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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам национальной безо�
пасности России, возникающим в связи с увеличивающимся притоком мигран�
тов. Авторы определяют вызванные этим процессом основные угрозы и выяв�
ляют позитивный эффект, связанный, в частности, с профилактикой демогра�
фического спада,  дают транскрипцию понятия «миграционная безопасность».
Формирование стратегии управления миграционными процессами основано
на  знании  внутренних механизмов формирования численности и состава, на�
правления и структуры миграционных потоков, степени устойчивости и  законо�
мерностей связей миграции с другими социально�экономическими процессами.
В статье отражены направления миграционной политики России и перечень
мер по ее реализации в ближайшее время и представлена классификация по�
следствий для стран�реципиентов при достижении критических значений мощ�
ности потоков мигрантов и накопленных объемов иностранных диаспор.

Приведены данные о средней заработной плате работающих граждан в
странах СНГ в 2013 году, отражающие связь между уровнем доходов населе�
ния и интенсивностью трудовой миграции и данные подтверждающие, что  ни
одна из стран СНГ не поставляет в Россию рабочую силу высококвалифици�
рованного уровня.

Авторы данной публикации полагают, что международная миграция, одно�
временно, способна дать позитивный эффект по ряду направлений обеспече�
ния национальной безопасности и служит источником рисков в области нацио�
нальной безопасности.

Отдельно рассматривается влияние иммиграции не только на экономичес�
кую ситуацию в Российской Федерации, но и на социально�культурную сферу ее
общества.

Ключевые понятия: миграция, национальная безопасность, страна(реципиент,
концепция миграционной безопасности, миграционная политика, миграционная
привлекательность.
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Проблема влияния мигра�
ции на состояние нацио�
нальной безопасности

России многогранна. Это и много�
образие механизмов воздействия
миграции на экономику, социально�
культурную сферу, демографичес�
кую ситуацию, конкурентоспособ�
ность страны, на внешнеполитичес�
кие отношения и др., а также воз�
никновение  взаимодействий в ши�
роком кругу участников обществен�
ных отношений в стране. Вопрос о
роли миграционных процессов в
обеспечении национальной безо�
пасности России затрагивается в
опосредованной форме в принятой
«Стратегии национальной безопас�
ности Российской Федерации до
2020 года» [1]. Глубокое знание
внутренних механизмов формиро�
вания численности и состава, на�
правления и структуры миграцион�
ных потоков, степени устойчивос�
ти и  закономерностей связей миг�
рации с другими социально�эконо�
мическими процессами и т.п. необ�
ходимо для формирования страте�
гии управления миграционными про�
цессами.

Чувствительность к изменениям
условий в обществе и быстрота ре�

агирования на эти изменения, под�
вижная структура мотиваций мигра�
ционной активности придают мигра�
ционным процессам неустойчивый
характер, что затрудняет разработ�
ку и реализацию профильных дол�
госрочных программ. Проблемы вли�
яния миграции на национальную
безопасность привлекают внимание
специалистов многих областей зна�
ния: демографов, социологов, эко�
номистов, юристов, политологов,
этнографов. Наиболее детальная
система показателей о происходя�
щих в стране миграционных процес�
сах в пределах материалов доку�
ментируемого учета представлена
в официальных публикациях ФСГС
России. Основным интегральным
показателем выступает миграцион�
ный прирост (тыс. чел. в год), кото�
рый за последние 20 лет и по про�
гнозу до 2030 года представлен в
табл. 1.

Современную миграцию с уче�
том ряда классификационных  при�
знаков подразделяют на: внутрен�
нюю и внешнюю; добровольную,
принудительную и вынужденную;
регулируемую государством и сти�
хийную; трудовую, учебную, рекре�
ационную; легальную и нелегаль�

Т а б л и ц а  1
Данные миграционного прироста в Российской Федерации

в 1992–2013 гг. (в тыс. чел. в год)

Источник: данные Росстата. – М. : Росстат. – 2014. URL: http://gks/ru>wps/wcm/connet/
rosstat/ru…catalog
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ную и т.д. С позиций проблем безо�
пасности государства наибольший
интерес представляет разграниче�
ние внешней миграции (иммиграции,
эмиграции) на регулируемую госу�
дарством и на стихийную, а также
на легальную и нелегальную.

Сущность национальной безо�
пасности как многокомпонентного
понятия наиболее полно раскрыва�
ется при рассмотрении ее экономи�
ческой, политической, демографи�
ческой, социальной, этнической,
экологической составляющих и их
взаимообусловленности. Каждый
из ее компонентов имеет сложную
структуру. Важнейшим условием
глубокого осмысления сущности и
обеспечения национальной безо�
пасности становится понимание
механизмов их взаимосвязи.

Влияние внешней миграции на
страны�реципиенты, как правило,
комплексно и противоречиво, так
как служит предпосылкой разреше�
ния таких острых проблем, как ста�
рение населения, дефицит кадров
и др., но одновременно порождает
источники новых противоречий, при�
чем столь масштабные, что они рас�
цениваются как риски, угрозы на�
циональной безопасности. К числу
наиболее значимых негативных по�
следствий для стран�реципиентов
при достижении критических значе�
ний мощности потоков мигрантов и
накопленных объемов иностранных
диаспор относятся:

• коренная трансформация этни�
ческой и религиозной структуры

• населения;
• институализация иностранных

диаспор;

• углубление сегментации рын�
ка труда по профессиональному и

• этническому признакам;
• расширение и развитие тене�

вого сектора экономики;
• рост нагрузки на социальную

инфраструктуру и изменение струк�
туры востребованных услуг;

• обострение проблем межнаци�
ональных и межконфессиональных

• отношений; усиление ксенофо�
бии и националистических настро�
ений среди представителей титуль�
ной национальности страны;

• рост уровня криминализации
общества, изменение  структуры
преступности;

• рост дифференциации корен�
ного населения страны по уровню
жизнедеятельности из�за низкого
уровня жизни мигрантов;

• замедление процесса интегра�
ции иммигрантов в принимающее

• общество;
• нарастание угрозы террористи�

ческих актов на территории страны
• реципиента.
Позитивные и негативные по�

следствия воздействия миграции
проявляются на иерархических
уровнях общественной системы
страны – на  макро�, мезо�, микро�
уровнях.

В России, по мнению авторов
публикации, внешняя миграция име�
ет особенно сложный характер.

Во�первых, место России в сис�
теме мировых миграционных пото�
ков определяется тем, что она слу�
жит страной�реципиентом для отно�
сительно менее развитых стран�до�
норов, и потому наиболее значимые
миграционные потоки представлены
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временными трудовыми мигрантами
преимущественно из стран ближне�
го зарубежья.

Во�вторых, начиная с 90�х годов
прошлого столетия, Россия стала
страной�донором высококвалифи�
цированных кадров для развитых
европейских стран и США, что на�
носит невосполнимый ущерб про�
цессу воспроизводства качествен�
ного человеческого капитала. И се�
годня ей приходится разрабатывать
программы по стимулированию ре�
эмиграции тех специалистов, кото�
рые ранее покинули страну.

В�третьих, угрозу национальной
безопасности создает также осо�
бое географическое положении Рос�
сии, которое удобно для транзита
мигрантов из стран Азии в Европу.
Действующие ныне организацион�
но�правовые нормы и неудовлетво�
рительный пограничный контроль
предопределяют исключительно
высокую долю нелегальных мигран�
тов в общей численности последних.
Вследствие этого институты влас�
ти лишены возможности формиро�
вать миграционную стратегию и по�
литику, опираясь на достоверную
информацию о реальной ситуации
в области проходящих в стране миг�
рационных процессов.

В�четвертых, достаточно слож�
ным оказался вопрос определения
хорошо просчитанного, разумного и
не порождающего дополнительных
проблем соотношения таких требу�
ющих совместимости принципов,
как обеспечение национальной бе�
зопасности и соблюдение прав че�
ловека, укрепление демократии и
интеграция в мировое сообщество.

В�пятых, эффективное обеспе�
чение национальной безопасности
возможно лишь при условии актив�
ности структур государственной
власти и институтов гражданского
общества. Однако в общественном
сознании и поведении россиян пока
не сформирована культура ее обес�
печения в масштабах страны.

В�шестых, не разработаны тео�
ретически и не учитываются в
практике государственного управ�
ления миграционными процессами
вопросы баланса и возможного
конфликта интересов всех катего�
рий субъектов, прямо или косвен�
но связанных с миграционными
процессами.

Как полагают авторы статьи,
вопросы миграционной безопасно�
сти как структурного элемента си�
стемы национальной безопасности
не получили в России самостоя�
тельного решения в теоретико�ме�
тодологическом плане, и потому в
качестве научной категории не име�
ют однозначного толкования. Не
определены, к примеру, субъекты,
объект и предмет, критерии и инди�
каторы оценки ее уровня, механиз�
мы связи миграционной безопасно�
сти с другими компонентами наци�
ональной безопасности.

В то же время концепция мигра�
ционной безопасности как элемент
концепции национальной безопасно�
сти должна иметь многоуровневый
характер, когда устанавливаемые на
федеральном уровне положения кон�
кретизируются и дифференцируют�
ся на региональном уровне. Она при�
звана также учитывать, что возни�
кающие при этом проблемы серьез�
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но затрагивают интересы работода�
телей и коренного населения.

Способность миграции удовлет�
ворять потребности общества в че�
ловеческих ресурсах (трудовых и
интеллектуальных) и их эффектив�
ное межрегиональное перераспре�
деление авторы относят к структур�
ным элементам миграционной безо�
пасности. К ним же примыкают ре�
гулируемость миграционных пото�
ков, их социально�экономическая и
социально�политическая целесооб�
разность; защита прав мигрантов;
защищенность принимающего об�
щества от угроз нерегулируемой
миграции [2].

В правовом аспекте целесооб�
разно использовать, например, по
мнению Д.В. Ермашова, понятие
концепции миграционной безопас�
ности, которая подразумевает
«объективную систему нормативно�
директивного порядка, отражаю�
щую политико�правовые, социаль�
но�экономические и мотивационно�
психологические показатели, учи�
тывающие неблагоприятное воздей�
ствие на миграционную систему и
дестабилизирующее протекание
миграционных процессов» [3. С.4].
В 2003 году отечественный иссле�
дователь В.А. Ионцев отметил, что
«весьма трудно сформулировать,
что же из себя все�таки представ�
ляет «миграционная безопасность»,
если не рассматривать ее как часть
так называемой демографической
безопасности. Несомненно одно: о
какой бы компоненте национальной
безопасности ни шла речь, миграция
в определенной степени влияет на
все ее составные части» [4. С. 6].

Место миграции в системе наци�
ональной безопасности Российской
Федерации определяется не только
порождаемыми ею рисками и угро�
зами. Международная миграция иг�
рает существенную роль в сниже�
нии многих угроз национальной бе�
зопасности, позволяя частично ком�
пенсировать низкий естественный
прирост населения, восполнить де�
фицит рабочей силы и заполнить
рабочие места, не востребованные
россиянами. Не менее актуально
для страны и решение задач опти�
мизации внутренних миграционных
потоков. Концепцией государствен�
ной миграционной политики РФ на
период до 2025 года [6] предусмот�
рена реализация  комплекса мер,
направленных на то, чтобы к
2021 году приостановить миграци�
онный отток населения из регионов
Сибири и Дальнего Востока, а к
2026 году обеспечить его приток.

Недостаточное использование
внутреннего ресурса страны по ре�
гулированию рынка труда и исполь�
зованию человеческого капитала,
массовая иммиграция создают ряд
угроз национальной безопасности
страны. Сегодня становится осо�
бенно важным как можно точнее
определять спрос и предложения на
рынке труда на основе разработки
качественных прогнозов баланса
трудовых ресурсов, планировать и
организовывать внутреннюю мигра�
цию [7], не завышая потребность в
иностранных трудовых мигрантах.

Еще один аспект рассматривае�
мой проблемы требует регулирова�
ния. Поскольку целевым (профес�
сиональным) трудоустройством миг�
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рантов никто не занимается, то они
едут в крупные города России, и в
первую очередь в Москву и Санкт�
Петербург, где выполняют те рабо�
ты, на которые могут устроиться,
теряя приобретенную на своей ро�
дине квалификацию и опыт [8.
С. 22–28]. Среди угроз националь�
ной безопасности, которые вызыва�
ет иммиграция, авторы статьи вы�
деляют:

� нарушение или существенное
сужение возможностей реализации
конституционных прав и свобод
большинства постоянно поживаю�
щих российских граждан;

� снижение доли россиян в общей
численности населения региона;

� навязывание российскому со�
циуму иных социокультурных и ре�
лигиозных обычаев, что ведет к раз�
мыванию и ослаблению духовных и
культурных традиций коренных рос�
сийских народов;

� монополизация иностранцами
отдельных видов трудовой деятель�
ности и предпринимательства;

� резкий рост нагрузки на жилой
фонд и социальную инфраструкту�
ру в ущерб россиянам;

� возрастание случаев контра�
банды и распространения наркоти�
ков иммигрантами;

� распространение антисанита�
рии и инфекционных заболеваний;

� снижение у предпринимателей
стимулов к инновациям.

С учетом перечисленных выше
негативных аспектов основными
задачами миграционной политики
государства становятся: а) регули�
рование легальной миграции; б) про�
тиводействие нелегальной мигра�

ции; в) управление процессом интег�
рации мигрантов в национальное
сообщество; г) эффективное ис�
пользование миграционного потен�
циала.

В странах Европейского союза
к особенностям миграционного за�
конодательства относятся, напри�
мер, разграничение миграционного
статуса граждан ЕС, что связано с
открытием для них границ стран�
участниц союза и с ограничениями
въезда для граждан всех остальных
стран.

 В России на протяжении ряда
лет активно обсуждался вопрос о
необходимости правого закрепле�
ния официальной миграционной по�
литики государства. Концепция
была принята в июне 2012 года  и
определила подходы к ключевым
вопросам управления миграцией [9.
С. 60 – 70; 10. С. 161–177; 11. С.127–
135; 12. С. 3–13]. Среди них:

• переселение иммигрантов в
России на постоянное место жи�
тельства, что должно стать источ�
ником увеличения численности на�
селения страны в целом и ее регио�
нов;

• привлечение иностранных ра�
ботников по приоритетным квали�
фикационно�профессиональным
группам для накопления человечес�
кого капитала, способного обеспе�
чить экономический рост благосо�
стояние населения;

• привлечение в страну на дол�
госрочной основе иностранных
предпринимателей и инвесторов;

• создание условий для успеш�
ной адаптации и интеграции иммиг�
рантов в российское общество;
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• обеспечение социальной защи�
щенности иммигрантов, защита
прав и свобод;

• оптимизация внутренних миг�
рационных процессов;

• сокращение незаконной мигра�
ции;

• модернизация всей системы
управления миграционными процес�
сами.

Ниже в табл. 2 представлены
направления миграционной полити�
ки России и перечень мер по ее
реализации в ближайшее время.

Т а б л и ц а  2
Направления и меры по реализации миграционной политики

Российской Федерации на текущий период
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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Как уже говорилось, миграция,
будучи  средством восполнения де�
фицита трудовых ресурсов, необхо�
димых для развития Российской
Федерации, служит одновременно
источником рисков в плане обеспе�
чения национальной безопасности
государства. Осознание этой ре�
альности привело к появлению по�
нятия «миграционная безопас�
ность» как состояния юридической
защищенности интересов личности,
общества и государства, которые
могут быть подвержены угрозам в
результате въезда и выезда, пре�
бывания и проживания на террито�
рии страны как иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, так и

граждан Российской Федерации,
институционально предполагающе�
го систему правовых норм, обеспе�
чивающих доминанту национальных
интересов в сфере регулирования
миграционных процессов.

В вопросах формирования тео�
ретико�методологической базы изу�
чения и формирования правовой
основы регулирования миграцион�
ных процессов большое значение
придается таким международным
документам, как: конвенция МОТ о
работниках�мигрантах, конвенция о
защите прав всех трудящихся миг�
рантов и членов их семей, европей�
ская конвенция о правовом стату�
се трудящихся�мигрантах, резолю�

Источник: авторская работа.

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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ция Генеральной Ассамблеи ООН по
вопросам миграции, конвенция ООН
о  статусе беженцев, стандарты
УВКБ ООН правового и социально�
го положения беженцев, устав меж�
дународной организации по делам
беженцев, правила всеобщей пере�
писи населения. На международном
уровне и на национальном в России
сформировалась достаточно пол�
ная методологическая база иссле�
дования миграционных процессов.
При этом доминирует подход с по�
зиции рассмотрения миграции как
самостоятельного феномена. Одна�
ко еще недостаточно детально про�
работаны вопросы, касающиеся
роли миграции в обеспечении наци�
ональной безопасности принимаю�
щей ее стороны. Не требует дока�
зательства и то, что в основе миг�
рационной привлекательности нахо�
дятся уровень жизни в стране�ре�
ципиенте и конъюнктура на ее рын�
ке труда. Это подтверждают, в час�
тности, данные о средней заработ�
ной плате работающих граждан в
странах СНГ в 2013 г. (в долл.):
Киргизия – 235;  Молдавия, Арме�
ния –300�370; Азербайджан, Укра�
ина – 400�540; Белоруссия – 579;
Россия – 900 и более [13]. Связь
между уровнем доходов населения
и интенсивностью трудовой мигра�
ции  является, если можно так ска�
зать, умеренно – обратной. Это зна�
чит: чем ниже уровень благососто�
яния в стране�импортере рабочей
силы, тем интенсивнее ее миграци�
онные связи с РФ. При этом куль�
турно�языковая и этноконфессио�
нальная близость с российским на�

родом не имеет практического зна�
чения.

