения» [3]. При этом мнения экспертов оказались практически однозначными  
и сводились к необходимости пересмотра принятого в Англии дактилоскопического стандарта. 

Проблемы статистической дактилоскопии нашли свое отражение в работах советских, российских 
и зарубежных исследователей: Г.Л. Грановского, А.Я. Палиашвили, П.Г. Орлова, А.А. Гусева, В.А. Анд-
риановой, А.А. Фокиной, Л. Г. Эджубова Б.С. Брудовского, В.П. Сычева, В.Е. Корноухова, В. Santamaria, 
С. Кингстон, S. Гаупт, J. Остербург, Д. Стоуни, Дж.Торнтон, В.П. Сыч и др. 

В результате проведенных исследований, а также анализа практики было установлено, что реаль-
ный объем информации в следе объективно определяется следующими параметрами: 

1) количеством деталей; 
2) видом деталей – морфологическим разнообразием признаков (след, содержащий, например, 

только начала линии будет менее информативным, чем след с тем же числом разнообразных деталей, так 
как разнообразие деталей увеличивает число возможных комбинаций; 

3) частотой встречаемости деталей (более редкие детали обладают большей «ценой»). Система 
определения критерия дактилоскопического тождества с учетом частоты встречаемости деталей в раз-
личных потоках разработана во ВНИИСЭ в 1972 г. [4, с. 219]; 

4) размещением деталей в потоке папиллярных линий (топографией). 
В двух разных отпечатках может совпадать количество деталей, их виды и пр. Однако это еще не сви-

детельствует об их сходстве. При равенстве указанных характеристик размещение деталей может существен-
но различаться и это будет свидетельствовать о том, что подобные следы оставлены разными лицами. 

5) величиной следа, выраженной длиной папиллярных линий (Эджубов). Величина следа не может 
определяться его площадью, так как встречаются дактилоскопические отпечатки с различной плотно-
стью папиллярных линий. Поэтому естественным является выражение величины следа через общую 
длину папиллярных линий. В свою очередь для использования дискретных математических подходов эту 
длину было решено выражать с помощью эталонных отрезков, равных в узоре 4 мм. 

Л.Г. Эджубов отмечает, что даже в самых неблагоприятных ситуациях (небольшой след и пр.) для 
идентификации достаточно совпадения в следе и отпечатке 9 деталей узора. Это число «9» вполне могло 
бы заменить «число Бальтазара» (12 деталей) и быть ориентиром для практических работников. 

Количество признаков, необходимых для идентификации человека, тесно связано с понятием со-
вокупности объектов (в нашем случае – людей), среди которых необходимо выделить один. В этом плане 
предложено несколько вариантов: выделять одного человека из всех живущих на Земле (6 миллиардов); 
выделять одного человека из совокупности людей, проживающих на конкретной территории (страны, 
города и т. п.), и некоторые другие. 

Если в качестве множества, из которого следует выделять одного человека, ориентироваться на коли-
чество населения, проживающего на конкретной территории, где совершено преступление, с учетом мигра-
ционной активности населения на данной территории возможно использование (как отмечают современные 
исследователи) в качестве стандарта дактилоскопической идентификации 9 (девяти) признаков, и использо-
вать этот стандарт для выделения одного человека из 10 млн. (население Республики Беларусь). 

Предложенный критерий имеет потенциальный «запас прочности», обусловленный рядом факто-
ров. Так, исключение из числа проверяемых детей (если след пальца (по размерам) исключает его проис-
хождение от ребенка), позволит уменьшить группу проверяемых объектов примерно на 30 % (остается  
7 млн. человек). Определив, что след оставлен мизинцем правой руки, можно уменьшить проверяемую 
совокупность еще в десять раз (700 тыс. человек). Установив, что узор представляет собой радиальную 
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петлю, эксперт уменьшит проверяемый массив еще в тысячу раз. В проверяемой группе останется 7 ты-
сяч человек, имеющих радиальные петли на мизинцах правой руки. 

Таким образом, исключение из проверяемого массива тех или иных групп объектов, создается из-
быточный «запас прочности» у принятого критерия, который может снижаться в конкретном случае. 

Следует помнить, что детали строения папиллярного узора, как и его общие признаки, не равно-
ценны. Начала и окончания папиллярных линий встречаются более часто, а поэтому являются менее 
ценными с идентификационной точки зрения, чем островки, крючки или мостики. Однако даже начала и 
окончания могут представлять большую ценность при условии их необычного совокупного сочетания. 
Ценность деталей значительно повышается тогда, когда они находятся в необычном сочетании. 

Для объективной количественной оценки идентификационного значения признаков и определения 
пригодности следов для идентификации в 1974 г. Л.Г. Эджубовым и Б.С. Брудовским был разработан 
количественный метод определения пригодности следов для идентификации, который позволяет количе-
ственно определить объем идентификационной информации в каждом следе (без учета поро- и эджео-
скопических признаков). В основе метода лежит разделение деталей папиллярных линий на три типа: 
увеличивающие, уменьшающие и не изменяющие число линий в потоке. Данное деление возможно толь-
ко относительно точно определенного участка. К деталям первого типа относятся начала и разветвления 
линий (деление деталей по виду), к деталям второго типа – окончания и слияния, а к деталям третьего 
типа – глазки, мостики, крючки [5, с. 121–143.] 