Констатируя сказанное, важно
отметить, что:

1) для стран СНГ трудовая миг�
рация в Россию выступает факто�
ром решения проблем занятости и
обеспечения доходами наименее
квалифицированных и наименее
конкурентоспособных контингентов
своего населения трудоспособного
возраста;

2) для России трудовые мигран�
ты из стран СНГ представляют фак�
тор, увеличивающий долю работни�
ков малоквалифицированного тру�
да в общей численности занятого
населения и тем самым снижаю�
щим средний квалификационный
уровень ее рабочей силы;

3) для российского предпринима�
тельства возможность использо�
вать трудовых мигрантов в качестве
дешевой рабочей силы служит фак�
тором, позволяющим избегать не�
обходимых, но дорогостоящих вло�
жений в модернизацию производ�
ства. Это обрекает ряд секторов
экономики страны на необратимое
отставание от мировых процессов
развития.

В отличие от миграционных тен�
денций в европейских странах тру�
довая миграция в России практичес�
ки не способствует демографичес�
кому оздоровлению, поскольку яв�
ляется в основном временной. Она
не сдерживает процесс старения и
не влияет на естественное воспро�
изводство населения. Кроме того,
ее участники имеют более низкое
образование, чем граждане РФ. В
то же время она явно не привлека�
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тельна для тех представителей
стран СНГ, которые вовлечены в
международные потоки «утечки
умов». В целом, по данным Всерос�
сийской переписи населения 2010
года, среди граждан 15 лет и  стар�
ше доля лиц с высшим образовани�
ем составила 27,5 процента,  доля
кандидатов и докторов наук – 0,59
процента. При этом ни одна из стран
СНГ не поставляет в Россию рабо�
чую силу высококвалифицирован�
ного уровня, что подтверждают дан�
ные приведенного ниже рисунка.

Международная миграция, как
полагают авторы данной публика�
ции, способна дать позитивный эф�
фект по ряду направлений обеспе�
чения национальной безопасности.
Среди них:

• профилактика демографичес�
кого спада;

• создание противовеса нулево�
му или отрицательному естествен�
ному приросту и старению населе�

ния путем привлечения на постоян�
ное место жительства иммигрантов
на основе селективного отбора кон�
тингентов иностранцев, отвечаю�
щих потребностям страны;

• укомплектование иммигранта�
ми вакантных, невостребованных
постоянным населением и не пре�
стижных рабочих мест;

• обеспечение наращивания ин�
теллектуального потенциала страны
для решения задач инновационно�
го пути развития путем привлече�
ния высококвалифицированных ино�
странных специалистов в приоритет�
ные сектора экономики.

В то же время международная
миграция, как уже отмечалось ра�
нее, служит источником рисков в
области национальной безопаснос�
ти. Они связаны с такими ее свой�
ствами, как:

� нарастание объемов нелегаль�
ной иммиграции, что служит фак�
тором дезорганизации и деформа�

Распределение занятых граждан России и граждан других стран
по уровню образования, %.

Источник: данные обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ).  2012 г.
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_30/Main.htm



14

Труд и социальные отношения № 11/12  2014 г.

ции рынка труда, трудовых отноше�
ний в организациях, социальной
инфраструктуры и финансовой си�
стемы страны�реципиента;

� повышение критических значе�
ний таких показателей, как  доля
иммигрантов среди коренного насе�
ления, формирование крупных зон
компактного расселения иммигран�
тских диаспор, высокие темпы рос�
та численности иммигрантов, спо�
собно тормозить процесс интегра�
ции иностранцев в принимающее
сообщество и порождать в нем со�
циальную напряженность;

� приток иммигрантов способству�
ет росту показателей дифференци�
ации населения по уровню доходов,
культурно�образовательному уров�
ню, этноконфессиональным харак�
теристикам, что создает потенциаль�
ные риски межэтнических и иных
конфликтов между иммигрантами и
коренным населением;

� маскировка деятельности кри�
минальных структур, наркокурье�
ров, торговцев оружием и людьми,
террористов под формы междуна�
родной трудовой, туристской, дело�
вой миграции (чем слабее государ�
ственный контроль процесса меж�
дународной миграцией, тем выше
риски развития криминального сег�
мента в структуре международных
миграционных потоков).

Таким образом, анализ ситуации
в области влияния миграции на со�
стояние национальной безопаснос�
ти остается для России весьма ак�
туальной задачей. Создаваемая в
стране современная система ее
показателей призвана уже сегодня
обеспечивать оценку разных аспек�

тов анализируемого процесса с точ�
ки зрения позитивного и негативно�
го его воздействия на уровень на�
циональной безопасности. Для это�
го требуется разработать критерии
безопасности по основным аспек�
там (составляющим) миграции в
виде соответствующих ее порого�
вых значений для числовых пока�
зателей. Безусловно, подобная ра�
бота крайне сложна, поскольку свя�
зана с неизбежностью проведения
постоянных корректировок порого�
вых значений миграционных пото�
ков из�за неустойчивости текущей
ситуации. Но проделать ее необхо�
димо и в самое кратчайшее время.
При этом придется также учиты�
вать, что для каждого конкретного
периода времени и каждой конкрет�
ной территории подобные расчеты
будут носить индивидуальный ха�
рактер, и что они в значительной
мере окажутся субъективными.

Результативность миграционной
политики Российской Федерации
обусловлена сложным комплексом
целого ряда факторов. В их числе:
качество содержания такой полити�
ки; обеспеченность необходимыми
для ее реализации ресурсами; че�
ловеческий фактор (качественный
состав исполнителей); уровень орга�
низации исполнения, а также ин�
формационно�аналитического ее
сопровождения; степень «сопротив�
ления объекта и среды» мерам миг�
рационной политики; фактор нео�
пределенности (высокий динамизм
миграционных процессов); непред�
виденные негативные изменения в
условиях (ходе) реализации мигра�
ционной политики.
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Миграционная политика России
призвана способствовать решению
трех наиболее острых связанных с
миграцией проблем. Это – обеспе�

чение национальной безопасности
страны, преодоление демографи�
ческого спада и восполнение дефи�
цита рабочей силы.
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Annotation.The article is devoted to the timely problems of Russia’s national
security, rising with the increasing influx of migrants. The authors define the main
threats caused by this process and identify the positive effect associated, in particular,
with the prevention of demographic decline; give the transcription of the «migration
security» concept. The formation of the strategy of migration process management is
based on the knowledge of the internal mechanisms of formation of the migration
flows’ size, composition, structure and direction as well as the degree of stability and
consistency of the migration connectios with other social and economic processes.
The article reflects the direction of Russian migration policy and the list of measures
for its implementation in the near future, and presents the classification of the
consequences for the recipient countries in the case of critical values of the power of
migrantion flows and accumulated foreign diasporas.

The paper reveals the data on the average wage of employed people in the CIS
countries in 2013, reflecting the relationship between the income levels and the labor
migration intensity, and the data confirming that none of the CIS countries exports
high�skilled level workforce to Russia.

The authors of this publication believe that international migration is a source of
national security risk, but at the same time is able to produce a positive effect on a
number of national security sectors.

The inmigration impact not only on the economic situation in the Russian Federation,
but also on the social and cultural sphere of Russian society is examined separately.

Key concepts: migration, national security, the recipient country, the concept of
migration security, migration policy, migration attractiveness.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы теории и прак�
тики к созданию качественной техносферной безопасности. Исследуется опыт
реализации безотказности технических систем (изделий, деталей), безопасной
их эксплуатации, а также безошибочной работы операторов на основе показа�
теля надежности, выступающего в качестве уровня гарантированной безопас�
ности в современной экономической, хозяйственной и социальной деятельнос�
ти. Оцениваются возможности  прогнозирования по нему случаев наступление
рисков, израсходования нормативно объявленных ресурсов, обеспечивающих
безопасность работников и технических/технологических систем. Автор пред�
лагает учитывать показатель приемлемой надежности  при планировании и
оценке эффективности использования вложенных финансовых средств.

Ключевые понятия:  технологические и технические системы, надежность
распределения случайных величин, квантили, техносферная безопасность,
безопасность труда и жизнедеятельности.

Безопасность технологи�
ческих и технических си�
стем, подготовка кадров,

обеспечивающих их эксплуатацию,
формирование безопасной жизне�
деятельности человека в техносфе�
ре  – одна из главных задач совре�
менной экономики мирового сооб�
щества. Ни одна экономико�финан�
совая система не сможет функци�
онировать, если не обеспечивается
безопасность технологических и
технических систем, средств свя�
зи, безопасность жизнедеятельно�

сти человека и природных систем
на всех стадиях их циклов [1. С. 12].

Теоретические знания и практи�
ческие навыки в этой области не�
обходимы для прогнозирования ско�
рости технического прогресса, вре�
мени безотказной работы различ�
ных систем, достаточной их надеж�
ности и ресурса.

Надежность служит показате�
лем комплекса свойств  любой си�
стемы и ее частей эффективно и
безопасно функционировать как
социально, так и без отказов эко�
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номически [2. С. 50; 3; 4]. Надежно –
означает, что выполняются задан�
ные функции, сохраняются в уста�
новленных пределах основные ее
характеристики. Все это требует
профессиональной подготовки по
таким видам деятельности, как:
проектно�конструкторская; сервис�
но�эксплуатационная; организаци�
онно�управленческая; экспертно�
надзорная, аудиторская, культурно�
безопасная и другие.  Очень важно
знать и прогнозировать, каким об�
разом все части системы будут вза�
имодействовать в цикле «человек�
техника�среда» [5.С. 16].

Технологические и технические
системы имеют неопределенное мно�
жество элементов (механизмов, уз�
лов, деталей, операций, станков, при�
боров, датчиков и других устройств),
а также изделий, товаров и услуг.
Например, автоматизированная
сложная технология может состоять
из миллиона и более элементов.
Отказ или сбой хотя бы одного из
них (включая специалиста�операто�
ра) способен привести к нарушению
работоспособности всего производ�
ства, объекта, к потере их экономи�
ческой устойчивости. Надежность
как основной показатель безопасно�
сти системы (или изделия) гаранти�
рует уровень ее исправности в рам�
ках нормированных требований или,
наоборот, показывает, насколько
она ненадежна, не соответствует
хотя бы одному из требований тех�
нологической и технической доку�
ментации. В последнем случае воз�
можны отказы, ведущие к полной
или частичной утрате ее работоспо�
собности [7.С. 14�15].

Исследование надежности как
показателя безопасности удобно
проводить  на  основе  теории  ве�
роятностей  по определенным  ин�
женерным методикам. Такие мето�
дики создаются экспериментально,
апробируются и утверждаются
[8. С. 56�61]. В данной работе, по
возможности, представлены ре�
зультаты исследования и оценки
различных технологических и тех�
нических систем по показателю
надежности [9. С. 38].

Во(первых, безопасность сис�
тем оценивалась, например,  по сро�
ку вероятности (возможности) бе�
зотказной работы, по средней на�
работке до отказа изделия (то есть
по математическому ожиданию вре�
мени работы до стадии его невос�
станавления); по средней наработ�
ке на отказ (по отношению време�
ни работы восстанавливаемого
объекта к математическому ожида�
нию числа его отказов); по интен�
сивности отказов (отношению сред�
него числа отказавших в единицу
времени элементов к числу остав�
шихся работоспособных); по пара�
метрам потока отказов для восста�
навливаемых элементов, изделий
(отношению среднего числа их от�
казов за малое время работы к зна�
чению этого времени).

Во(вторых, долговечность систе�
мы характеризовалась ресурсом до
первого ремонта (то есть временем
работы изделия без учета остано�
вок системы); межремонтным и на�
значенным ресурсами; гамма�про�
центным и другими их видами.

В(третьих, срок службы опреде�
лялся по календарной продолжи�
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тельности эксплуатации системы,
указанной в документации до мо�
мента возникновения предельного
состояния или до ее списания (то
есть это чистое время работы).

В(четвертых, срок гарантии оце�
нивали по периоду времени, в тече�
ние которого изготовитель гаранти�
рует и обеспечивает требования,
установленные в правилах эксплу�
атации и безопасности жизнедея�
тельности в техносфере.

В(пятых, ремонтопригодность и
сохранность исследовались и оце�
нивались по среднему времени вос�
становления (вынужденного про�
стоя из�за одного отказа); по коэф�
фициенту готовности, включая об�
служивающего ее оператора (по
вероятности того, что будет обес�
печиваться работоспособность в
промежутках между плановым тех�
ническим обслуживанием); по ко�
эффициенту технического исполь�
зования (по отношению времени
эксплуатации к сумме времени ра�
боты и простоев при технических
ремонтах).

Методика практических расче�
тов и исследований предполагает
несколько этапов.  В их числе:

а) количественная оценка на�
дежности системы (изделия), при
которой определялось относитель�
ное число отказов по формуле
Q(t) =     ;

б) вероятность  безотказной ра�
боты, которая оценивалась по отно�
сительному количеству работоспо�
собных элементов по формуле P(t)=

=                    ;

в) сумма времени безотказной

работы системы и с отказами по
формуле Q(t) + P(t) = 1;

г) плотность распределения слу�
чаев безотказной работы до отка�
за по формуле                     ;

д) вероятность отказов и безот�
казной работы системы по функции
плотности их случаев по формулам
Q(t) =                                      ;

е) интенсивность отказов рабо�
тоспособных объектов (Np) по фор�
муле                                             ;

ж) вероятность безотказной ра�
боты с учетом интенсивности в ин�
тегральной форме –

Интегральное выражение веро�
ятности безотказной работы (как
система уравнений) считается ос�
новным расчетным уравнением в
теории надежности, и оно исполь�
зовалось автором для расчета бе�
зопасности функционирования
объектов (систем, изделий). Затем
проводилось определение надежно�
сти в зависимости от видов техно�
логических процессов с учетом сро�
ка их нормальной эксплуатации и
отдельно – для случаев внезапных,
но возникающих с постоянной ин�
тенсивностью отказов, которые не
зависят от возраста (срока эксплу�
атации) изделия. Это – экспонента
распределения времени нормальной
работы.

Высокая вероятность безотказ�
ной работы практически должна ко�
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лебаться в интервале от 0,9 и до – 0,1
(малого, среднего сроков службы).

Надежность в период возникно�
вения отказов определяется зако�
нами математического моделирова�
ния путем апроксимации результа�
тов наблюдения (в период эксплуа�
тации по статистике времени) за
безотказной ее работой.  Возмож�
ность последней в этом случае ус�
танавливается  в часах по состав�
ленной экспериментальной таблице
квантилей от 0,0 до 1,0 и вероятно�
стей безотказной работы соответ�
ственно от 0,9000 до 0,9999.  Для
расчета плотности случаев отказов
системы использовалось логариф�
мическое нормальное их распреде�
ление. По его результатам автором
создана практическая таблица,
представленная на стр.11.

Наиболее универсальное рас�
пределение возможных рабочих
отказов по так называемому мето�
ду Вейбулла применялось для рас�
чета коэффициентов вариации для
некоторых исследуемых технологи�
ческих процессов, в которых учи�
тывалось усталостное разрушение
деталей (например, при изготовле�
нии подшипников, радиоэлектрон�
ных схем и деталей типа «ступен�
чатый стакан», используемых в
подъемно�транспортных и других
машинах), что в итоге гарантирова�
ло надежность систем.

Установление высокой прогнози�
руемой надежности технологичес�
ких процессов сохраняет предпри�
ятиям (фирмам) финансовые сред�
ства там, где в данный момент уро�
вень управления производством
кажется общественно не эффек�

тивным, а работа организации – убы�
точной.

В этом случае крайне важны
исследования, оценка различных
вариантов технологических разра�
боток и условий их реализации, что
позволяет оперативно решать воз�
никающие задачи, отвечая на воп�
росы: каким образом будет преоб�
разовываться (перерабатываться)
материал (ресурс) в готовую про�
дукцию (товары, услуги и другие
предметы труда); в какие сроки; с
какой надежностью и степенью
травмобезопасности, с каким каче�
ством (т.е удовлетворяют они оте�
чественным и международным
стандартам или нет в различных
отраслях экономики)?  Подобные
технологии очень дорогие и требу�
ют пока больших затрат, так как
используют формоизменение высо�
копрочных материалов и обработку
таких труднодеформируемых мате�
риалов, как титановые, алюминие�
вые, магниевые сплавы и ряд ста�
лей, без которых невозможно со�
здавать современные конструкции
и изделия, а значит и совершить
прорыв в построении инновационной
российской экономики.

Осуществляются такие техноло�
гические процессы часто при мед�
ленном деформировании в изотер�
мических условиях или, например,
на дорогостоящих установках в
высоковакуумных условиях для
получения «чистого» материала.
Особенности их реализации позво�
ляют значительно снизить сопро�
тивляемость (удельные силы) и до�
стичь больших степеней деформа�
ции (формоизменения), а также
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механических свойств при опреде�
ленном физико�химическом соста�
ве сплава или другого материала
при выполнении технологических
переходов в ходе их обработки. К
сожалению, силовые деформацион�
ные параметры процессов обработ�
ки, например, металлов, нередко
ведут к разрушению заготовок, сни�
жают их надежность и безопас�
ность, увеличивают стоимость из�
делий в партии продукции. Однако
без таких технологий и испытания
изделий, а также без проводящих
их специалистов невозможен науч�
ный и технический прогресс [10.
С. 3].  Именно поэтому для изделий,
полученных при различных вариан�
тах технологических процессов, так
важны показатели надежности и
безопасности. Они позволяют учи�
тывать появление так называемых
«утяжин» на внутренней поверхно�
сти изготовляемых деталей, умень�
шать толщину их стенок, сокращать
брак. Проведенные автором иссле�
дования показали, что даже близ�
кие по свойствам деформируемые
материалы ведут себя по�разному
в условиях эксплуатации.

Высокая нормируемая надеж�
ность систем требует снижения ве�
роятности образования брака и про�
цента непригодных изделий. Она
особо востребуется для получения
деталей с большим перепадом диа�
метров, а также для снижения об�
щей степени деформации материа�
ла, в том числе при утолщении сте�
нок деталей типа «стакан» прибли�
зительно в два с лишним раза, что
ведет к дополнительному расходу
материала, возрастанию веса изде�

лий, удорожанию их партии, боль�
шим затратам энергии на их изго�
товление. В этой ситуации целесо�
образно подбирать различные вари�
анты схем технологического про�
цесса, что особенно важно для ма�
лого и среднего бизнеса с гаранти�
рованным качеством безопасности
и временем надежности по ресур�
су [11. С .33].

В ходе проведенного исследова�
ния все технические системы рас�
пределялись по видам на: последо�
вательные, параллельные, комбини�
рованные. Надежность их элемен�
тов влияет не только на работоспо�
собность, но и на точность выпол�
нения действий, на полноценное
решение поставленных задач.

Надежность последовательных
систем определяется известной те�
оремой умножения вероятностей,
однако, по авторским расчетам, она
очень низка. Например, если в сис�
теме имеются 10 элементов, то ве�
роятность их безотказной работы
0,9, а общая вероятность (P(t)) рав�
на 0,910  ≈ 0,35....(0,36).

Безотказность работы парал(
лельных систем чуть выше, и они
признаются надежными даже при
отказе первого, второго и третьего
элементов. Надежность в этом слу�
чае лучше определять по формуле
распределения Вейбулла:   P(t) =
              , где первые два члена
расчета – это вероятность отказа
не более одного элемента, а после�
дний – вероятность отказа всех эле�
ментов системы. Однако парамет�
ры (m) и (t) как достаточно слож�
ные функции следует рассчитывать
отдельно. Поэтому автор использо�
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вал графический метод и модели�
рование вариантов на ЭВМ.  По эк�
спериментальным графикам оп�
ределялся средний ресурс (до пер�
вого отказа) системы в долях от
среднего ресурса элемента боль�
шей долговечности для различных
вариаций.

Надежность комбинированных
систем более высокая и практичес�
ки более приемлемая. Она требует�
ся в резервированных системах в
качестве нагруженного резерва,
когда резервные элементы работа�
ют в режиме основного. Ненагру�
женный резерв – это когда резерв�
ные элементы находятся в выклю�
ченном состоянии и при включении
не могут отказать. Так часто рабо�
тают полуавтоматические системы.
Облегченный резерв – когда во вре�
мя ожидания резервные элементы
могут отказать, но вероятность воз�
никновения такой ситуации очень
мала (по сравнению с основным
элементом). Такой тип резервиро�
вания наиболее приемлем, так как
при дублировании вероятность бе�
зотказной работы может достигать
0,9999.

Расчет надежности системы
проводился как в рабочем, так и не
в рабочем ее состояниях по экспо�
ненте, с учетом того, что в после�
днем случае она не зависит от вре�
мени пребывания резервных эле�
ментов в нерабочем состоянии. Ин�
тенсивность отказов просчитыва�
лась для простого дублирования и
для двух резервных элементов в
технологическом цикле по извест�
ным формулам:

1)                                   ;

2)                                         .

Для установления причин воз�
никновения отказов технических и
технологических систем применял�
ся метод построения «дерева отка�
зов». Модель надежности в этом
случае представляет логическую
причинно�следственную связь вы�
хода из строя всей системы с отка�
зами отдельных деталей и другими
событиями. Для анализа такой свя�
зи использовались логические и
событийные символы. Логические
символы связывают события по
причинным связям, символы собы�
тий  – по содержанию.

Наиболее часто при определении
вероятностей событий использовал�
ся логический символ «И». При рас�
четах максимальной их вероятнос�
ти события перемножали по форму�
ле вероятности для события А:
РА=Р1 * Р1 * *** Рn =              . Ло�
гический символ этой причинной
связи был обозначен знаком

При этом выявилось, что выход�
ное событие осуществляется при
всех входных событиях, случив�
шихся как одновременно, так и по�
врозь. Применение для логическо�
го символа знака   «ИЛИ»   позво�
лило установить причинную связь,
фиксирующую, что выходное собы�
тие происходит тогда, когда случа�
ется любое из входных событий. (В
ходе исследования применялись
также знаки «ЗАПРЕТ», «m из n»
и другие [12. С. 18]).

Символы событий часто обозна�
чаются           , если исходное собы�
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тие обеспеченно достаточными дан�
ными и о нем многое известно, или
        , если оно недостаточно де�
тально разработано и о нем многое
неизвестно. Использовались и та�
кие символы событий, как «УСЛОВ�
НОЕ СОБЫТИЕ», «событие может
случаться или не случаться» и др.
Если вероятность события А в за�
висимости от исходных событий
обозначается символом «ИЛИ» и
определяется по формуле:

РА = 1– (1– Р1) * (1– Р2) *  ...(1– Рn)
= 1 –           (1– Pi), то, например,
при n=2 получаем:  РА = Р1 + Р2 – Р1

* Р2 .
Для оценки вероятности отказа

любой технической и технологичес�
кой системы (машины, узла, агре�
гата, станка и т.д.) важно постро�
ить «дерево» функциональных и
параметрических отказов, которые
могут произойти, если реализованы
прогнозируемые причинно�след�
ственные цепи опасностей, то есть
тогда, когда исчерпана технологи�
ческая надежность и производ�
ственный процесс становится опас�
ным.  Для всех технических систем
было собрано и проанализировано
множество статистических данных
интенсивности отказов, в том чис�
ле при исчерпанной надежности тех�
нологического процесса.  В этом
случае любая жизнедеятельность
становится потенциально опасной и
ее следует оценивать по всем ви�
дам возможных рисков, уровню их
опасности (по вероятности челове�
ческих потерь, травм, заболеваний
и материального ущерба, в том чис�
ле в рублевом исчислении). Безус�
ловно, система «построения дере�

ва» отказов требует еще дополни�
тельного изучения.

Практические результаты иссле�
дований позволили создать методи�
ку анализа надежности техничес�
ких и технологических систем и
сделать некоторые практические
выводы:

• примерно 68 процентов отка�
зов систем и изделий возникает за
время  t < mt,  а остальные прояв�
ляются позже. Следовательно, на�
дежность для нормальной их эксп�
луатации определяется лучше все�
го экспонентным распределением
времени безотказной работы;

• для функционирования системы
с высокой вероятностью безотказной
работы (≈ 0,9 (0,99) ей целесообраз�
но работать лишь небольшую долю
среднего срока службы на уровне
соответственно ≈ 0.1 (0,01);

• при постепенно возникающих
отказах время безотказной работы
должно иметь низкую плотность,
особенно в начале его распределе�
ния. Затем она может возрастать
до некоторого максимума и снова
уменьшаться, так как из�за макси�
мума отказов сокращается число
работоспособных элементов в сис�
теме, изменяются и выходные их
параметры, что, например, снижа�
ет точность сборки. Надежность
производственного процесса уста�
навливается графической апрокси�
мацией результатов наблюдений за
многообразными причинами возник�
новения отказов в процессе эксп�
луатации системы (изделия). Рас�
пределение времени безопасной
работы происходит следующим об�
разом: t1 – время работы до появле�
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ния первых признаков отказов;
t – время работы в интервале раз�
ности времени t2 – t1 с вероятностью
безотказной работы Р(t)  и (t) = 1 –
P(t) – с вероятностью отказов в ин�
тервале t2 – t1 ;  t2 – время работы с
минимальными возможностями бе�
зотказной работы и mt – математи�
ческим ожиданием среднего срока
службы.

При различных причинах возник�
новения отказов распределение
изменения случайной величины про�
исходит в соответствии с нормами
закона. Так, определяются: время
наработки до отказа многих эле�
ментов системы (изделий); выявля�
ются погрешности, ошибки и т.п.
Функции плотности вероятности
распределения случаев отказов/
безотказной работы по результатам
исследований устанавливались по
построенным графикам. Интеграль�
ная функция исчислялась с помо�
щью таблиц P(t) в зависимости от
нормы квантили нормального их

распределения, где mt – математи�
ческое ожидание и S – среднее
квадратичное отклонение независи�
мых параметров распределения ис�
следуемых технологий в каждом
конкретном случае.

Результаты изучения точности
различных технологий, например,
штамповки деталей (элементов,
изделий) подтвердили ранее полу�
ченные результаты исследований
плотности распределения случаев
безотказной работы. Она становит�
ся выше при уменьшении S, при�
мерно, начиная с t = – ∞  и до t = +
∞. Если же  mt ≥ 3S  (площадь, ог�
раниченная кривой плотности,
очень мала), то вероятность случа�
ев отказов работы тоже ничтожна.
Например, вероятность отказа за
время до ( mt – 3S )  составляет
≈ 0,133 � 0,135 процента и ее в рас�
четах не учитывают. Максимальное
значение плотности распределения
случаев безотказной работы дости�
гает ≈ 0,400…0,402.

Т а б л и ц а  1
Нормальное распределение случаев безотказной работы технических

и технологических систем

Источник: авторская работа.
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Для определения интегрального
значения времени безотказной ра�
боты P(t) с учетом нормированной
квантили и ресурса долговечности
(≈ 89–90%) для технологии изготов�
ления деталей холодной штампов�
кой, к примеру, замка сцепления,
использовались данные табл.1.

Логарифмическое нормальное
распределение надежности наибо�
лее точно определяется числом воз�
можных отказов в связи с усталос�
тью, возникновением утяжин (тре�
щин, раковин и других нарушений)
в штамповочных деталях из различ�
ных материалов при изготовлении
дисков, некоторых схем (с исполь�
зованием нанотехнологии), которые
применяются в автоматических,
полуавтоматических электронных и
радиолокационных системах или в
пультах управления машинами в
горно�добывающих отраслях.

Плотность распределения f(t)
определяется по exp, где  µ и S –
параметры результатов испытаний
для А�изделий до отказа их рабо�
ты. Вероятность безотказного их
функционирования определялась
по таблице 2 (в зависимости от зна�
чений квантили Np) по формуле
                  , математическое ожи�
дание наработки до отказа – по фор�
муле mt = exp (µ + 0,5*S2); средне�
квадратичное отклонение – по фор�
муле

                      .  При этом:
1) метод Вейбулла по логариф�

мическому распределению надеж�
ности хорошо описывает усталост�
ные разрушения элементов (появ�
ление раковин, трещин и др.), осо�
бенно узлов и деталей автомобилей,

тракторов, железнодорожных
скреплений и других систем. Функ�
ция вероятности безотказной рабо�
ты определяется по формуле
P(t) = exp            , где t0 – значение
времени, при котором плотность ве�
роятности  max (мода). Интенсив�
ность любых отказов определяется
по формуле                       , а
плотность распределения – по фор�
муле                                          . В
двух последних формулах просле�
живаются: параметр формоизмене�
ния, если m > 1, и параметр масш�
таба, если t0 (параметр соразмер�
ности и габаритов), то это необхо�
димо учитывать при штамповке мно�
гоступенчатых деталей;

2) математическое ожидание
определяется по формуле mt  =  bm

              , а среднее квадратичное
отклонение рассчитывается по фор�
муле St  = cm                      , где:  m – мате�
матическое ожидание наработки до
отказа системы (изделия, детали);
t0 – значение времени, при котором
плотность вероятности отказов мак�
симальна;  bm и cm – расчетные ко�
эффициенты по результатам прове�
денных исследований (табл. 2).

Универсальное распределение
рабочих отказов (разрушений) сис�
тем, изделий, деталей (по методу
Вейбулла) удобно анализировать с
помощью построенных графиков
(рис.1) при различных параметрах
m: f(t) – плотности вероятности от�
казов функционирования системы,
изделия, λ(t)  – их интенсивности.

3) практически при  m < 1 функ�
ции, λ(t)  и f(t) при работе до отказа –
убывающие. При m = 1 распреде�
ление идет по экспоненте λ(t) =
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Т а б л и ц а  2
Распределение (по Вейбуллу) случаев безотказной работы технических

и технологических систем

Источник: авторская работа.

const, , а f(t)   – убывающая функ�
ция.  При  m>1  функция f(t)  – ли�
нейная, функция l(t)  начинает не�
прерывно возрастать при 1 <  m < 2
(изогнутость вверх), при m > 2 па�
дает вниз. При m = 2 функция λ(t)

становится линейной (функция Рэ�
лея).  При m ≈ 3,3  распределение
Вейбулла приближается к нормаль�
ному.

Распределение случаев отказов
по методу (формуле) Вейбулла

Рис. 1. Распределение случаев отказов работы изделий (деталей, систем)
(по Вейбуллу) при разных параметрах m:  плотности, вероятности

и  интенсивности.
Источник: Стандарт МЭК «Анализ дерева неполадок» (СИФНТЦ ПБ – 707) /IEC 1025:
1990 г. Fault tree analisis (FTA) / пер. с франц..– М.,1990.



27

Экономическая безопасность

удобно использовать для определе�
ния ресурса детали (системы), к при�
меру, при технологии изготовления
штамповкой колец подшипников,
схем радиодеталей, дисков, изде�
лий электротехнической отрасли
(светодиодов, ламп и других уст�
ройств). Эффективность и срок на�
дежной эксплуатации систем с та�
кими устройствами должны указы�
ваться в технической или техноло�
гической документации (например,
для автоматики – 0,9,  для сигналь�
ных устройств связи – 0,8,  для си�
стем оповещения – 0,8). Внезапные
и постепенные отказы работы при
совместном их действии удобно про�
слеживать по представленному
ниже графику (рис. 2).

В самом начале интенсивность
постепенно возникающих отказов
невысока и соответствует графику
Pb(t), а затем надежность изделия
резко снижается. Для примера мож�
но привести указанную в докумен�
тации надежность и ресурс изделий

фирмы LG Electronics как техничес�
ки сложного товара с ЖК�диспле�
ем со светодиодной подсветкой
бытового назначения (LED� телеви�
зор). Срок его службы (ресурс) –
5 лет. Гарантийная надежность (бе�
зотказность работы) – 1 год. На
практике надежность изделия сни�
жается с появлением редких отка�
зов до 2 лет вместо 5, что подтвер�
ждается выводами автора и согла�
суется с мнением других исследо�
вателей. Повысить ее можно, если
будут учитываться такие парамет�
ры: как снижение вибро�шумобезо�
пасности технических систем, из�
нос поверхностей в электромагнит�
ных полях и агрессивных средах.

На объектах повышенной опас�
ности для получения партий изде�
лий из конструкционных углероди�
стых и высоколегированных сталей
(роликов, шариков, сцеплений и др.)
требуются особые технологии. Их
надежность возрастает, если уда�
ется совмещать преимущества тех�

Рис. 2.  Совместное действие внезапных и постепенных отказов
функционирования системы (изделия, детали).

Источник: Стандарт МЭК «Анализ дерева неполадок».(СИФНТЦ ПБ – 707)/ IEC   1025:
1990 г. Fault tree analisis (FTA) / пер. с франц.  – М.,1990.
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нологий горячего и холодного прес�
сования, а также обратного выдав�
ливания, обеспечивающих высокую
точность и низкую шероховатость
поверхности изделий.

Для реализации в современной
экономике безопасных надежных
технологий, по мнению автора дан�
ной публикации, целесообразно:

во(первых, проектировать раз�
личные модели, схемы и варианты
технологии, проводить отбор таких
научных и практических разрабо�
ток, идей, которые позволяют из их
множества выбрать наиболее пер�
спективные в данный момент,
обеспеченные программами вне�
дрения и источниками финансиро�
вания. Остальные разработки будут
оценены либо как неперспектив�
ные, либо как перспективные, но для
значительно более позднего их вне�
дрения (с приходом других инвес�
торов, другого финансирование,
других специалистов, наличием но�
вого уровня управления). Окупае�
мость таких технологий (в том чис�
ле и по времени) также иная. Ее
сроки будут «перетекать» либо бли�
же, либо дальше при том, что тех�
нологическое перевооружение про�
изводства пойдет более стабильно
и устойчиво [13; 14; 15. С. 3.];

во(вторых, для проектирования,
эксплуатации и надежного управле�
ния технологическими процессами
и операциями необходимо подгото�
вить высококвалифицированные
кадры, теоретически и практичес�
ки обученных работников (людской
ресурс). Потребуются специалисты,
которые готовы использовать не
только знания, но и современные

практические навыки, умения для
внедрения и эксплуатации безопас�
ных надежных технологий как в
«масштабном», так и в среднем и
малом бизнесе [16.С. 29]. При этом
очень часто новые технологии вне�
дряются на основе разработок ву�
зовской науки и результатов ис�
пытаний небольших партий изде�
лий, созданных в вузовских лабо�
раториях, на кафедрах, где работа�
ют смешанные по возрасту коллек�
тивы и в которых есть опытные и
молодые специалисты, «болеющие»
наукой, научными опытами и иссле�
дованиями, инновационными идея�
ми. Такие коллективы обнаружива�
ют высокий уровень организации и
управления при проектировании и
внедрении надежных, безопасных
технологий, технических систем с
перспективными характеристиками
конкретных партий деталей, изде�
лий и с готовностью их сдачи за�
казчику «под ключ».