Метод дает возможность учета количественных характеристик совокупности деталей в следе в целом. 
При этом используются следующие статистические данные папиллярных узоров. В дактилоскопическом от-
печатке пальца содержится в среднем 80 деталей (начал – 20, окончаний – 20, разветвлений – 12, слияний – 
12, точек – 4, обрывков – 3, мостиков – по 1 каждого их двух видов, крючков – по 1 каждого из четырех ви-
дов) на которые приходится 32 увеличивающие, 32 уменьшающие и 16 не изменяющих число линий. 

Существенная особенность предлагаемого метода заключается в том, что информацию в следе несут 
не только детали папиллярных линий, но и сами линии. Поэтому их протяженность обязательно должна учи-
тываться при определении пригодности следа для идентификации. Методика определения пригодности па-
пиллярного следа для идентификации имеет три этапа. На первом этапе производят подсчет идентификаци-
онной ценности деталей, встречающихся в следе; на втором – подсчет идентификационной ценности по вели-
чине следа (длине папиллярных линий); на третьем – определяют надежность экспертного вывода. 

С.С. Самищенко предлагает следующий метод (способ) ориентирующего подсчета идентификаци-
онной значимости следа. Вся информация оцениваемого следа трансформируется в количество призна-
ков или в «условные точки» [6, с. 113–115]. Каждый часто встречающийся признак строения папилляр-
ных линий (начало и окончание, слияние и разветвление) обозначается как одна точка в идентификаци-
онной совокупности, то есть как один признак. Редко встречающиеся признаки, такие как глазок, мостик, 
фрагмент и другие, имеющие частоту встречаемости как минимум в три раза меньшую, чем часто встре-
чающиеся признаки, принимаются за три точки каждый (это минимальная оценка их преимущественной 
идентификационной ценности перед распространенными признаками). В следе, кроме указанной инфор-
мации, имеются линии, не несущие признаков, – пустые, которые также подсчитываются. «Пустые» ли-
нии имеют меньшее идентификационное значение, чем линии с распространенными признаками, поэто-
му каждые три линии, вне зависимости от их длины, принимаются за одну условную точку или за один 
признак. Если при делении количества «пустых» линий на три остается единица, то ее просто отбрасы-
вают. Если остается двойка, то по своему усмотрению (в зависимости от достоверности определения ха-
рактеристик) эксперт может добавить еще одну «условную точку» или не делать этого. 

Применяя эти правила расчета, получим суммарную идентификационную оценку представленного 
модельного следа в «условных точках». Она должна составить 12. Таким образом, оценив след как фраг-
ментарное отображение папиллярного узора, содержащее 12 идентификационных признаков, можно,  
в соответствии с воззрениями большинства отечественных и зарубежных экспертов-практиков и иссле-
дователей-теоретиков, уверенно констатировать, что он пригоден для отождествления. 

Предлагаемый подход к оценке следов применим для работы как с качественными, так и с некаче-
ственными следами. Если в «плохом» следе невозможно дифференцированно оценить деталь строения, 
или вообще наблюдается только уменьшение или увеличение потока, то эксперт отмечает этот признак 
одной «условной точкой». Четко выделив какой-либо редкий признак, даже в «плохом» следе, можно 
внести в идентификационную совокупность три «условные точки». Все достоверно устанавливаемые 
«пустые» линии эксперт подсчитывает и принимает каждые три из них за одну «условную точку». Пред-
ложенный метод имеет «запас прочности», так как не учитывает некоторые характеристики, имеющие 
идентификационное значение, например, угловые топографические. Кроме того, почти все редкие при-
знаки имеют частоты встречаемости, отличающиеся более чем в три раза от частот встречаемости рас-
пространенных признаков, иногда даже более чем на порядок. Следует также отметить, что некоторые 
сочетания распространенных признаков, таких как слияния и разветвления, окончания и начала, имеют 
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идентификационные качества, значительно более высокие, чем просто два распространенных признака. 
Например, известно, что начало линии, следующее за окончанием через незначительный, но выражен-
ный промежуток (допустим, в 7–8 мм), представляет собой значительно более информативную комбина-
цию, чем просто два этих признака, расположенные друг от друга на пару линий. Предлагаемый подход 
учитывает как количественные, так и основные качественные характеристики следа и в то же время 
позволяет дать следу однозначную количественную оценку в принятых у практиков единицах. В ряде 
случаев в качестве частных признаков могут выступать и особенности строения края папиллярных линий 
и взаимное расположение пор, которые так же, как и детали строения папиллярного узора, индивидуали-
зируют исследуемый узор. Значение пор как идентификационных признаков возрастает, если в следе 
отчетливо запечатлен сравнительно небольшой участок папиллярного узора, так как в этом случае они могут 
составлять основную массу признаков. Вывод о пригодности следов для идентификации личности должен 
делаться не на основе минимального уровня количественно-качественных характеристик, а предполагать 
и некий запас признаков, так как окончательный вывод может определить лишь результат конкретного срав-
нительного исследования. Вывод о пригодности следа для идентификации личности строится на внутреннем 
убеждении эксперта, основой формирования которого служат объективность, тщательность исследования 
и опыт его практической работы. Многочисленные эксперименты показали, что среднестатистически непри-
годными для отождествления оказываются следы, содержащие от 1 до 4 любых деталей. Если в следе от 5 до 
8 деталей, то пригодность их для идентификации может быть рассчитана, т.к. она зависит от вида деталей, 
частоты их встречаемости и от числа эталонных отрезков в следе. 