В этом случае интеллектуальные
и профессиональные особенности
знания и умения одного успешного
творческого коллектива приобрета�
ют свойство переноса их на процесс
подготовки каждой другой, сосед�
ней группы молодых специалистов,
обогащая их практику опытом обоб�
щения, анализа, синтеза, классифи�
кации, абстрагирования. Именно
такой группой специалистов были
исследованы и внедрены варианты
штамповки корпуса дорожного рез�
ца;  получены сложные и надежные
осесимметричные детали с флан�
цем переменной толщины, которые
применяются в дорожных и само�
ходных машинах, что решило мно�
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гие производственные проблемы,
дало позитивные сравнительные
показатели (рис. 3).

В данном случае норму расхода
металла удалось уменьшить в 2,6
раза, трудоемкость в 80 раз при
обеспечении нормированной надеж�
ности изделий (систем) [2]. Теоре�
тические и практические исследо�
вания надежности и

безопасности при внедрении
«высоких» и безопасных техноло�
гий продолжаются, так как они
обеспечивают высокое качество
техносферной безопасности.

           Надежность технологи�
ческих и технических систем – это
огромный потенциал для развития
всех сфер жизнедеятельности. Ее
значение повышается с расширени�
ем использования средств связи и
других современных устройств,
включая смартфоны под управле�
нием Goodle Android  или  Windows
Phone 7. С нею все чаще связыва�
ют понятие «Jndoor», которое при�
меняется при беспроводном управ�
лении современными технологичес�

кими и техническими системами.
При современных технологиях на�
дежность таких систем особенно
важна для обеспечения безопасно�
сти в «бытовых» сферах и отрас�
лях, например, в больших зданиях
с массовым пребыванием людей,
торговых центрах, аэропортах,
кафе, ресторанах, концертных за�
лах, клубах и т.д. В этих случаях
она гарантирует точность и объек�
тивность данных, поступающих на
сервер. В свою очередь расчетные
модули позволяют определить луч�
ший вариант, обеспечивающий бе�
зопасность производства, предпри�
ятия и работающих людей, иннова�
ционный подход решения конкрет�
ной проблемы.

Надежные, а, следовательно,
безопасные технологические и тех�
нические системы гарантируют в
итоге социальную, экономическую
эффективность, безопасность жиз�
недеятельности работающего насе�
ления и производственных процес�
сов в любом современном государ�
стве мирового сообщества.

Рис.3. Сравнительные показатели, полученные при переходе на новую,
холодную объемную штамповку деталей.

Источник: Зыков В.И., Командиров А.В., Мосягин А.Б., Тетерин И.М,  Чекмарев Ю.В.
Автоматизированные системы управления и связь : учебник. – М. : АГПС.– 2006 – 665 с.
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Аннотация. В статье произведена оценка действия / бездействия кривой
Филлипса на российском рынке труда. Представлен литературный обзор, охва�
тывающий эволюцию построения кривой зависимости между уровнем безрабо�
тицы и изменением прироста денежной заработной платы: от первичной моде�
ли, построенной О. Филлипсом в 1958 г., до модели, учитывающей инфляцион�
ные ожидания работников. Дано обоснование популярности использования
экономистами данной кривой.

На основании ежемесячных данных Росстата за период с августа 2009 г. по
январь 2014 г. автор исследует, наблюдается ли на российском рынке труда
действие кривой Филлипса, а также рассматривает возможность использова�
ния кривой в качестве инструмента краткосрочной государственной политики.
В рамках исследования используются следующие показатели: уровень безра�
ботицы в соответствии с методологией Международной организации труда
(МОТ); темпы изменения номинальной и реальной заработной платы (в % к
предыдущему месяцу).

Установлено, что кривая Филлипса в рассматриваемый период на рынке
труда России не наблюдалась, так как наиболее оптимальное уравнение, опи�
сывающее зависимость между вышеуказанными показателями, демонстрирует
коэффициент детерминации, равный 0,005. Отсутствие выраженной зависимо�
сти также представлено в работе графически.

Автор приходит к выводу, что кривая Филлипса не работает на российском
рынке труда, так как на нем сохраняется традиционная для России модель его
подстройки.

Автор связывает также данный вывод с тем, что изменилось функциональ�
ное назначение кривой Филлипса, которая в последнее время активно исполь�
зуется для моделирования инфляционных ожиданий, то есть  как инструмент
прогнозирования.

Ключевые понятия: рынок труда, безработица, реальная заработная плата,
инфляция, кривая Филлипса, кредитно(денежная политика, индекс потребитель(
ских цен.

О. Филлипса, который на основе
эмпирических данных по Англии за
1861 –1957 годы вывел корреляци�
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онную зависимость между уровнем
безработицы и изменением приро�
ста денежной заработной платы [1.
283–299.]. В ней показана связь
безработицы с изменениями уров�
ня зарплат: чем выше безработица,
тем меньше прирост денежной за�
работной платы и ниже рост цен, и
наоборот, чем ниже безработица и
выше занятость, тем больше при�
рост денежной заработной платы и
выше темп роста цен.

В 1960 году работа П. Самуэль�
сона и Р. Солоу подтвердила (для
США) выведенную Филлипсом за�
висимость [2. pp. 177–94]. В отли�
чие от новозеландского исследова�
теля американские экономисты рас�
сматривали зависимость между
темпом инфляции и уровнем безра�
ботицы за 1934–1958 годы. Графи�
чески они получили убывающую
нелинейную зависимость, которую
и назвали кривой Филлипса. После�
дняя дает представление о совокуп�
ном предложении продукции, по�
скольку показывает, что наращива�
ние общего выпуска продукции, по�
нижающее уровень безработицы,
увеличивает темп прироста зара�
ботной платы и ведет к более высо�
кому уровню и зарплат и цен. Дру�
гими словами, кривая Филлипса
подразумевает, что кривая совокуп�
ного предложения продукции будет
иметь положительный наклон, так
как существует положительная вза�
имосвязь между ростом выпуска и
переходом к более высокому уров�
ню цен. Кроме того, она показыва�
ет: когда на рынке труда наблюда�
ется избыток рабочей силы и
U > Ue , то      – отрицательна, и

заработная плата со временем сни�
жается (Здесь: U – текущий уро�
вень безработицы; Ue – естествен�
ный уровень безработицы;  w – ра�
нее установленный уровень зара�
ботной платы; dw – отклонение те�
кущего уровня заработной платы от
ранее установленного). Следова�
тельно, кривая Филлипса подтвер�
ждает, что при избытке рабочей
силы на рынке труда издержки про�
изводства будут падать и в резуль�
тате кривая совокупного предложе�
ния продукции сдвинется вправо от�
носительно первоначального вида.

Таким образом, классический
вид кривой Филлипса предлагает об�
ществу выбор: если оно хочет иметь
более низкий уровень безработицы,
то может «купить» его, согласив�
шись на более высокий темп приро�
ста заработной платы. Данный ме�
ханизм экономической политики был
заявлен впервые в «Экономике»
П. Самуэльсона (1961 г. 5�е изд.) [3].
В последующие годы он использо�
вался при проведении кредитно�де�
нежной политики сначала в США, а
затем и в других развитых странах.

Однако стагфляция (сочетание
экономического кризиса с инфля�
цией), поразившая в 70�х годах ми�
нувшего столетия экономики разви�
тых стран, дискредитировала идею
кривой Филлипса.  В результате
мягкой стимулирующей монетарной
политики это десятилетие вошло в
историю как годы высокой инфля�
ции, но при этом долгосрочного
эффекта снижения безработицы
получить не удалось.  Она верну�
лась, поднявшись на более высокий
уровень, несмотря на большие тем�∂w

w
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пы роста цен. В этот период данные
по инфляции и безработице пере�
стали подчиняться ранее выявлен�
ной зависимости.

Последователи кейнсианства,
которые разделяли основные пред�
посылки данной теории, были вы�
нуждены признать, что чёткой об�
ратной зависимости между инфля�
цией и безработицей нет и что воз�
можны другие варианты.

М. Фридман одним из первых
указал [4. pp. 1–17] на серьезный
аналитический недостаток кривой
Филлипса, заявив, что она не учи�
тывает такой важный фактор, вли�
яющий на изменение заработной
платы, как инфляционные ожидания
работников. Ученый отметил, что и
руководителей фирмы (предприя�
тия), и работников волнует реаль�
ная, а не номинальная заработная
плата. Их интересует скорректиро�
ванная на ожидаемый рост уровня
цен заработная плата, то есть темп
ее изменения за вычетом ожидае�
мой инфляции. При безработице
выше естественного уровня реаль�
ная (не номинальная) заработная
плата падает. Она растет, если без�
работица оказывается ниже есте�
ственного уровня.

Усиленная фактором ожиданий
кривая Филлипса подразумевает,
что по мере роста инфляционных
ожиданий номинальная заработная
плата будет увеличиваться так, что�
бы компенсировать падение реаль�
ной заработной платы. При этом
кривая Филлипса пойдет вверх.
Возникающий одновременно с этим
рост издержек производства сдви�
нет кривую совокупного предложе�

ния продукции влево. Из модифи�
цированной Фридманом кривой
Филлипса вытекает, что чем выше
ожидаемая инфляция, тем большим
по величине будет сдвиг влево кри�
вой совокупного предложения про�
дукции.

В долгосрочном периоде, соглас�
но Фридману, кривая Филлипса
представляет собой вертикальную
прямую, показывая отсутствие за�
висимости между уровнем инфля�
ции и уровнем безработицы. Мате�
матическое выражение дополнен�
ной инфляционными ожиданиями
кривой Филлипса еще за год до
фундаментальных выводов Фрид�
мана представил Е. Фелпс [5. pp.
254–281] в формуле:

Π = πe – b*(U – Ue) + υ, где: Π –
уровень инфляции, π

e
 – ожидаемый

уровень инфляции (встроенная ин�
фляция), U – U

e
 – отклонение без�

работицы от естественного уровня,
вызванное шоковым спросом, b –
коэффициент чувствительности к
шокам спроса, υ – шоки предложе�
ния (например, изменение мировых
цен на нефть).

Поскольку наемные работники
добиваются в условиях инфляции
компенсирующего роста реальной
заработной платы, то экономика
начинает тяготеть к естественной
норме безработицы. И несмотря на
все попытки правительств снизить
уровень безработицы он остается
неизменным, что обусловливает
появление так называемой верти�
кальной кривой Филлипса. Данный
уровень безработицы получил на�
звание NAIRU – постоянный уро�
вень безработицы, не ускоряющий
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инфляцию. Как видим, выбор меж�
ду инфляцией и безработицей носит
исключительно краткосрочный, а не
долгосрочный характер.

Популярность использования
кривой Филлипса в макроэкономи�
ческих исследованиях обусловлена
тем, что в ней номинальные пока�
затели сталкиваются с реальными.
Исследователи проверяют наличие
зависимости между динамикой цен
и другими, связанными с изменени�
ем денежной массы данными, а так�
же показателями деловой, эконо�
мической активности населения.
Например, кривую Филлипса и
уравнение Фелпса можно использо�
вать для оценки последствий для
рынка труда проводимой кредитно�
денежной политики. Или, наоборот, –
для анализа последствий влияния
политики на динамику цен на нем.

Автор данной работы намерен
ответить на вопросы: наблюдается
ли на российском рынке труда дей�
ствие кривой Филлипса и допусти�
мо ли использовать ее в качестве
инструмента краткосрочной госу�
дарственной политики.

Аналитическое исследование
проводилось на базе актуальных
данных сборников Росстата «Со�
циально�экономическое положе�
ние России» (август 2009 – январь
2014 гг.) [6].  Основу поиска кривой
Филлипса составили такие, приве�
денные ниже показатели, как:

�  уровень безработицы по пока�
зателям, одобренным Международ�
ной организации труда (МОТ), %;

�  темпы изменения уровня без�
работицы по МОТ в % к предыду�
щему месяцу (рассчитано автором);

�  темпы изменения номинальной
заработной платы (% к предыдуще�
му месяцу);

�  темпы изменения реальной
заработной платы (% к предыдуще�
му месяцу).

В рассматриваемый период уро�
вень безработицы имел цикличес�
ким характер развития, с пиковым
ростом в январе месяце каждого
года  и снижением в летние и осен�
ние периоды. При этом отметим, что
в январе 2014 года его высокое зна�
чение зафиксировано не было.
Можно предположить, что обозна�
чившийся сегодня уровень безрабо�
тицы в размере 5,6 процента явля�
ется естественным для текущего
развития рынка труда России. Кро�
ме того, в период 2012–2013 годов
динамика изменений уровня безра�
ботицы в течение года снизилась и
не отмечалась такими колебания�
ми, как в 2010–2011 годах.

Показатель темпа изменения
реальной заработной платы в Рос�
сийской Федерации представляет
собой разницу между темпом изме�
нения номинальной заработной пла�
ты и темпом роста индекса потре�
бительских цен (ИПЦ) за рассмат�
риваемый период. Таким образом,
учитывается обстоятельство, на
которое ссылается М. Фридман,
подтверждающее, что работодате�
лей в итоге интересует реальная
зарплата. Ее динамика обладала в
период выхода из мирового финан�
сового кризиса циклическим харак�
тером.  Во�первых, раз в квартал:
март, июнь, сентябрь и декабрь
(максимально) – происходило уве�
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личение темпов роста зарплаты.
Во�вторых, также раз в квартал:
январь (стремительное падение по
сравнению с ростом декабря), ап�
рель, июль – шло их падение при
том с июля по ноябрь (за исключе�
нием сентября) их темпы были прак�
тически нулевыми (рис.1). Данные
обстоятельства связаны с бюджет�
ной политикой организаций в целом
и практикой выплат заработных
плат в частности. Делая общий вы�
вод, можно констатировать, что
циклические колебания в 2012–2013
годах были более сглаженными, чем
в 2010–2011 годах.

Сравнение представленных на
рис. 1 данных позволяет предполо�
жить, что отрицательная зависи�
мость между уровнем безработицы

и реальной заработной платы дол�
жна наблюдаться в январе (когда
заработные платы падают, а безра�
ботица растет) и в декабре (когда
зарплаты растут, а безработица
снижается). В остальные месяцы
тот и другой показатели характери�
зуются различными циклическими
процессами. Например, может на�
блюдаться положительная взаимо�
связь, когда в июле и в августе за�
работные платы демонстрируют тем�
пы снижения, а безработица дости�
гает сравнительно минимальных
уровней.

Такая же неустойчивая зависи�
мость прослеживается, к примеру,
между ИПЦ и уровнем безработи�
цы в марте 2011 – декабре 2013 го�
дов (рис. 2).

Рис.1. Темпы изменения реальной заработной платы в России
с августа 2009 года по январь 2014 года

Источник: данные сб. «Социально�экономическое  положение России». – М. : Росстат.
2009 – 2014 гг. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_01/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/
%3Cstoragepath%3E::%7Cd01/3�1�1.doc; http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/
d12/3�1�1.htm.
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Обращает на себя внимание то,
что с ноября 2011 года колебания и
темпов инфляции, и уровня безра�
ботицы замедлились. Это позволя�
ет предположить, что уровень без�
работицы достиг нового естествен�
ного уровня в 6 процентов. На ос�
новании более ранних данных рос�
сийских исследователей В. Браги�
на, В. Осоковского, Б. Гафарова
была дана оценка NAIRU в 8 про�
центов [7. С. 95–104].

Представленный ниже на рис. 3
график зависимости темпов изме�
нения уровня безработицы по по�
казателям МОТ от темпов измене�
ния реальной заработной платы по�
казывает, по мнению автора, наи�
более оптимальный выбор между
инфляцией и безработицей, а так�
же характеризует его краткосроч�
ный характер. Другими словами, на

фоне ежемесячного изменения ре�
альной заработной платы в течение
месяца меняется и уровень безра�
ботицы. Коэффициент корреляции
между этими двумя переменными
равен �0,305. При этом между уров�
нем безработицы и темпом изме�
нения уровня реальной зарплаты
он ниже и равняется �0,1. С ис�
пользованием данных о номиналь�
ной заработной плате коэффици�
ент корреляции еще ниже.

Наглядно представленная на
рис. 3 данная зависимость позво�
ляет найти оптимальное уравнение.
Это – квадратное уравнение, и гра�
фик имеет выпуклую параболичес�
кую форму, где R2 = 0,2.  Значит,
изменение уровня безработицы
лишь на 20 процентов объясняют�
ся трансформациями реальной за�
работной платы, а на 80 процен�
тов – другими факторами.

Рис. 2. График зависимости темпов изменения уровня безработицы
(в соответствии с методологией МОТ) от ежемесячных темпов инфляции

в России в  сентябре  2009 – декабре 2013 годов, %.
Источник: данные сб. «Социально�экономическое  положение России». – М. : Росстат.
2009 – 2013 гг. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3�2.htm; .
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Можно предположить, что в тех
случаях, когда заработные платы
растут, то кривая Филлипса на�
блюдается. Но на рис. 3 видно, что
выделяющиеся точки, которые по�
казывают данные за январь и де�
кабрь, скорее всего, приводят к ис�
кажению результатов, и потому
целесообразно построить графи�
ческую зависимость между пока�
зателями без них (рис. 4). Тогда
становится видно, что зависимос�
ти между данными показателями
нет. Наиболее оптимальное урав�
нение, описывающее ее, демонст�
рирует R2, равный 0,005.

Таким образом, с использовани�
ем макроданных о рынке труда Рос�
сии в августе 2009  – январе 2014

годов автором данной статьи было
установлено, что кривая Филлипса
в рассматриваемый период не на�
блюдалась. Можно предположить,
что в настоящее время она не ра�
ботает из�за того, что в России со�
храняется традиционная модель
рынка труда.

В соответствии с кривой Филлип�
са, например, при резких отрица�
тельных шоках предложения про�
дукции государство должно сфор�
мировать свою кредитно�денежную
политику на краткосрочный период,
руководствуясь выбором между
дальнейшим ростом безработицы и
снижением реальной заработной
платы. В реальности данный выбор
весьма условен.

Здесь: БР – безработица; х – темп изменения реальной зарплаты; х2 – квадрат темпа
изменения реальной зарплаты; у – темп изменения уровня безработицы; R2  –  коэффи�
циент детерминации.

Рис. 3. График зависимости темпов изменения уровня безработицы
(в соответствии с методологией МОТ) от темпов изменения реальной

заработной платы в России в сентябре 2009  –  январе 2014 года
Источник: авторская работа с использованием данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3�1�1.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/
IssWWW.exe/Stg/d12/3�2.htm.
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Проведенный автором анализ
показал, что отрицательная зависи�
мость уровня безработицы и изме�
нений реальной заработной платы
в последние годы не наблюдалась.
Однако подобный выбор неизбеж�
но приходится делать в той части
рынка труда, где государство само
выступает в качестве работодате�
ля и ему предстоит создавать но�
вые рабочие места (и тем самым
бороться с безработицей) или повы�

шать реальную заработную плату
(например, «бюджетникам»). С уче�
том всех выявленных должностных
аспектов данная тема нуждается в
дальнейших исследованиях.

Важно отметить также, что в
последнее время кривая Филлипса
активно используется для модели�
рования инфляционных ожиданий
[8. С. 155–176; 9. С. 118–130; 10.
С.42–50], то есть  как инструмент
прогнозирования.

Рис.4. График зависимости темпов изменения уровня безработицы
(в соответствии с методологией МОТ) от темпов изменения реальной

 заработной платы в России в сентябре 2009 – ноябре 2013 гг.
Источник: авторская работа с использованием данных Росстата. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b13_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3�1�1.htm; http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_01/
IssWWW.exe/Stg/d12/3�2.htm.
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MARKET RESEARCH TOOL

A.V. Semenkov,
Assistant Professor of the Department of Employment and Labor
Relations of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State
University.
Postgraduate student. Adres: Rossiya, g. Moskva, Simferopol’skiy
bul’var, d.19, kor.2. Tel.: 8(917(593(52(58.
Email: semenkov.alexei@gmail.com

Annotation.The paper evaluates the activity / inactivity of the Phillips curve in the
Russian labour market. The author presents a literary review covering the evolution of
the curve�fitting interdependence between the unemployment rate and the changes
of the increase of money wages: from the primary model built by O. Phillips in 1958, to
the model that takes into account the inflation expectations of employees. The
substantiation of the popularity of the use of this curve by the economists is given.

The author uses the monthly data of FSSS for the period from August 2009 to
January 2014 to explore the effect of the Phillips curve on the Russian labor market,
he is also considering the possibility to use the curve as a tool for the short�term public
policy. The study uses the following indicators: the unemployment rate in accordance
with the methodology of the International Labour Organization (ILO); the rate of change
of the nominal and real wages (in % to the previous month).

It is established that the Phillips curve was not observed in the Russian labor
market in the reviewed period, since the optimal equation, describing the
interdependence between the indicators, mentioned above, shows the coefficient of
determination equal to 0.005. The lack of pronounced interdependence is also
graphically represented.

The author concludes that the Phillips curve does not work on the Russian labor
market, since it retains the traditional Russian model of its adjustment.

The author connects this conclusion with the fact that the functionality of the Phillips
curve has changed, as it has recently been widely used for the inflation expectations
modeling, in other words, as a forecasting tool.



41

Экономика труда

Key concepts: labour market, unemployment, real wages, inflation, Phillips curve,
monetary policy, consumer price index.

References

1. Phillips A. W. 1958. The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money
Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957. – Economica, 25: 283–299.

2. Samuelson P.A., and R.M. Solow. 1960. «Analytical Aspects of Anti(Inflation Policy»  //
American Economic Review Papers and Proceedings 50(2). – pp. 177–94.

3. Samuel’son P.  Ekonomika. – (5(e izd.). –  M. : Algon. – 1994.

4. Friedman M. The Role of Monetary Policy // American Economic Review. – 1968. – Vol. 58. –
No. 1. –  pp. 1–17.

5. Phelps E.S. Phillips Curves, Expectations of Inflation and  Optimal Unemployment over Time //
Economica. – 1967. – Vol. 34. – pp. 254–281.

6. Sotsial’no(ekonomicheskoe polozhenie Rossii. 2009 – 2014 gg. – M. : Rosstat.– 2009 –
2014.  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140086922125

7. Bragin V., Osakovskiy V. Otsenka estestvennogo urovnya bezrabotitsy v Rossii v 1994(
2003 gg.: empiricheskiy analiz // Voprosy ekonomiki. – 2004. – № 3. – S. 95–104;

8. Gafarov B.N. Krivaya Fillipsa i stanovlenie rynka truda v Rossii // Ekonomicheskiy zhurnal
VShE. – 2011. – № 2. – S. 155–176.

9. Muhin D.A. Kratkosrochnaya krivaya Fillipsa i inflyatsionnye protsessy v Rossii // Ekonomika
i matematicheskie metody. – 2010. – T. 46. – № 2. – S. 118–130;

10. Shul’gin A.G., Larin A.V. Ekonometricheskoe testirovanie novoy keynsianskoy krivoy Fillipsa
v Rossii // Novyj universitet: seriya «Ekonomika i pravo». – 2011.– № 9. – S. 42–50.



42

Труд и социальные отношения № 11/12  2014 г.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÖÅÍÊÈ ÓÐÎÂÍß
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

О.С. Бернацкая,
соискатель АТиСО, менеджер по работе с персоналом
управления по организационной эффективности и оплате труда
Генеральной дирекции ОАО «Северсталь». Адрес: 127299,
Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2.
Тел.: 8 (964) 508(06(32. E(mail: osb.bos@mail.ru;

П.П. Лутовинов,
профессор кафедры экономики труда, финансов и управления
персоналом Уральского социально(экономического института
(филиал) АТиСО,
доктор экономических наук, профессор. Адрес: 454091,
г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1. Тел.: 8 (912) 791(72(20.
E(mail:  pavelltv@mail.ru

Аннотация. В статье обоснована актуальность аттестации персонала в на�
стоящее время. Проведено исследование смыслового значения понятия «атте�
стация работников», существующего в современной науке. На основе прове�
денного исследования и с учетом взгляда разных ученых сделан вывод о необ�
ходимости оценки уровня квалификации работника в период проведения атте�
стации персонала. Для оценки уровня квалификации работника в статье пред�
ставлен методический подход, основанный на оценке совокупности компетен�
ций. Введены основные понятия, формулы и пояснения данного подхода. Мето�
дика подхода раскрыта на примере оценки совокупности компетенций и расче�
та интегрального показателя уровня квалификации мастеров производствен�
ного участка. Показаны возможные варианты управленческих решений и реко�
мендаций с учетом полученных интегральных оценок. Изложение материала
позволяет понять, что суть методического подхода заключается в получении
интегрального показателя уровня квалификации работника на основе оценок
его профессиональных знаний, профессиональных умений, деловых качеств,
профессионального опыта и образовательного уровня. Предлагаемая возмож�
ность количественного измерения уровня квалификации работника путем рас�
чета интегрального показателя  позволяет на разных этапах аттестации прове�
сти оценку  как единичных компетенций работника в отдельности, так и в их
совокупности.  Ценность представленного методического подхода к оценке ком�
петенций и уровня квалификации работника в период проведения аттестации
персонала заключается не только в возможности оценить качество профессио�
нализма работников, но и в возможности повысить объективность сравнитель�
ного анализа компетенций работников, определить нужные направления со�
вершенствования  для принятия эффективных кадровых управленческих ре�
шений.
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деловые качества, образовательный уровень, профессиональный опыт,
заключительная оценка компетенций, интегральный показатель уровня
квалификации работника.

Аттестация работника се�
годня является одним из
распространенных мето�

дов оценки персонала в России и
занимает одно из центральных мест
в системе управления персоналом.
Аттестация позволяет не только
оценить профессиональный уро�
вень работников, построить эффек�
тивную систему развития и мотива�
ции персонала по ее результатам,
но также контролировать достиже�
ние целей предприятия. Измерение
фактически достигнутых результа�
тов, соотнесение их с установлен�

ными стандартами и проведение
своевременных корректировок,
если достигнутые результаты суще�
ственно отличаются от установлен�
ных стандартов, – залог успешного
ведения промышленного бизнеса. В
связи с этим вопросы аттестации
работника сегодня становятся акту�
альными.

Для проведения аттестации ра�
ботника предприятию необходимо
иметь методику оценки професси�
ональных компетенций, адекват�
ную современным требованиям
экономики.

Т а б л и ц а  1
Варианты определения аттестации работника
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Исходной позицией для выработ�
ки методики оценки уровня квали�

фикации работника в процессе ат�
тестации является определение

Источник: авторская работа.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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основных понятий. В табл. 1 приве�
дены варианты определения аттес�
тации работника некоторыми иссле�
дователями.

Из табл. 1 видно, что аттестация
определяется исследователями по�
разному и как периодическая ком�
плексная проверка и оценка;  пери�
одическая комплексная организа�
ционно�правовая процедура оценки;
организационно�правовая форма
определения; оценка; проверка и
оценка, и т. д. Однако, каждое оп�
ределение аттестации говорит о том,
что в период проведения аттестации
осуществляется оценка уровня ква�
лификации работника.

Федеральным законом от
03.12.2012 г. № 236�ФЗ «О внесе�
нии изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статью 1
Федерального закона «О техничес�
ком регулировании» в статье 195.1
ТК РФ введено следующее понятие
квалификации работника: квалифи(
кация работника – уровень знаний,
умений, профессиональных навы�
ков и опыта работы работника [9].

Методикой оценки уровня квали�
фикации персонала, наиболее отве�
чающей требованиям действующе�
го законодательства и приведенно�
му выше определению квалифика�
ции работника, может быть  мето�
дика, оценивающая по отдельнос�
ти профессиональные знания, уме�
ния и навыки,  деловые (управлен�
ческие) качества, образовательный
уровень и профессиональный опыт
и позволяющая рассчитать интег�
ральный показатель уровня квали�
фикации работника.

Введем основные понятия пред�
лагаемой методики.

Профессиональные знания
(professional knowledge) – это сово�
купность знаний о цели, содержании,
правилах и способах осуществления
профессиональной деятельности.

Профессиональные умения
(professional skills)  – это способы
осуществления профессиональной
деятельности на основе полученных
знаний и приобретенных навыков,
требующие принятия профессио�
нальных решений и позволяющие
получать результаты труда заданно�
го качества и эффективности.

В предлагаемой методике рас�
сматриваются только профессио�
нальные умения в связи с тем, что
умения основываются на навыках.
В Большом экономическом слова�
ре читаем: «Навык – умение выпол�
нять целенаправленные действия,
доведенные до автоматизма в ре�
зультате сознательного многократ�
ного повторения одним и тем же
движением или решениями типовых
задач в производственной или учеб�
ной деятельности» [10. С. 512].

Профессиональные навыки
(professional skills)  – это профес�
сиональные действия, доведенные
до автоматизма их выполнения и не
требующие принятия профессио�
нальных решений.

Деловые (управленческие) каче(
ства (business qualities) – это обла�
дание определенным набором ха�
рактеристик руководителя, которые
позволяют осуществлять успешное
управление трудовым процессом и
эффективно руководить подчинен�
ным персоналом.
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Авторы данной статьи придержи�
ваются мнения, что профессиональ�
ные знания, умения, деловые каче�
ства, образовательный уровень и
профессиональный опыт оценива�
ются в соответствующих форма�
тах. Относительно понимания фор�
матов отметим следующее.

Формат (format) – это границы, в
рамках которых рассматриваются
требования к должности.

Формат «Профессиональные
знания» (format «Professional
knowledge») – компетенции, опреде�
ляющие требования к профессио�
нальным знаниям работника для
работы в данной должности.

Формат «Профессиональные
умения» (format «Professional
skills»)  – компетенции, определяю�
щие требования к профессиональ�
ным умениям работника для рабо�
ты в данной должности.

Формат «Деловые качества»
(format «Business qualities») –компе�
тенции, обусловливающие требова�
ния к деловым (управленческим)
качествам работника для работы в
данной должности.

Формат «Образовательный уро(
вень» (format «Educational level») –
компетенции, определяющие требо�
вания к базовому (basic education)
и дополнительному образованию
(additional education) работника для
работы в данной должности.

Формат «Профессиональный
опыт» (format «Professional
experience») – компетенции, обус�
ловливающие требования к стажу
работы работника в профессиональ�
ной области для работы в данной
должности.

Каждый формат содержит опре�
деленные компетенции, которые
прописаны в должностных инструк�
циях или профессиональных стан�
дартах.

Как правило, должностная инст�
рукция имеет следующую структу�
ру: общие положения, обязанности
(функции), права работника, ответ�
ственность работника, взаимоотно�
шения с другими подразделениями
или работниками.

Компетенции формата «Профес�
сиональные знания» закрепляются
в общих положениях и определяют�
ся следующие словами, например,
«Ведущий специалист должен
знать..» и перечисляется, что он
должен знать.

Компетенции формата «Профес�
сиональные умения» – это  обязан�
ности или другими словами функ�
ции работника.

Компетенции формата «Деловые
качества» закрепляются в конце
общих положений или выносятся в
отдельный раздел, в котором  пе�
речисляются те качества, которы�
ми должен обладать работник, что�
бы быть руководителем.

Компетенции формата «Образо�
вательный уровень» и формата
«Профессиональный опыт» закреп�
ляются в общих положениях и оп�
ределятся, например, следующим
образом: «На должность начальни�
ка отдела продаж назначается лицо,
имеющее высшее экономическое
образование и стаж работы  менед�
жера по продажам не менее 3 лет».

Для оценки компетенций разра�
батываются оценочные листы. Фор�
ма оценочного листа может быть
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разнообразной, главное чтобы она
соответствовала следующим требо�
ваниям: содержала перечень ком�
петенций оцениваемого формата,
имела шкалу оценки и информаци�
онное поле (какой работник оцени�
вается, и кто его оценивает). Все
оценки экспертов сводятся в одном
итоговом оценочном листе с расче�
том общего среднего балла.

Для оценки компетенций могут
применяться различные виды шкал
(7, 5, 4, 3�балльные шкалы и дру�
гие). В данной статье будем приме�
нять 5�балльную шкалу оценки ком�
петенций.

Расчет общего среднего балла
применяется для оценки компетен�
ций в форматах «Профессиональ�
ные знания», «Профессиональные
умения», «Деловые качества». Сле�
дует отметить, что общий средний
балл можно рассчитывать путем
выведения средней оценки из не�
скольких оценок экспертов либо
выводить среднюю оценку из не�
скольких оценок экспертов с учетом
их веса и весового коэффициента
формата. В данной статье будем
рассматривать более простой вари�
ант расчета общего среднего балла.

Оценка компетенций в формате
«Профессиональные знания» про�
водится путем собеседования ква�
лификационной комиссии с аттес�
туемым работником в форме экза�
мена (вопрос�ответ) [11. С. 512].

Оценку компетенций в форматах
«Профессиональные умения», «Де�
ловые качества» проводят руково�
дители работника. Можно к данной
оценке в качестве экспертов при�
влекать коллег работника, его под�

чиненных работников, работников
других структурных подразделений,
с кем оцениваемый работник взаи�
модействует в процессе своей ра�
боты и т.д. (то есть использовать
метод 3600). Квалификационная ко�
миссия после обсуждения оконча�
тельно определяет количество бал�
лов по компетенциям.

Расчет интегрального показате�
ля уровня квалификации работни�
ка осуществляется исходя из об�
щих средних баллов каждого фор�
мата с учетом форматов «Образо�
вательный уровень» и «Професси�
ональный опыт».

Образовательный уровень оце�
нивается в двух видах: базовое и
дополнительное образования. Каж�
дый вид базового и дополнительно�
го образования выступает критери�
ем,  которому присваивается своя
постоянная оценка. То есть, при
оценке разных работников один и
тот же критерий образовательного
уровня будет иметь одну и ту же
оценку [11].