Выводы. С одной стороны, криминалистами во многих странах накоплен достаточный научный, со-
циологический и эмпирический материал, который позволяет корректно решить проблему выбора нацио-
нального стандарта дактилоскопической идентификации в качестве ориентира для профессионального экс-
перта-трасолога, с другой – во многих странах действуют на достаточно жесткой нормативной основе произ-
вольно выбранные и научно не обоснованные национальные стандарты. Далекие от реалий «пороги» иденти-
фикации приводят к большим потерям в решении задач установления истины по уголовным делам. 

Разработка в Республике Беларусь методики идентификационного исследования следов рук долж-
на осуществляться на основе использования научно обоснованных количественно-качественных крите-
риев оценки объема информации в следах. 
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MODERN PROBLEMS OF CARRYING OUT DACTYLOSCOPIC IDENTIFICATION 

 
N. EFREMENKO 

 
The actual problems of carrying out dactyloscopic identification connected with a quantitative assessment of 

identity, the solution of a question of that how many details of a papillary pattern shall match in a trace and a dactylo-
scopic print are considered. Various quantitative values of dactyloscopic standards in countries of Western Europe, 
the USA, Russia, Republic of Belarus are analysed, various approaches to development and implementation of dacty-
loscopic standards are considered now. As a result of the conducted research, and also the analysis of practice the 
parameters constituting real amount of information in a trace are determined. The quantitative methods of determina-
tion of suitability of traces for identification, and the orienting calculation of the identification importance of traces 
allowing to increase efficiency of expert researches in the Republic of Belarus are considered. 

 

Keywords: dactyloscopic identification, dactyloscopic standard, identification importance, details of pap-
illary lines. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТИТУЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

 
канд. юрид. наук М.П. ШРУБ 

(Академия МВД Республики Беларусь, Минск) 
 

На основе анализа и обобщения литературных источников и эмпирических материалов с крими-
налистических позиций рассматривается явление проституции как предпосылки преступлений, связан-
ных с сексуальной эксплуатацией. Применительно к рассматриваемой категории преступлений анали-
зируются признаки, причины и условия проституции. Раскрываются особенности личности лиц, оказы-
вающих сексуальные услуги. Дается характеристика официальных подходов в отношении общества 
и государства к проституции. Делается вывод о необходимости решения конкретной задачи кримина-
листики – разработки и совершенствования информационно-методических основ расследования пре-
ступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией.  

 

Ключевые слова: проституция, секс-услуги, криминалистика, законодательство. 
 
Введение. Принципиальным условием возникновения и развития криминальных деяний, связан-

ных с сексуальной эксплуатацией (ст. 171, 171-1, 181 и др. Уголовного кодекса Республики Беларусь), 
выступает существование такого социального явления, как проституция. Ни для кого не секрет, что дан-
ный вид деятельности является одним из древнейших и, вместе с тем, на современном этапе в тех или 
иных формах присутствует в подавляющем большинстве стран. Под проституцией (от лат. prostare – 
продаваться публично) обычно понимается вступление за плату в случайные, внебрачные сексуальные 
отношения, которые не основаны на личной симпатии либо влечении. Именно проституция как таковая 
и представляет собой объект эксплуатации рассматриваемых преступлений. В современной Беларуси 
комплексного анализа проблем их выявления, раскрытия, расследования и предупреждения, равно как 
и изучения для решения задач криминалистики самого явления проституции как их первопричины, не 
проводилось. На частичное решение данной задачи направлена данная публикация. 

Основная часть. В литературе отмечаются различные признаки проституции: неопределенная 
множественность партнеров; систематичность сексуальных контактов; «публичность», достоверная из-
вестность о ремесле проститутки; доступность лица, занимающегося проституцией, каждому желающе-
му удовлетворить сексуальную потребность за плату; специфический «образ жизни» и др. [1, с. 372]. 