Для оценки компетенций в фор�
мате «Образовательный уровень»
можно использовать различные
варианты шкалы оценки, например,
разработать более детальные кри�
терии оценки, позволяющие при
определении оценки образователь�
ного уровня учитывать средний балл
работника по диплому и/или статус
образовательного учреждения –
место обучения работника.

Оценка профессионального опы�
та работника проводится на основе
его трудового стажа. Как вариант,
в расчет можно брать только тот
стаж работы, который тем или иным
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образом способствовал приобрете�
нию навыков и развитию профес�
сиональных умений, необходимых
для выполнения трудовой функции
по должности, на которую аттесту�
ется работник. Каждый период тру�
дового стажа выступает критерием
оценки профессионального опыта,
которому, аналогично, как и при
оценке образовательного уровня,
присваивается своя постоянная
оценка [11. С. 19].

Для оценки компетенций в фор�
мате «Профессиональный опыт»
можно использовать различные ва�
рианты шкалы оценки. Например,
при оценке профессионального
опыта учитывать стаж работы не�
посредственно в данном структур�
ном подразделении (либо в анало�
гичном структурном подразделе�
нии) и исключительно на должнос�
тях, которые соответствуют про�

фессиональной специализации дол�
жности, которую занимает аттес�
туемый работник.

На практике можно применять
не только постоянную оценку кри�
териев форматов «Образователь�
ный уровень» и «Профессиональ�
ный опыт», а также использовать
экспертную оценку с присвоением
веса и весового коэффициента.

Когда проведена оценка каждо�
го формата компетенций, в том чис�
ле форматов «Образовательный
уровень» и «Профессиональный
опыт» осуществляется расчет ин�
тегрального показателя уровня ква�
лификации работника.

Для расчета интегрального пока�
зателя уровня квалификации при�
меняется формат «Заключительная
оценка компетенций» (табл. 2).

Каждому формату компетенций
в зависимости от его значимости

Источник: авторская работа.

Т а б л и ц а  2
Формат «Заключительная оценка компетенций»
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присваивается определенный балл.
Количество форматов может быть
5 или  6.

По пяти форматам оценивается
работник в том случае, если соглас�
но локальному нормативному акту
он не подлежит оценке компетенций
в формате «Профессиональные
знания» (например, руководитель,
занимающий определенную долж�
ность или работник, имеющий уче�
ную степень или сертификат спе�
циалиста в профессиональной об�
ласти, выданный независимой орга�
низацией, действующей по инициа�
тиве профессиональных сообществ
и бизнеса и т.д.)  или в формате
«Деловые качества» (специалисты
и служащие).

По шести форматам оценивает�
ся, как правило, работник, занима�
ющий должность руководителя  низ�
кого и среднего звена.

Определение значимости фор�
матов осуществляет аттестацион�
ная комиссия. Чем выше значи�
мость, тем важнее оценка форма�
та для должности. Следует для каж�
дой должности присваивать свою
значимость форматов. Это обус�
ловлено тем, что для одних долж�
ностей формат «Профессиональ�
ные знания» имеет большую значи�
мость, чем формат «Профессио�
нальные умения», «Деловые каче�
ства». Для других должностей, на�
оборот, формат «Профессиональ�
ные умения» играет более важную
роль по сравнению с форматами
«Профессиональные знания»,  «Де�
ловые качества».

После определения значимости
осуществляется расчет процентно�

го состава формата (percentage of
format) компетенций  в общем бал�
ле по следующей формуле:

Sf × 100%
              Pf =                             (1)

ASf
где, Pf  – процентный состав фор�
мата компетенций в общем балле;

Sf – значимость формата (sig(
nificance format) компетенций;

ASf – сумма значимости (amo(
unt of significance) форматов ком�
петенций.

Оценкой является общий сред�
ний балл компетенций определенно�
го формата или постоянная оценка
других форматов. По форматам
компетенций «Профессиональные
знания», «Профессиональные уме�
ния», «Деловые качества» оценка
дается аттестационной комиссией.
По форматам компетенций «Обра�
зовательный уровень» и «Профес�
сиональный опыт» оценка дается
коллегиально представителями кад�
ровой службы и структурного под�
разделения работника, входящих в
состав аттестационной комиссии,
либо иных экспертов.

По каждому формату компетен�
ций рассчитывается балл по следу�
ющей формуле:

(Pf × TAs)
              P =                             (2)

100%
где, P – балл (point) формата ком�
петенций.

 Интегральный показатель уров�
ня квалификации работника (integral
indicator of the level of qualifications
of the employee) является общим
баллом, который получается путем
сложения баллов всех форматов
компетенций:
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Ie = Pps + Ppk + Pbq + Pbe +
                Ppe +  Pae            (3)

где, Ie  – интегральный показатель
уровня квалификации работника;

Pps   – балл формата компетен�
ций «Профессиональные умения»;

Ppk  – балл формата компетен�
ций «Профессиональные знания»;

Pbq   – балл формата компетен�
ций «Деловые качества»;

Pbe   – балл формата компетен�
ций «Базовое образование»;

Ppe   – балл формата компетен�
ций «Профессиональный опыт»;

Pae    – балл формата компетен�
ций «Дополнительное образование».

Пример расчета с использовани�
ем предлагаемого методического
подхода представлен в табл. 3.

Согласно данным табл. 3, рас�

Источник: авторская работа.

Т а б л и ц а  3
Оценка компетенций мастеров производственного участка

Т а б л и ц а  4
Возможные варианты решений и рекомендаций аттестационной комиссии

в зависимости от результатов оценки компетенций

Примечание *
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считан интегральный показатель
уровня квалификации каждого ма�
стера.

Ie мастера 1 = ((28,6 х 4,05) ÷ 100) +
((23,8 х 4,11) ÷ 100) + ((19,0 х 4,14) ÷
100) + ((14,3 х 5) ÷ 100) + ((9,5 х 5) ÷
100) + ((4,8 х 2) ÷ 100) = 4,23

Ie мастера 2 = 3,91, Ie  мастера 3 = 3,87,
Ie мастера 4 = 3,96

Таким образом,  мастер 1, мас�
тер 2 и мастер 4 имеют высокий
уровень компетенций, мастер 3 –
средний уровень компетенций.

1. В табл. 4 приведены возмож�
ные варианты решений и рекомен�
даций аттестационной комиссии в
зависимости от результатов оцен�
ки компетенций. Главная особен�
ность аттестации, по мнению Неве�

рова А.В. – юридическая значи�
мость полученных результатов [12.
С. 38–44]. Поэтому итогом оценки
компетенций должна быть аттеста�
ция работника.

Согласно информации, приведен�
ной в табл. 4 и примечаниях к ней,
при получении оценки компетенций
«в основном соответствуют
предъявляемым требованиям к дол�
жности» можно принимать разные
решения и давать разные рекомен�
дации. Это объясняется тем, что
при результате оценки компетенций
равной или выше 3,54 уровень ком�
петенций работника является более
или менее приемлемым. Это озна�
чает, что ситуацию можно испра�
вить, например, повышением ква�

Примечание**

1 – перевести на вакантную вышестоящую должность; 2 – включить в состав ключевого
резерва; 3 – включить в кадровый резерв на руководящую должность; 4 – разработать
индивидуальный план развития карьеры; 5 – повысить оплату труда; 6 – направить на
дорогостоящее обучение; 7 – направить на повышение квалификации  с целью развития
компетенций до уровня соответствия занимаемой должности; 8 – закрепить за настав�
ником; 9 – провести повторную оценку компетенций; 10 – провести повторную аттеста�
цию; 11 – перевести на нижестоящую должность.

Источник: авторская работа.
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лификации работника по тем ком�
петенциям, оценка которых оказа�
лась ниже «полностью соответству�
ют требованиям должности». Если
же результат оценки компетенций
ниже 3,54, повышение квалифика�
ции и работа с наставником будут
являться недостаточными мерами,
развитие компетенций работника
необходимо поставить на контроль
аттестационной комиссии и назна�
чить как минимум повторную оцен�
ку компетенций.

Пример, рассмотренный в табл. 3
и расчет интегрального показателя
уровня квалификации мастеров про�
изводственного участка, показыва�
ет, что  мастеру 3 необходимо раз�
вивать профессиональные умения
и деловые качества, мастеру 4 –
профессиональные знания.  По ре�
зультатам оценки компетенций ма�
стеров можно принять следующее
решение и рекомендации – при�
знать мастеров соответствующими
занимаемой должности, за масте�
ром 3 закрепить наставника из бо�
лее опытных работников и напра�
вить его на управленческую подго�
товку; мастера 4 направить на по�
вышение квалификации по специ�
фике работы. При этом, рекомен�
дуется развивать у данных масте�
ров интерес к своему труду. Неко�
торые исследователи считают, что
эффективность сотрудника в зна�

чительной мере определяется сте�
пенью его интереса к работе [14.
С. 46–51].

Резюмируя данную статью, под�
ведем следующий итог. Для эффек�
тивной оценки компетенций работ�
ника предприятию необходимо
иметь методику, позволяющую рас�
сматривать, оценивать и анализи�
ровать каждую компетенцию в от�
дельности в независимости от того,
к какому формату компетенций она
относится. Детальные, а в последу�
ющем комплексные оценки и ана�
лизы форматов компетенций работ�
ника дают возможность определить
истинную причину некомпетентно�
сти работника. Расчет общего бал�
ла всех оцениваемых форматов
компетенций в виде интегрального
показателя уровня квалификации
работника способствует принятию
обоснованных аттестационных ре�
шений и рекомендаций. Благодаря
такому подходу к оценке компетен�
ций работника возможно построить
объективную  и справедливую внут�
реннюю систему оценки  и призна�
ния компетенций работника. В свою
очередь, объективная и справедли�
вая оценка компетенций способ�
ствует повышению уровня инициа�
тивности и производительности тру�
да работника, что является одним
из важных факторов в процессе
управления трудом на предприятии.
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Annotation. The article states the relevance of personnel certification in present
days. A study of the semantic meaning of the concept of «personnel certification»
existing in modern science is presented in the paper. On the basis of this study and
taking into account the views of different scientists the author makes a conclusion that
the assessment of the level of qualification of an employee is necessary at the time of
personnel certification. The article presents a methodological approach to the
assessment of the level of skill of a worker, based on the assessment of the aggregate
competencies. The basic concepts, formulas and explanations of this approach are
introduced. The methodology approach is disclosed by the example of the aggregate
competencies and the calculation of the integral indicator of manufacturing site masters
qualification level. Possible management decisions and recommendations, based on
the obtained integral assessments are given. The presented material shows that the
essence of the methodological approach is to obtain the integral indicator of qualification
level of an employee, based on the assessments of professional knowledge,
professional skills, business qualities, professional experience and educational level.
The possibility of the assessment of the level of qualification of an employee by
calculating the integral index, offered in this article, allows to assess both individual
competence of one employee and aggregate competence of all the workers on different
stages of certification. The value of the represented methodical approach to the
assessment of competencies and qualifications of an employee at the time of personnel
certification is not only the possibility to assess the employees’ professionalism, but
also the ability to increase the objectivity of the comparative analysis of the competences
of employees, and to identify areas of improvement needed for the effective personnel
management decisions.

Key concepts: professional knowledge, professional skills, business skills,
education level, professional experience, the final assessment of competence, an
integral indicator of qualification level of an employee.
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ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÕ
ÊÀÄÐÎÂ –  ÂÀÆÍÅÉØÅÅ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÂÜÅÒÍÀÌÀ
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профессор. Адрес: СРВ, г. Ханой 169 Tay Son Street – DongDa
District Hanoi City – S.R.Vietnam. Тел.: +84.35334480.
Email: quanhequocte.lda@moet.edu.vn

Аннотация. В статье рассматривается  объективная необходимость органи�
зации постоянной, систематической, целенаправленной работы по подготовке
и повышению профессиональной квалификации и общего уровня образования
профсоюзных кадров Вьетнама в условиях рыночной экономики. Подчеркива�
ется, что именно особенности рыночной экономики Вьетнама,   с ее социалисти�
ческой ориентацией, оказывают своеобразное влияние на все стороны жизни и
деятельности населения страны. Особенно это касается такого важного пред�
ставителя  институтов гражданского общества как профсоюзы. Представляя
интересы трудящихся и, в первую очередь, выполняя свою защитную функцию,
профсоюзы должны соответствовать духу времени, тем объективным процес�
сам, которые происходят в жизни страны и других стран мира. Так, надо учиты�
вать такой неоспоримый факт, что за последние несколько лет уровень образо�
вания и общей культуры, с одной стороны,   трудящихся Вьетнама, а с другой –
предпринимателей и собственников (значительная часть которых сегодня пред�
ставлена иностранными гражданами) значительно вырос. Предприниматели,
особенно иностранные, очень умело используют также такой фактор как низкая
стоимость рабочей силы во Вьетнаме.  В этих условиях вьетнамские профсоюзы
должны иметь не просто более высокий уровень знаний, но и иметь специаль�
ную подготовку, особенно для проведения колдоговорных кампаний. В связи с
этим в данной статье  определяются основные направления, которые сегодня
профсоюзы  Вьетнама могут использовать по подготовке своих кадров, их пере�
обучению, повышению квалификации, в первую очередь,  для социально�тру�
довой сферы. Поскольку Институт профсоюзного движения  Всеобщей Конфе�
дерации труда является основной площадкой обучения  профсоюзного актива,
то именно там была разработана своя концепция этой работы, учитывающая
главные особенности современного состояния экономики Вьетнама.  Статья от�
ражает основные положения этой концепции, а также содержит обширный ста�
тистический и аналитический материал.

Ключевые понятия: рыночная экономика, профсоюзы, социально(трудовая
сфера, квалификация кадров, безработица, забастовка, рыночная экономика,
коллективное соглашение, трудовой договор, инвестиции.
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Рыночная экономика соци�
алистической ориентации
во Вьетнаме оказывает

глубокое воздействие на все сфе�
ры общественной жизни, в том чис�
ле и на деятельность профсоюзов.
Сегодня  перед страной стоят серь�
езные задачи. Так, в 2014 году пла�
нируются: рост ВВП – на 5,8 про�
цента, потребительских цен (CPI) –
не более, чем на 7,0, объема капи�
тальных вложений – на 30,0; сокра�
щение уровня бедности – на 1,7–2,0
процента; создание новых рабочих
мест для 1,6 млн человек.; сокра�
щение уровня безработицы в горо�
дах – до и ниже 4 процентов [1].
Учитывая, что в центре внимания
профсоюзов находятся все много�
гранные и сложные проблемы, свя�
занные с социально�трудовой сфе�
рой, возникает задача соответству�
ющей подготовки профсоюзных
кадров. Профсоюзные организации
нуждаются в  постоянном обновле�
нии содержания и методов своей де�
ятельности, в формировании мно�
гочисленного отряда профсоюзных
работников высокой квалификации,
обладающих современными органи�
зационными умениями и хорошей
работоспособностью. Это особенно
актуально, если  учесть, что в 2020
году Вьетнам планирует не только
увеличить число высококвалифици�
рованных рабочих с 16  до 34 млн.
человек (ожидается, что к 2016 году
оно достигнет 23,5 млн человек) [2],
но и значительно улучшит качество
их профессиональной подготовки.
Профсоюзные работники, представ�
ляя их интересы работающих граж�
дан страны, обязаны соответство�

вать новому уровню образования не
только трудящихся�членов профсо�
юза, но, в том числе, и основной
массы работодателей. Понятно, что
сегодня без профессионалов свое�
го дела не может быть эффектив�
но работающих, авторитетных пер�
вичных профорганизаций.  Именно
им предстоит рассматривать в ка�
честве решающего фактора своей
деятельности создание благоприят�
ных условий в сфере социально�
трудовых отношений и непосред�
ственно на рабочих местах, повы�
шение конкурентоспособности сво�
его предприятия, отрасли, региона.

Понимая важность функциони�
рования первичных профорганиза�
ций в новых социально�экономичес�
ких условиях, Всеобщая конфеде�
рация труда Вьетнама (ВКТВ) обра�
щает особое внимание на улучше�
ние их работы, и прежде всего на
подготовку кадров для них и повы�
шение их квалификации. На Первом
заседании X созыва Съезда Испол�
кома ВКТВ была принята Резолю�
ция «О дальнейшем усилении и по�
вышении качества подготовки
профработников и повышения их
квалификации на 2010–2020 гг.» [3],
призванная содействовать реализа�
ции поставленной задачи. Ее реше�
ние Президиум ВКТВ возложил на
Институт профсоюзного движения –
многоотраслевое и многоступенча�
тое учебное заведение вьетнамских
профсоюзов.

К середине 2014 года в стране
насчитывалось 116 тысяч первичных
профорганизаций, членами которых
были более 8,3 млн человек. Боль�
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шинство профсоюзных кадров –
это люди достаточного молодого
возраста. Так, число работников в
возрасте 18–20 лет составляет
13 процентов, а старше 51 года –
только 23 процента [4. С. 62�63].
Сложившаяся  структура считает�
ся разумной.  С одной стороны, у
большинства профработников хоро�
шее здоровье и высокая работос�
пособность,  с другой – ими накоп�
лен уже достаточно большой опыт
практической работы и солидные
знания. Приведенная ниже табл. 1
содержит данные, позволяющие
представить себе облик («портрет»)
современного профсоюзного работ�
ника во Вьетнаме.