Предпринимаются попытки обобщить такие признаки по ряду оснований: 
а) род занятия – удовлетворение сексуальной потребности клиента; 
б) характер занятия – регулярный, систематический, профессиональный промысел, который 

осуществляется путем половых связей с разными лицами, не основывается на личной склонности или 
чувственном влечении, направлен на удовлетворение половой потребности клиента в любой форме; 

в) мотив занятия – заранее обусловленное вознаграждение в виде денег или иных материальных 
ценностей, которое, как правило, является основным либо дополнительным источником средств к суще-
ствованию лица, занимающегося проституцией [2, с. 173]. 

Анализ и обобщение указанных признаков позволяют выделить среди них два наиболее сущест-
венных, принципиальных для проституции: безличный (отчужденный) и возмездный (платный) характер 
сексуальных отношений. Совокупность этих двух критериев позволяет отграничить проституцию от ко-
рыстных супружеских отношений, например брака по расчету, и от внебрачных сексуальных связей,  
в том числе беспорядочных и многочисленных, основанных на личных симпатиях и влечениях (напри-
мер, получающих все большее распространение в подростковой и молодежной среде безличных, отчуж-
денных, но бескорыстных контактов) [1, с. 372]. Таким образом, при проституции тело человека стано-
вится предметом товарно-денежных отношений. 

Согласно исторически сложившемуся классическому подходу в развитии проституции выделя-
ют три основных периода: 

1) эпоха проституции гостеприимства, т.е. уступление или предоставление женщины-рабыни 
или жены под более или менее благовидным предлогом гостю – существование такой проституции свя-
зывают с объективной потребностью развития торгового и культурного взаимообмена между народами;  

2) эпоха священной, или религиозной, проституции, которая связана с отправлением куль-
тов либо поклонением некоему божеству (выделяют однократную и постоянную религиозную про-
ституцию);  



2016 ВЕСТНИК ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.                                      Серия D 
 

 212

3) эпоха легальной, современной проституции – изначальная ее легализация была связана с по-
ниманием ее как средства удовлетворения наклонности мужчин в целях исключения внебрачных поло-
вых связей с замужними женщинами [3, с. 6]. 

В обществе принято считать проституцию древнейшей профессией. В пользу данного суждения 
высказывается и ряд ученых правоведов [4, с. 3]. Однако является ли проституция действительно древ-
нейшей профессией в полном смысле слова? Следует согласиться с мнением, что вряд ли, если под про-
фессией понимать трудовую специализацию и в доклассовом обществе (охотник, скотовод, землепа-
шец). Ведь проституция как купля-продажа могла появиться лишь при наличии товарно-денежных от-
ношений, то есть в классовом обществе [1, с. 373]. Таким образом, первые две формы, получившие раз-
витие в соответствующих исторических эпохах, не могут быть отнесены к проституции в полном пони-
мании этого слова, в частности, как профессии (как к продаже своего тела за деньги каждому желающе-
му для удовлетворения его половой потребности), поскольку выполнение этих действий предписыва-
лось обычаями, правилами поведения, религиозными культами и санкционировалось господствующей 
моралью. Скорее, следует говорить о проституции, как о древнейшем социальном явлении. Явлении, 
неотъемлемом и нормальном, если исходить из того, что понятие «нормы» весьма относительно 
и в большей степени характеризуется признаками характерности, постоянства, усредненности. Так или 
иначе, эти своеобразные формы существования и распространения проституции явились фундаментом 
для развития данного социального явления на современном этапе. Например, дома, использовавшиеся 
жрецами для содержания женщин-блудниц в целях получения постоянной прибыли (во времена религи-
озной проституции), являлись прообразом современных публичных домов [5, с. 10–16]. 

Исследователи обычно связывают институционализацию проституции с эпохой ее легализации 
и появлением в древней Греции первых публичных домов – диктерионов (дейктерионов, доктерионов), 
основанных Солоном в VI в. до н. э. Для всех посетителей была установлена единая плата – один обол. 
За это один из современников Солона воспевает его: «Солон, слава тебе, что ты купил публичных жен-
щин для блага города, наполненного крепкими молодыми мужчинами, которые без твоего мудрого уч-
реждения должны бы были предаваться нарушающему покой преследованию женщин из лучшей среды». 
В этом величании «выдается» одна из социальных функций проституции: служить предохранительным 
клапаном моногамного брака. Позднее эту функцию проституции понимали (или догадывались о ней?) 
и отцы церкви. Так, святой Августин восклицает: «Если уничтожить публичных женщин, то сила стра-
стей все разрушит!». Ему вторит Фома Аквинский: «Уничтожьте проституцию, и всюду воцарится без-
нравственность!» [1, с. 373; 5, с. 16]. 

Таким образом, исходя из классического определения проституции и исторических предпосылок 
ее возникновения и развития как социального института, можно утверждать, что неотъемлемыми усло-
виями ее существования в обществе являются товарно-денежные отношения и моногамия. Полагаем, 
отсутствие одного из данных элементов если не исключает в полной мере, то значительно минимизирует 
проституцию как явление. Примеры этому мы можем видеть и в современном мире. Так, в странах, где 
господствующая религия и вытекающие из нее нормы морали разрешают или поощряют полигамию (на-
пример, в ряде стран, где большинство населения исповедует ислам), проституция, по крайней мере, сре-
ди коренного населения, фактически отсутствует. Отсутствует она и в современном ее понимании в пер-
вобытных племенах Африки, где нет товарно-денежных отношений – там она может присутствовать 
лишь в первобытном виде «проституции гостеприимства».  

Вместе с тем, следует согласиться с мнением известного ученого-криминолога профессора  
Я.И. Гилинского о том, что товарно-денежные отношения и моногамная семья – это лишь объективные 
предпосылки, необходимые условия возникновения и существования проституции в сфере сексуальных 
отношений как разновидности всеобщей продажности. Наряду с ними должны существовать и причины, 
в силу которых, во-первых, лишь некоторые лица встают на путь проституирования, а во-вторых, уро-
вень проституции неодинаков в разных странах, а также в различные периоды исторического развития 
одного и того же государства. 

Не существует специфических причин проституции, и только проституции. Одни и те же при-
чины порождают и проституцию, и преступность, и пьянство, и наркотизм, и иные формы социальной 
патологии, вызывая девиантное поведение. Непосредственной причиной различных форм социальной 
патологии (вообще социальных отклонений) выступает, очевидно, противоречие между относительно 
равномерно растущими потребностями членов общества и неравномерно «распределяемыми» и изме-
няющимися возможностями их удовлетворения [6, с. 145]. Вот почему, несмотря на расширение «абсо-
лютных» возможностей удовлетворения потребностей, социальное неравенство, обострившееся за годы 
социальных, экономических, идеологических преобразований, связанных с распадом Советского Союза, 
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породило, казалось бы, «неожиданный» рост преступности, пьянства, наркотизма и проституции. Общ-
ность причин девиантного поведения, различных форм социальной патологии обнаруживается в извест-
ной устойчивости их взаимосвязей. Так, еще в 1906 году М. Гернет отмечал: «при объяснении меньшей 
преступности женщины не следует упускать из внимания ее участие в проституции, вызываемой теми же 
социальными причинами, какие порождают преступность» [1, с. 376; 4, с. 5]. 

Наряду с рассмотренной непосредственной причиной различных форм социальной патологии 
(в том числе проституции) существует ряд иных, хотя напрямую и не связанных с социальной диффе-
ренцированностью общества причин, обусловливающих существование рассматриваемого явления. Пол-
ный их комплекс в конкретизированном виде можно представить следующим образом: социально-
экономические; морально-этические; физиологические [2, с. 173–174]. Среди благоприятствующих про-
ституции факторов называют возрастающие масштабы миграционных процессов; концентрация в от-
дельных местностях лиц одного пола; существующая в стране система трудоустройства; отсутствие эф-
фективной материальной и социальной поддержки молодежи при ее переходе к самостоятельной жизни 
и др. [7, с. 151]. 

Следует отметить, что преступления, как совершаемые проститутками, так и в отношении послед-
них, могут носить и «общеуголовный» характер, и быть связаны непосредственно с оказанием сексу-
альных услуг.  

В первом случае это могут быть кражи, грабежи, вымогательства (иные имущественные преступ-
ления); хулиганства; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров; вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, вовлечение несовершеннолетнего  
в антиобщественное поведение и т. д. Во втором – со стороны женщин секс бизнеса – заражение ВИЧ, 
заражение венерическим заболеванием и т.д.; в отношении их – изнасилование, насильственные дейст-
вия сексуального характера; половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста; использование занятия проституцией или создание условий для 
занятия проституцией, вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия 
проституцией; торговля людьми; похищение человека; незаконное лишение свободы и т. д.  

Преступления, связанные с использованием занятия проституцией (сексуальной эксплуатацией), 
следует отметить отдельно, поскольку в отличие от всех остальных, сопутствующих, эти криминальные 
деяния, как правило, носят корыстную направленность. Они совершаются с целью извлечения постоян-
ной прибыли и характеризуются протяженностью во времени, многоэпизодностью и потому нередко 
носят организованный характер, и как следствие вызывают наибольшие сложности в выявлении, раскры-
тии и расследовании. 

Очевидно, что изучение проблемы проституции с криминалистических позиций было бы, по 
меньшей мере, неполным, если бы в его рамках не были рассмотрены хотя бы основные социально-
демографические, функциональные и иные существенные особенности личности самих лиц, оказываю-
щих сексуальные услуги.  

В ходе проведенного нами исследования были собраны сведения о 112 женщинах, оказывающих 
сексуальные услуги, из которых 28 % были проанкетированы при содействии коллег из Белорусского 
общества красного креста, а данные о 72 % были получены в ходе обобщения сведений о женщинах, за-
нимающихся проституцией и состоящих в этой связи на учете в правоохранительных органах [8].  