Как видно, почти 90 процентов
профсоюзных работников имеют
всеобщее среднее образование,
69 – окончили вузы или высшие
школы, около 17 процентов – ПТУ.
Примерно 80 процентов из них до�
вольно хорошо владеют навыками
работы с компьютером.  Однако при
этом, более 24 процентов профра�
ботников не знают иностранных
языков или не могут использовать
их в своей работе. В то же время
знание иностранных языков и ком�
пьютерной техники сегодня особен�
но полезно в профсоюзной работе
и общественной деятельности вооб�
ще. И если около 75 процентов
профкадров профессионально под�

Т а б л и ц а  1
«Портрет» современного профсоюзного работника СРВ

(по данным начала 2014 года)

Источник: авторская работа с привлечением данных итогов исследования Института
рабочего и профсоюзного движения ВКТВ. – Ханой : ИПД ВКТВ. – 2014.
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готовлены или прошли курсы, повы�
шающие уровень их современных
теоретических и практических зна�
ний, то около 25 процентов – это
недавно избранные профсоюзные
работники, еще не прошедшие про�
фессиональной подготовки, что зна�
чительно затрудняет их практичес�
кую работу в области защиты инте�
ресов и трудовых прав трудящихся.

В условиях, когда Вьетнам стре�
мится к созданию рыночной эконо�
мики с социалистической ориента�
цией, перед ВКТВ встали серьезные
задачи не только по подготовке,
переподготовке профработников и
повышению их профессиональной
квалификации, но и политическому
образованию. Его имеют только
около 60 процентов руководителей
первичных профсоюзных организа�
ций, а остальным 40 процентам
предстоит пройти политподготовку
или курсы повышения квалифика�
ции по политической теории.

При решении коллективных тру�
довых споров, возникающих в сфе�
ре социально�трудовых отношений
между работодателями и работни�
ками, конечно же, должны присут�
ствовать взаимоуважение и куль�
турное поведение, умение при об�
мене информацией прислушивать�
ся к мнению друг друга  и сообща
преодолевать возникающие про�
блемы. Важно также создавать бла�
гоприятные условия для выполнения
договорных обязательств в установ�
ленном законодательством поряд�
ке. Однако на практике трудовые
отношения на различных предпри�
ятиях осложняются из�за множе�
ства нерешенных вопросов.  Глав�

ными причинами такой ситуации
являются:  низкая зарплата и низ�
кий уровень доходов работников; не
всегда строгое соблюдение работо�
дателями Кодекса законов о труде
Социалистической республики
Вьетнам (СРВ); плохое отношение
работодателей к работникам, свя�
занное чаще всего с не выполнени�
ем ими же подписанных соглаше�
ний или договоров (особенно каса�
ющихся размера зарплаты, награж�
дений, социального страхования,
режимов рабочего времени и отды�
ха, условий труда). Именно наруше�
ние работодателями действующих
законодательных актов и партнер�
ских договоренностей ведет к на�
зреванию конфликтов, возникнове�
нию трудовых споров и к самопро�
извольным коллективным забастов�
кам. За три года (2009–2011 гг.) в
стране прошло 1712 забастовок
трудящихся [5].  Большинство из
них возникли на предприятиях с
иностранными инвестициями
(76,5%) и с нарушениями действу�
ющего законодательства. В ряде
случаев наблюдались подстрека�
тельство, агитация за проведение
несанкционированных акций, пике�
тов и за прекращение работы.  По�
добные случаи еще раз подтверди�
ли истину, что для установления
гармоничных, устойчивых и про�
грессивных трудовых отношений
профработники должны иметь не
только личный авторитет, обширные
и качественные политические и про�
фессиональные знания, но необхо�
димые умения для общения с боль�
шими группами работников, опыт
проведения переговоров и подписа�
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ния коллективных соглашений и
трудовых договоров, строгого конт�
роля их исполнения.

Проводимая Институтом проф�
союзного движения ВКТВ работа по
подготовке и повышению квалифи�
кации профработников отраслевых
и местных федераций трудящихся
строится сегодня с учетом перечис�
ленных выше задач, что позволяет
добиваться позитивных результа�
тов, создает вузу хорошую репута�
цию. Так, ежегодно при большом
количестве слушателей проходят
краткосрочные курсы для профра�
ботников, испытывающих потреб�
ность в углублении профессиональ�
ных знаний  в таких областях, как
делопроизводство, юридический
консалтинг, организационно�кадро�
вая работа, контроль и инспектиро�
вание, финансово�бухгалтерское
дело, охрана труда, техника безо�
пасности, работа с женщинами�тру�
женицами, культурная жизнь.  Слу�
шателями таких курсов становятся
работники функциональных отде�
лов и различных подразделений при
отраслевых профорганизациях и
местных федерациях трудящихся
Северной части Вьетнама.

В работе Института по подготов�
ке профсоюзных кадров и повыше�
нию их квалификации немало спе�
цифических моментов, призванных
учитывать особенности субъектов
обучения, содержания учебных ма�
териалов и программ, практических
умений и навыков. Только за пос�
ледние три года (2011–2013 гг.)  кур�
сы повышения квалификации в нем
окончили 4347 профсоюзных работ�
ников.  Преподавание дисциплин,

связанных с проблемами трудовых
отношений, организовано в виде
проведения спецкурсов.  Их учеб�
ные программы разбиты на такие
модули, как: «социальное партнёр�
ство», «социальное страхование»,
«работа по социальному обеспече�
нию в отношении рабочих и трудя�
щихся», «основы и стратегия  со�
циально�трудовых отношений»,
«связи с общественностью».

В 2013 году Институт профсоюз�
ного движения ВКТВ получил офи�
циальное разрешение Министер�
ства образования и подготовки кад�
ров СРВ на подготовку бакалавров
по специальности  «Трудовые отно�
шения» (по дневной форме обуче�
ния). Уже в текущем году Институт
принял первых студентов по этой
специальности, среди которых были
профработники, служащие, трудя�
щиеся, достигшие высоких показа�
телей в труде, выпускники средних
школ. Цель обучения – подготовка
для последующей работы в сфере
трудовых отношений специалистов,
любящих свою профессию, владе�
ющих такими качествами, как вы�
сокий профессиональный и полити�
ческий уровень, нравственность,
хорошее здоровье, готовность слу�
жить людям труда.  Им предстоит
уметь эффективно вести перегово�
ры  и разрешать трудовые конфлик�
ты, владеть современными метода�
ми анализа и оценки полученной
информации, принимать решения,
связанные с взаимоотношениями
работодателей и трудящихся, рабо�
той профсоюзных и других обще�
ственных организаций. Полученные
знания позволяют им также рабо�
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тать в области бизнес�администри�
рования в качестве администрато�
ров людских ресурсов, а также спе�
циалистов по ведению переговоров,
способных:

� убеждать работодателей вы�
полнять трудовые и коллективные
договоры, отраслевые соглашения,
проверять их выполнение;

� разрешать трудовые споры;
� организовывать забастовки на

месте работы;

� предлагать возможные реше�
ния для установления гармоничных
трудовых отношений между работо�
дателями и работниками;

� заниматься кадровым управле�
нием на предприятии.

Лица, получившие степень бака�
лавров в сфере трудовых отноше�
ний, могут продолжить обучение на
послевузовском уровне, стать пре�
подавателями в высших учебных
заведениях страны.

Т а б л и ц а  2
Основные направления деятельности Института профсоюзного
движения ВКТ Вьетнама по подготовке профсоюзных кадров

для социальноEтрудовой сферы
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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Основные направления работы
Института профсоюзного движения
по подготовке профработников и
повышению их квалификации в
сфере трудовых отношений отраже�
ны в табл. 2.

Подытоживая все сказанное
выше, автор полагает возможным
констатировать, что состояние под�
готовки и повышения квалифика�
ции профсоюзных кадров Вьетна�
ма в настоящее время вызывает
озабоченность не только Всеобщей

Источник: авторская работа.

конфедерации труда Вьетнама, но
и всего сообщества работающих
граждан страны. От степени удов�
летворения потребностей предпри�
ятий, отраслей, территорий в ква�
лифицированных, активно защища�
ющих интересы трудящихся проф�
союзных кадрах во многом зависит
устойчивое состояние всей соци�
ально�трудовой сферы, безопас�
ность и современное оснащение
рабочих мест, рост производитель�
ности труда, повышение конкурен�

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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тоспособности выпускаемой про�
дукции, а в конечном счете и тем�
пы развития экономики республи�
ки. На исключительную важность
решения этих вопросов неоднок�
ратно обращалось внимание в пос�
ледних материалах и документах
вьетнамских профсоюзов.  Сниже�
ние остроты проблем, возникающих
в сфере трудовых отношений,

объективно возможно лишь при
скорейшем формировании комп�
лексной, глубокой по содержанию
и современной по техническому
обеспечению системы  образования
профсоюзных кадров, которую се�
годня предложено реализовать Ин�
ституту профсоюзного движения
Всеобщей конфедерации труда
Вьетнама.
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Annotation.The article deals with an objective need for a systematic and purposeful
work on training and professional development as well as the general level of education
of the Vietnamese trade union staff in the market economy conditions. The author
emphasizes that it is the peculiarity of socialistically oriented Vietnamese economic
market, that has a distinctive effect on all the aspects of life and activities of the country’s
population. This is especially true of such an important representative of civil society
institutions as trade unions. Representing the workers’ interests and, above all, fulfilling
their protective function, the trade unions should comply with the spirit of the time, the
objective processes that take place in the life of the state and world. Thus, it is necessary
to take into account the the undeniable fact that over the past few years, the level of
education and general culture of the Vietnamese workers on the one hand, and on the
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other � of the the entrepreneurs and owners (the substantial part of them is now
represented by foreigners), has increased significantly. The entrepreneurs, especially
the foreigners, make a good use of such a factor as the low labour cost in Vietnam.
Under these conditions, the Vietnamese trade unions should have not just a higher
knowledge level, but also special training, particularly for the collective agreement
campaigns. Therefore, this article identifies the main directions for the staff preparation,
retraining, rising the level of professional skills, primarily for social and labor spheres,
that Vietnamese trade unions can follow today. Since the Institute of the Trade Union
Movement of Vietnam General Confederation of Labour is the main venue for training
of the trade union activists, this is where the original concept of this work has been
developed, taking into account the main features of the current state of the economy of
Vietnam. The article reflects the main provisions of this concept and contains an
extensive statistical and analytical material.

Key concepts: the market economy, the trade unions, the social(labor sphere,
personnel qualification, unemployment, strike, market economy, collective agreement,
employment contract, investment.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные черты  системы социальной
поддержки отдельных категорий населения (ветеранов труда, реабилитирован�
ных граждан и др.) как института государственного социального обеспечения,
который появился в России в 2005 году. Вступивший в силу так называемый
закон о монетизации льгот заменил на денежную форму многие из тех льгот,
которые предоставлялись гражданам в натуральном выражении. В то же время
ни изначально, ни до настоящего времени федеральный законодатель не уточ�
нил содержания социальной поддержки. При этом многие полномочия по ее
реализации он возложил на региональный уровень – на субъекты Российской
Федерации. Отсутствие понятийного аппарата данного вида социального обес�
печения привело к противоречиям в отечественной правоприменительной прак�
тике. В отраслевой науке – праве социального обеспечения – до сих пор не
определено место социальной поддержки. Ее осмыслению посвящена настоя�
щая статья.

Ключевые понятия: социальное обеспечение, социальная поддержка, субъект
социально(обеспечительного правоотношения, государственные гарантии,
социальная инфраструктура, прожиточный минимум.

Федеральный законода�
тель, заменив натураль�
ные льготы  мерами со�

циальной поддержки, не дал четко�
го определения данного понятия по
отношению ко всем категориям
граждан, пользовавшихся такими

льготами. Как представляется, в
понятие социальной поддержки за�
конодателем вкладывается весьма
широкое содержание.  Закон РФ
«О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиа�
ции вследствие катастрофы на Чер�
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нобыльской АЭС» (далее – Закон о
ЧАЭС) в ст. 4 [1] определил соци�
альную поддержку как систему мер,
обеспечивающих социальные га�
рантии гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Схожее ее определение со�
держится и в ст. 2 Федерального
закона «О социальной защите ин�
валидов в Российской Федерации»
(далее – Закон об инвалидах) [2].
Социальная поддержка инвалидов
также представлена как система
мер, обеспечивающих социальные
гарантии данной категории граждан,
за исключением пенсионного обес�
печения. В то же время в ст. 9 Фе�
дерального закона «О внесении из�
менений в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых…»  от
22.08. 2004 г. № 122�ФЗ (далее –
Закон № 122�ФЗ) говорится о за�
мене льгот и компенсаций мерами
социальной поддержки в отношении
граждан из подразделений особого
риска [3].  А в ст. 6 эти меры были
заменены льготами лицам, постра�
давшим от политических репрессий
в ст. 3 того же закона под социаль�
ной поддержкой понимаются соци�
альные гарантии; в ст.11 сказано о
замене социальной защиты соци�
альной поддержкой. Все перечис�
ленное свидетельствует о недоста�
точной проработанности понятия
социальной поддержки, что негатив�
но сказывается на правопримени�
тельной практике.

Отечественные исследователи
М.В. Лушникова и А.М. Лушников
отмечают, что расширение переч�

ня понятий и терминов, применяе�
мых в правовом регулировании со�
циально�обеспечительных отноше�
ний, их рассогласованность и мно�
гозначность, стали следствием пре�
образований современной отрасли
права социального обеспечения и
обозначили отсутствие упорядочен�
ного отраслевого единства [4.
С. 485]. Это замечание справедли�
во по отношению к Федеральному
закону № 122�ФЗ, а также ст.14
упомянутого выше Закона о ЧАЭС.
В последнем случае в   качестве
одной из мер социальной поддерж�
ки законодатель называет доплату
компенсационного характера до
размера прежнего заработка при
переводе на нижеоплачиваемую
работу по медицинским показани�
ям граждан, получивших или пере�
несших лучевую болезнь, другие
заболевания, а также инвалидов
после чернобыльской катастрофы,
воспроизводя текст положения
ст. 182 Трудового кодекса РФ «Га�
рантии при переводе работника на
другую нижеоплачиваемую работу».

Законодательство субъектов
Российской Федерации также не от�
личается проработанностью терми�
нологии. Лишь некоторые региональ�
ные законодательные акты содер�
жат определение социальной под�
держки. Например, в ст. 1 закона
Владимирской области «О социаль�
ной поддержке и социальном обслу�
живании отдельных категорий
граждан во Владимирской области»
от 02.10. 2007 г. № 120�ОЗ [5] под
социальной поддержкой понимает�
ся комплекс специальных соци�
альных мер, направленных на со�
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здание и поддержание достойных
условий существования граждан,
испытывающих нужду в удовлетво�
рении жизненных потребностей, на
оказание помощи в их самоопреде�
лении. Меры социальной поддерж�
ки рассматриваются в ней как сис�
тема государственных гарантий,
предоставляемых населению в де�
нежной и (или) натуральной форме.
По мнению авторов данной публи�
кации, ссылка на комплекс специ�
альных социальных мер здесь не
нужна, поскольку из содержания
самого понятия следует их направ�
ленность. Похожая норма имеется
в ст. 1 Закона Воронежской облас�
ти от 14.11. 2008 г. № 103�ОЗ «О
социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Воронежской
области»[6].  В ней социальная под�
держка определяется в качестве
комплекса специальных мер, на�
правленных на создание и поддер�
жание достойных условий суще�
ствования граждан, нуждающихся
в удовлетворении жизненных по�
требностей, а меры социальной под�
держки – как система государ�
ственных гарантий, предоставляе�
мых населению в денежной и (или)
натуральной форме, либо в форме
социального обслуживания. В ст. 1
закона Республики Марий Эл «О
социальной поддержке и социаль�
ном обслуживании отдельных кате�
горий граждан в Республике Марий
Эл» от 02.12. 2004 г. № 50�З [7]
социальная поддержка  представле�
на как система мер по защите прав
и законных интересов отдельных
категорий граждан. Подобное  оп�
ределение нуждается в уточнении,

поскольку  не совсем ясно, какие
именно права и законные интересы
отдельных категорий граждан под�
лежат защите – трудовые, имуще�
ственные или иные. Кроме того, та�
кая  их защита подразумевает пра�
вовое воздействие, направленное
на охрану существующих и восста�
новление нарушенных прав, но не
само их непосредственное осуще�
ствление, что является функцией
правоохранительных органов. Соци�
альный Кодекс Ярославской обла�
сти [8] (ст. 5) под социальной под�
держкой понимает предоставление
отдельным категориям граждан со�
циальных услуг, денежных компен�
саций, денежных выплат. При этом,
однако, упускается из виду, что
денежная компенсация входит в
понятие денежная выплата. В Ко�
дексе Омской области «О социаль�
ной защите отдельных категорий
граждан» от 04.07.2008 г. № 1061�
ОЗ [9] понятие социальной поддер�
жки не раскрывается, а под соот�
ветствующими ее мерами понима�
ется либо способ обеспечения граж�
дан определенными материальными
благами в денежной и натуральной
форме, либо преимущество (льго�
та) в получении ими таких матери�
альных благ за счет средств облас�
тного бюджета.