В части названных характеристик указанной категории лиц нами были получены следующие све-
дения. В областных центрах проживали 49,3 % опрошенных, городах и городских поселках областного и 
районного подчинения – 28,2 %, в сельской местности – 22,5 %. Относительно возраста были получены 
следующие данные: 14–15 лет – 4,3 %, 16–17 лет – 2,2 %, 18–21 – 21,7 %, 22–24 – 6,5 %, 25–29 лет – 
19,6 %, 30–39 – 37,0 %, 40 лет и более – 7,0 %. Сведения относительно образования выглядят следующим 
образом: 10,9 % имели образование до девяти классов, 61,3 % – среднее и 27,8 – среднее специальное 
(проституток с высшим и неоконченным высшим образованием нами установлено не было). На момент 
исследования не работали и не учились 93,5 % женщин. Относительно стажа занятия оказанием секс-
услуг были получены следующие данные: до 1 года – 10,5 %, 1–3 года 16,2 %, 4–5 лет – 23,3 %, 6–10 лет – 
21,3 %, 10 лет и более – 12,2 %, не ответили – 16,5 %.  

По нашим данным процент замужних женщин составил – 32,6 %. Полагаем, данное обстоятельст-
во связано с тем, что по достижении определенного возраста – 30 лет (а именно таких нами было уста-
новлено больше среди состоящих на учете), проститутки стараются обзавестись семьей. Думается, это 
может быть связано с различными обстоятельствами: уходом из «профессии» из-за потери привлека-
тельности, переходом к использованию занятия проституцией (а преступности в данной сфере свойст-
венна «семейственность» [9, с. 102]) и т.д.  
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Исследование показывает, что значительная часть занятых оказанием секс-услуг лиц начинает по-
добную деятельность до совершеннолетия.  

«Теория и практика выявила основные факторы, влияющие на формирование таких ориентаций  
у подростков: 

1) негативные условия воспитания в семье; 
2) низкий уровень образования; 
3) раннее вступление в самостоятельную жизнь; 
4) раннее употребление алкоголя и курение; 
5) плохое влияние неформальной группы сверстников; 
6) отсутствие высокой профессиональной специализации; 
7) неуспеваемость в учебных заведениях. 
Влияние друзей, весьма сильное в компаниях молодежи, является сильным провоцирующим фак-

тором. Чаще всего подросток ищет не способ или возможности для занятия проституцией, а интересную 
компанию, в которой он мог бы приятно проводить время, где его «уважают», тешат его самолюбие, 
поднимают его престиж…  

Кроме того, на этот процесс оказывают влияние и личная практика человека, его непосредствен-
ное окружение. Имеет значение и характер воспитания личности. Как известно, на основе одних и тех же 
потребностей возникают разные (по содержанию, силе, устойчивости) мотивы. Поэтому точная оценка 
личности и мотивов занятия проституцией представляет определенную трудность. 

Можно назвать лишь некоторые мотивы поведения женщин, занимающихся проституцией, обу-
словливающиеся их потребностями и интересами: красиво, беззаботно и весело пожить – 24,3%; любо-
пытство, стремление подражать увиденному (в порнографических фильмах, видеозаписях) – 6,5%; тяже-
лое материальное положение – 1,2%; желание «подработать» к зарплате, стипендии – 16,1%; сексуальная 
потребность (удовлетворение от «работы») – 9,1%; леность – 3,1%; пример подруг (желание самоутвер-
диться) – 21,2%; принуждение (страх перед сутенером) – 6,2%; психические отклонения – 3,4%; желание 
отомстить бывшему другу или иным лицам – 4,1%; другие причины (ссора с родителями, супругом или 
другом) – 4,8%» [10]. 

Ретроспективный анализ взглядов общества на проституцию позволяет выделить три основных 
официальных отношения к ней:  

а) прогибиционизм (запрет),  
б) регламентация (регистрация, медицинское наблюдение и т. п.),  
в) аболиционизм (отсутствие запрета и регистрации) [1, с.381]. 
По поводу эффективности, обоснованности и своевременности реализации того или иного отно-

шения к проституции на современном этапе среди ученых-юристов единства взглядов не существует. 
Так, профессор И.В. Шмаров справедливо отмечает, что еще ни одно государство за многовековую ис-
торию борьбы с этим социальным злом не одержало над ним полной победы, даже с помощью правовых 
и административно-управленческих мер, хотя ни одно государство и не отказывалось от них [4, с. 6]. 

Мнение о неэффективности прогибиционизма разделяет и профессор Я.И. Гилинский, приводя ве-
сомые аргументы. Он отмечает, что «Пока существуют товарно-денежные отношения (и сексуальность 
человека!), будет и проституция. И никакие призывы и заклинания (а равно запреты, которые приведут 
лишь к более тайному, «подпольному» существованию проституции и увеличению размеров оплаты 
предоставляемых услуг) не смогут ее «ликвидировать»» [11, с. 120]. Вместе с тем, автор, не оправдывая 
проституцию, высказывает следующее суждение «…не кажется ли сторонникам репрессий по меньшей 
мере нелогичным и несправедливым требование уголовной ответственности женщины-проститутки при 
безответственности клиента?» [1, с. 382]. 

К слову отметить, что в последние годы, исходя из опыта отдельных западноевропейских госу-
дарств (например, Швеции, Норвегии, Исландии), в научный оборот вошло понятие «неоаболициониз-
ма». Данный подход предполагает привлечение к ответственности (вплоть до уголовной) клиента-
потребителя секс-услуг – при этом лицо, предлагающее такие услуги, к ответственности не привлекает-
ся. Прогрессивным представляется наименее радикальное проявление такого подхода, когда ответст-
венности подлежит лицо, осознанно пользующееся услугами жертвы торговли людьми – как это зако-
нодательно закреплено, например, в Финляндии. Однако в целом неоаболиционизм, хотя и призванный 
служить таким конструктивным принципам, как обеспечение равенства между полами; справедливое 
распределение ответственности; снижение числа женщин, вовлеченных в уличную проституцию; борьба 
с торговлей людьми; обеспечение безопасности женщин секс-бизнеса – является, по нашему мнению, 
спорным подходом. В пользу данному высказыванию служит ряд весомых аргументов. Так, представля-
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ется очевидным, что введение ответственности клиента, особенно уголовной, ведет к увеличению объе-
мов «черного рынка» секс-услуг; осложнению контроля за проституцией со стороны правоохранитель-
ных органов; существенному затруднению процесса доказывания по уголовным делам о сексуальной 
эксплуатации и торговле людьми; незащищенности женщин, вовлеченных в проституцию, и т.д.  
[12, с. 68–75]. По сути, данный подход является неким синтезом идей аболиционизма и прогибициониз-
ма, поскольку предусматривает запрет на платные секс-услуги. Однако в данном случае преследуется 
спрос, а не их предложение.  

И.В. Шмаров отмечает, что «в современных условиях с социальной и политической точек зрения 
наиболее предпочтительным является метод не запретительный, а регламентирующий, который может 
обеспечить контроль общества за проституцией как социальным явлением и за теми лицами, которые 
ею занимаются» [4, с. 8]. 

Я.И. Гилинский, не разделяя данного мнения, указывает, что для современного общества наряду  
с запретительной политика регламентации проституции также является спорной, хотя многие медицин-
ские работники и видят в ней преграду распространения ВИЧ/СПИД и ИППП. По его мнению, наиболее 
приемлема политика аболиционизма. Тем более что она фактически осуществлялась, когда о проститу-
ции просто не принято было говорить [1, с. 381–382].  

Выводы. Полагаем, следует согласиться с тем, что занятие проституцией будет сокращаться по 
мере преодоления стимулов к аморальным формам стяжательства, наживы, по мере вытеснения по-
требительства более высокими ценностными ориентациями, по мере формирования у людей чувства 
гордости, собственного достоинства, значимости собственного существования, когда любая форма про-
дажности будет вызывать чувство брезгливости, а не скрытой зависти к доходному промыслу [1, с. 381–
382]. Однако, как справедливо отмечает профессор А.Н. Игнатов, процесс это длительный, включающий 
комплекс взаимосвязанных мер социального, экономического, медицинского, воспитательного и право-
вого характера [6, с. 145–146].  

Следует отметить, что большинство ученых, наряду с изложенным, не исключает уголовную от-
ветственность за деяния, связанные с сексуальной эксплуатацией, с чем, конечно, нельзя не согласиться. 
Названные общественно опасные деяния существуют в неразрывной связи с явлением проституции 
и до тех пор, пока существует само это явление. Вместе с тем, преступными, т.е. уголовно наказуе-
мыми, эти деяния становятся лишь при условии их криминализации в конкретном государстве на 
определенном этапе исторического развития. Данный подход на современном этапе можно видеть 
в законодательстве большинства цивилизованных государств. Разработка и совершенствование ин-
формационно-методических основ расследования данных преступлений – конкретная задача крими-
налистической науки. 
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FORENSIC CHARACTERISTIC OF PROSTITUTION  

AS A PREREQUISITE FOR SEXUAL EXPLOITATION CRIMES  
 

M. SHRUB 
 

On the basis of analyzing and summarizing the literature and empirical materials with forensic point 
deals with the phenomenon of prostitution as a prerequisite for crimes related to sexual exploitation (Art. 171, 
171-1, 181, etc. of the Criminal Code of Belarus). With regard to this category of crimes analyzed traits with 
prostitution-ranks and conditions. The peculiarities of the identity of persons providing sexual services. Charac-
terized the official attitude of society and the state towards prostitution. The conclusion about the need to ad-
dress specific problems of Criminalistics – the development and improvement of information and methodical 
bases of investigation of crimes related to the sexual exploitation.  

 

Keywords: prostitution, sex services, forensics, law. 
 



 217 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Сенько А.Н. Прогнозирование научно-технологического развития регионов Республики Беларусь ......... 2 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Вавилонская В.С. Теоретические аспекты маркетинговой политики на внешних рынках  
применительно к промышленным предприятиям ........................................................................................... 10 
Потояло Я.В. Совершенствование инновационной деятельности транспортных предприятий  
в контексте повышения туристического потенциала Полоцкого региона .................................................... 18 
Гулягина О.С. Факторы развития логистического потенциала цепей поставок .......................................... 28 
Додонов О.В. Значение мотивации в контексте развития трудового потенциала  
в аграрно-промышленном комплексе Республики Беларусь ......................................................................... 32 
Кривецкая А.С., Шумак В.В. Критерии формирования организационно-экономического механизма  
рационального природопользования ................................................................................................................ 39 
Матвиенко А.И. Эволюция маркетинговых коммуникаций  
в индустрии профессионального спорта .......................................................................................................... 47 
Рублевский А.В. Социальный капитал и социально-экономическая сеть:  
расширение предмета исследований институциональной экономики .......................................................... 55 
Мелешко Ю.В. Сценарии дальнейшего развития услуг промышленного характера  
в Республике Беларусь ....................................................................................................................................... 62 
Лукьянец А.С. Влияние изменения климата  
на экономические и социально-демографические процессы ......................................................................... 69 
 

ФИНАНСЫ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

Патлис В.В. Анализ действующих финансовых механизмов стартапов  
в Республике Беларусь ....................................................................................................................................... 73 
Заренок М.А. Содержание процесса управления активами и пассивами ..................................................... 79 
Пузанкевич О.А. Финансовый потенциал: проблемы управления его формированием  
в современной экономике ................................................................................................................................. 83 
Потеев Н.В. Налоговое администрирование в Республике Беларусь:  
общие подходы к оценке эффективности ........................................................................................................ 92 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

Трубович Р.О., Малей Е.Б. Экономическая сущность ассимиляционного ресурса  
окружающей среды как объекта бухгалтерского учета .................................................................................. 98 
Борейко Н.А. Доходы и расходы по франчайзинговым операциям  
у предприятий франчайзи: состав и проблемы учета ................................................................................... 105 
Сапего Н.И., Сушко О.А. Дополнительный доход коммерческих организаций как объект учета  
и контроля ......................................................................................................................................................... 111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 218 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 
Пугачёв А.Н. Корпоративизм в европейской истории: сочетание интересов отдельной личности и ассо-
циаций людей ................................................................................................................................................... 118 
Француз А.И., Аронов Я. Этика – методологическая основа профессиональной культуры юриста ....... 129 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 
Василевич С.Г. О бремени доказывания вины по делу об административном правонарушении ............ 133 
Лясковский И.И. Правовой режим как элемент правового регулирования ................................................ 138 
Щербик Д.В. «Либертарианская утопия», или демократия и конституционный строй  
Лихтенштейна .................................................................................................................................................. 147 
 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Кирякова И.Н. Пенсионная система Республики Беларусь: современное состояние  
и перспективы развития .................................................................................................................................. 153 
Филиппова И.А. Европейское трудовое право: принципы, источники, особенности .............................. 158 
 
 

СУДОУСТРОЙСТВО 
 
Коваленко А.В. Организация взаимодействия следователя, прокурора с общественностью и средствами  
массовой информации в ходе расследования посягательств на жизнь и здоровье журналистов ............................ 163 
Ярмоц Е.Н. Участие граждан в деятельности суда по осуществлению правосудия 
на современном этапе развития белорусской государственности ............................................................... 168 
Пискунович Е.В. Профилактическая деятельность органов прокуратуры  
по противодействию коррупции .......................................................................................................................172 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
Ремнева Т.И. Понятие и виды компонентов природной среды  
в контексте уголовно-правовой охраны.......................................................................................................... 177 
Терещенко Т.Г. Уголовно-правовое содержание умышленного причинения тяжкого  
телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего ...................................... 181 
Хилюта В.В., Рахатко Ю.Т. Проблемы определения преступных последствий при хищении ............. 185 
Пилипенко Е.В. Ответственность за воспрепятствование законной деятельности  
по уголовному законодательству Украины и Республики Беларусь: сравнительный анализ .................. 191 
 

КРИМИНОЛОГИЯ И КРИМИНАЛИСТИКА 
 

Шиханцов Г.Г. Индивидуальная профилактика грабежей и разбоев.......................................................... 194 
Кузьменкова С.В. Социальное значение карательной и воспитательной функций  
уголовного наказания в виде ареста ............................................................................................................... 198 
Логвин В.М. О некоторых проблемных вопросах развития отечественной криминалистики ................. 202 
Ефременко Н.В. Современные проблемы проведения дактилоскопической идентификации .................. 207 
Шруб М.П. Криминалистическая характеристика проституции как предпосылки преступлений,  
связанных с сексуальной эксплуатацией ........................................................................................................ 211 

 
 
 

 