Приведенные выше примеры по�
казывают, что сегодня нет единого
понимания термина «социальная
поддержка» и его содержания. В
свою очередь В.М. Васильчиков и
Л.Я. Чикарина приходят к выводу
об отсутствии в законодательстве
субъектов РФ согласованности в
определении видов социального



69

Социальные институты и процессы

обеспечения [10. С. 20–23], что в
свою очередь делает целесообраз�
ным анализ ее основных черт.

Источники финансирования со�
циальной поддержки отдельных
групп российских граждан опреде�
лены нормативными правовыми ак�
тами различного уровня, приняты�
ми в соответствии с разграничени�
ем полномочий, определенным упо�
мянутым выше Федеральным зако�
ном № 122�ФЗ. В отношении кате�
горий населения, социальная под�
держка которых отнесена к полно�
мочиям органов государственной
власти Российской Федерации, за�
конодательством предусмотрено
финансирование из федерального
бюджета. При этом отдельные пол�
номочия РФ по предоставлению мер
социальной поддержки федераль�
ных льготников делегированы орга�
нам государственной власти ее
субъектов. В этом случае их фи�
нансирование осуществляется пу�
тем предоставления последним суб�
венций из Федерального фонда ком�
пенсаций федерального бюджета  (в
частности, п.3 ч.1 ст.14 Закона о
ЧАЭС предусматривает передачу
субъектам РФ полномочий по пре�
доставлению мер социальной под�
держки по оплате жилищно�комму�
нальных услуг). Закон о ЧАЭС
(ст. 5) отсылает к Правилам финан�
сирования расходных обязательств
Российской Федерации по возме�
щению вреда и предоставлению
гражданам мер социальной поддер�
жки, предусмотренных Законом о
ЧАЭС и Федеральным законом «О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшихся радиационному воз�

действию вследствие ядерных ис�
пытаний на Семипалатинском поли�
гоне», утвержденным  постановле�
нием Правительства РФ от 30.08.
2005 г. № 542 [11]. Правилами (п. 5)
предусматривается финансовое
обеспечение расходных обяза�
тельств РФ по предоставлению мер
социальной поддержки в части пен�
сионного обеспечения и иных видов
страхового обеспечения граждан по
обязательному социальному стра�
хованию. На эти цели Министерство
финансов РФ ежемесячно перечис�
ляет бюджетные  средства в бюд�
жеты соответственно ПФР и ФСС
РФ [12]. При этом раздел IV «Пен�
сионное обеспечение граждан, по�
страдавших от Чернобыльской ка�
тастрофы» Закона о ЧАЭС (ст. 28.
1�37) устанавливает льготные (диф�
ференцированные) условия назна�
чения различных видов пенсий для
пострадавших от Чернобыльской
катастрофы и какие�либо меры со�
циальной поддержки не регулирует.
Остается неясным, что же подра�
зумевается под «мерами социаль�
ной поддержки в части пенсионно�
го обеспечения и иных видов стра�
хового обеспечения»? Скорее все�
го, это связано со стремлением от�
казаться от использования терми�
на «льготы». Источником финанси�
рования социальной поддержки
ветеранов труда, тружеников тыла,
ветеранов военной службы, жертв
политических репрессий, пенсионе�
ров служит бюджет субъекта Рос�
сийской Федерации. Таким обра�
зом, источниками финансового
обеспечения всех видов социальной
поддержки отдельных категорий
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населения выступают бюджеты
Российской Федерации или ее
субъектов.

Следует отметить, что из бюд�
жетов Российской Федерации и её
субъектов финансируется не толь�
ко социальная поддержка. В част�
ности, из тех же источников финан�
сируются государственные пособия
(по безработице, по уходу за боль�
ным ребенком, по беременности и
родам, ежемесячное пособие на
ребенка, единовременные пособия
при рождении ребенка и беремен�
ным женщинам). При совпадении
источников финансового обеспече�
ния социальной поддержки и госу�
дарственных пособий их отличает
срок предоставления. Как правило,
государственные пособия выплачи�
ваются в течение установленного
законом периода времени (либо яв�
ляются единовременными), чего
нельзя сказать о выплатах в рам�
ках оказания социальной поддерж�
ки.  Последние осуществляются до
тех пор, пока получатель относит�
ся к определенной социальной ка�
тегории лиц,  обеспечиваемых та�
кими мерами.

Значимой чертой социальной
поддержки является её безвозмез�
дный, алиментарный  характер. Тер�
мин «алиментарность» примени�
тельно к характеру регулируемых
правом социального обеспечения
общественных отношений был
предложен В.С. Андреевым [13.
С. 32], раскрывавшим его как обя�
занность государства предостав�
лять тот или иной вид обеспечения
престарелым или нетрудоспособ�
ным членам общества. Рассматри�

вая основные черты советского пен�
сионного обеспечения, А.Д. Зайкин
также выделял данный признак об�
щественных отношений, материаль�
ного обеспечения пенсиями преста�
релых и нетрудоспособных граж�
дан, которые в силу закона осво�
бождены от обязанности трудиться
[14. С.8–9]. Р.И. Иванова под али�
ментарностью понимала предостав�
ление им  на справедливой, безвоз�
мездной основе жизнеобеспечения
со стороны государства или по его
поручению общественными органи�
зациями (а не в порядке ответных
действий за труд) в объеме нор�
мального жизненного стандарта,
сложившегося на данном этапе раз�
вития общества, без применения
договорных начал из фонда соци�
ального обеспечения [15. С. 128 ].

В литературе присутствуют раз�
ные суждения относительно али�
ментарности как признака совре�
менных социально�обеспечитель�
ных отношений. Е.Е. Мачульская,
к примеру, полагает, что в настоя�
щее время отношения по социаль�
ному обеспечению уже нельзя ха�
рактеризовать исключительно как
алиментарные, так как произошли
изменения в механизме финанси�
рования. Появилась возможность
добровольного участия граждан в
обязательном пенсионном и соци�
альном страховании, а исчисление
страховой и накопительной частей
трудовых пенсий поставлено в за�
висимость от суммы расчетного
пенсионного капитала и суммы пен�
сионных накоплений [16. С. 27].
Т.В. Миронова, рассматривая при�
знаки, позволяющие обособить



71

Социальные институты и процессы

предмет права социального обеспе�
чения в комплексе отношений по
социальной защите, приходит к вы�
воду о необходимости исключения
понятия алиментарности из совре�
менной социально�правовой лекси�
ки из�за некорректного употребле�
ния терминов «безэквивалент�
ность» и «безвозмездность», по�
рождающего суждения о том, что
социальная деятельность государ�
ства есть милость или моральный
долг государства [17. С. 239].
Как  полагают авторы настоящей
публикации, такой вывод преждев�
ременен, поскольку некоторые от�
ношения, входящие в предмет пра�
ва социального обеспечения (в ча�
стности, отношения по социальной
поддержке), являются алиментар�
ными. Представляется, что исклю�
чение из правовой лексики понятия
алиментарности не принесёт
пользы, поскольку данный термин
устоялся в научном обороте.

В российских законодательных
актах, регулирующих условия пре�
доставления и порядок оказания
социальной поддержки, прямо не
указывается на ее безвозмезд�
ность. Она следует из анализа норм
других нормативных правовых ак�
тов. Так, применительно к мерам
социальной поддержки для граждан,
пострадавших от воздействия ради�
ации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, важно обра�
тить внимание на порядок их пре�
доставления, установленный поста�
новлением Правительства РФ о
ЧАЭС (от 31.12.2004 г. № 907). В
нем не предусмотрена обязанность
получателей данных денежных вып�

лат  возвращать их в соответству�
ющий бюджет. То же самое можно
сказать и об иных денежных вып�
латах, относящихся к мерам соци�
альной поддержки других категорий
населения.

Таким образом, алиментар�
ность как одна из основных черт
социальной поддержки отдельных
категорий населения сохраняет
свою значимость.

Субъектный состав получателей
социальной поддержки неоднороден
и весьма обширен.  Ее получателя�
ми могут быть категории граждан,
выделенные по определенному при�
знаку, нуждающиеся в особой со�
циальной защите (лица, страдаю�
щие социально значимыми заболе�
ваниями, инвалиды, безработные и
др.); работники и служащие, соци�
альная поддержка которых осуще�
ствляется государством в связи с
их трудовой или служебной дея�
тельностью (спасатели, работники
угольной промышленности, воен�
нослужащие); граждане, соци�
альная поддержка которым оказы�
вается в знак признания особых
заслуг перед государством и обще�
ством (ветераны). Целесообразно
также обратить внимание на их пра�
вовой статус, поскольку содержа�
ние прав и обязанностей каждого
получателя такой поддержки зави�
сит от его правового положения.

В теории российского права вы�
деляют несколько подходов к поня�
тию правового статуса субъекта
права. Авторам данной статьи   бо�
лее аргументированной представля�
ется точка зрения С.С. Алексеева.
В  правовой статус он включает
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правосубъектность и определенный
круг основных прав, определяющих
правовое положение субъекта в
обществе или в данной области об�
щественной жизни [18. С. 94].  При
этом объем понятия правовой ста�
тус он понимает шире правосубъ�
ектности, поскольку  содержание
последней состоит из основных
прав и обязанностей, определяю�
щих правовое положение субъекта
в обществе или в определенной
сфере общественных отношений и
правосубъектности, под которой
понимается праводееспособность.
В.В. Лазарев считает, что право�
субъектность состоит из таких трех
элементов: правоспособность, деес�
пособность и деликтоспособность
[19. С. 126].  Л.Д. Воеводин полага�
ет, что наряду с правами и свобо�
дами субъекта одним из элементов
его правового статуса являются
юридические гарантии реализации
основных прав и свобод, посколь�
ку нормы�гарантии включены в Кон�
ституции РФ  в одну главу с права�
ми и свободами человека и гражда�
нина, а содержащиеся в ней поло�
жения характеризуются  как осно�
вы правового статуса личности в
Российской Федерации (ст. 64 Кон�
ституции РФ) [20. С. 37].

Общий правовой статус граждан
России определен Конституцией
РФ, закрепляющей основные пра�
ва и свободы человека и граждани�
на. В то же время, вступая в раз�
личные общественные отношения,
они играют в них определенную со�
циальную роль, подвергаясь воз�
действию правовых норм, облада�
ющих спецификой в зависимости

от регулируемой правом сферы об�
щественных отношений. Поэтому
наряду с общим правовым статусом
исследователи выделяют отрасле�
вой правовой статус, конкретизиру�
ющий правовое положение субъек�
тов  общественных отношений, ре�
гулируемых определенной отраслью
права, устанавливающий их особые
права, обязанности и ответствен�
ность (пенсионеры, инвалиды, реп�
рессированные, лица, подвергшие�
ся воздействию радиации и др.).

Право на социальную поддерж�
ку – элемент общего правового ста�
туса личности в России. Примени�
тельно к социальному обеспечению
статус субъекта в общем виде оз�
начает наличие у лица прав на по�
лучение тех или иных видов соци�
ального обеспечения безотноси�
тельно к дифференциации его пра�
вового положения, связанного с
индивидуальными особенностями
алиментирования [21. С.87–88].
Дифференциацию правового поло�
жения субъектов отражает понятие
специального правового статуса,
означающее, что лицо, обладая об�
щим правовым статусом, в зависи�
мости от своей социальной роли (ин�
валид, пенсионер) наделен специ�
альными правами, обязанностями и
ответственностью. Именно такими
особыми правами (специальной пра�
воспособностью) обладают отдель�
ные категории граждан в обществен�
ных отношениях по социальной под�
держке. Наделяя определенные ка�
тегории населения правом на соци�
альную поддержку, законодатель
конкретизирует права и обязанно�
сти данных лиц исходя из объектив�
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ных критериев, к которым могут
относиться: вид социального риска;
социальная роль субъекта�получа�
теля социальной поддержки;  иные
значимые обстоятельства. При этом
нормы, определяющие круг лиц,
имеющих право на определенные
законом меры социальной поддер�
жки, выполняют адресную функцию
правовых велений законодателя.
Как отмечает Н.С. Малеин, каждый
гражданин при равной со всеми пра�
воспособности имеет различные
комплексы субъективных прав
[22. С. 17].

 Таким образом, личность, обла�
дая конституционно�правовым ста�
тусом, в результате наступления
обстоятельств, признаваемых зако�
нодателем социально значимыми,
приобретает специальный правовой
статус субъекта социально�обеспе�
чительного правоотношения опре�
деленного вида. Это не означает,
что подобный статус той или иной
социальной группы ограничивается
нормами какой�либо одной отрасли
права. Основанием для предостав�
ления социальной поддержки слу�
жат:  а) факт принадлежности лица
к конкретной категории населения,
нуждающейся в особой защите (на�
пример, в силу реализации социаль�
ного риска инвалидности, безрабо�
тицы и т.п.); б) осуществление тру�
довой или служебной деятельности
отдельными категориями граждан
(работники угольной промышленно�
сти, прокурорские работники и др.);
в) заслуги гражданина перед обще�
ством и государством (ветераны).
По этой причине меры социальной
поддержки, оказываемые по на�

званным основаниям, отличаются и
своим содержанием. К примеру,
социальная поддержка гражданина,
потерявшего работу, в виде посо�
бия по безработице призвана  обес�
печивать  в зависимости от катего�
рии безработного либо поддержание
минимального уровня его дохода,
либо частичную компенсацию  его
среднего заработка на указанный в
законе период, стимулируя  к ак�
тивным действиям по трудоустрой�
ству. В то же время меры социаль�
ной поддержки, оказываемые инва�
лидам, направлены на облегчение
их жизнедеятельности с учетом ог�
раниченных физических возможно�
стей данной категории граждан
(обеспечение беспрепятственного
доступа к объектам социальной ин�
фраструктуры), на выравнивание
уровня их  доходов с другими граж�
данами (ежемесячная денежная
выплата, субсидии на оплату жи�
лищно�коммунальных услуг).

Иными словами, многообразие
применяемых в Российской Феде�
рации  мер социальной поддержки
связано, во�первых, с кругом спе�
цифических потребностей опреде�
ленных категорий населения, во�
вторых, с организационными и эко�
номическими возможностями госу�
дарства и целями его социальной
политики. Поэтому у субъектов�по�
лучателей социальной поддержки
существуют видовые отличия спе�
циального правового статуса. Они
обусловлены их социальной ролью
и выражаются в присущей каждой
конкретной категории обеспечива�
емых граждан совокупности их прав
и обязанностей.
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С учетом всего изложенного
выше получателей социальной под�
держки можно разделить на три
группы в зависимости от их соци�
альной роли. К первой группе от�
носятся граждане, которые обес�
печиваются социальной поддерж�
кой в виду присутствия определен�
ного социального риска (безработ�
ные, инвалиды, лица, страдающие
социально значимыми заболевани�
ями). Во вторую группу входят ра�
ботники и служащие, социальная
поддержка которых осуществляет�
ся в связи с трудовой или служеб�
ной деятельностью. К третьей груп�
пе относятся граждане, имеющие
право на социальную поддержку в
силу признания их особых заслуг
перед обществом и государством
(ветераны).

Если сравнивать социальную
поддержку с иными видами соци�
ального обеспечения (в частности,
с государственной социальной по�
мощью), то по субъектному соста�
ву их получателей видно, что круг
лиц, имеющих право на государ�
ственную социальную помощь, зна�
чительно уже по сравнению коли�
чеством граждан, имеющих право
на социальную поддержку. Как сле�
дует из Федерального закона «О
государственной социальной помо�
щи» от 17.07. 1999 г. № 178�ФЗ (да�
лее Закон о социальной помощи)
[23], такая помощь оказывается
малоимущему одиноко проживаю�
щему гражданину или малоимущей
семье, чей доход по не зависящим
от них причинам меньше величины
прожиточного минимума, установ�
ленного в соответствующем

субъекте Федерации. Основным ус�
ловием для оказания государствен�
ной социальной помощи  служит
нуждаемость (низкий уровень дохо�
да малоимущего).  В ч. 1 ст. 6 Феде�
рального закона от 24.10. 1997 г.
№ 134�ФЗ «О прожиточном мини�
муме в Российской Федерации» [24]
указано, что семья (одиноко прожи�
вающий гражданин), среднедуше�
вой доход которой (доход которого)
ниже величины прожиточного мини�
мума, установленного в соответ�
ствующем субъекте РФ, считается
малоимущей (малоимущим) и име�
ет право на получение социальной
поддержки.

Что касается главы 2 Закона о
социальной помощи, регулирующей
предоставление гражданам госу�
дарственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг,
то можно поддержать мнение
Д.Е. Кожевникова, считающего, что
отнесение набора социальных услуг
к государственной социальной по�
мощи противоречит основному ее
признаку – нуждаемости, посколь�
ку при этом не учитывается доход
лица, имеющего право на набор со�
циальных услуг [25. С. 62].  По мне�
нию авторов статьи, целесообраз�
ность присутствия  главы 2 «Госу�
дарственная социальная помощь» в
данном законе сомнительна. Во�
первых, основанием предоставле�
ния набора социальных услуг выс�
тупает юридический факт принад�
лежности гражданина к определен�
ной социальной группе, нуждаю�
щейся в особой социальной защи�
те, а во�вторых, предоставление
таких услуг, как лекарственные
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средства, изделия медицинского
назначения, лечебное питание, не
соотносится с термином «услуга»,
предполагающим нематериальное
содержание.

Таким образом, набор соци�
альных услуг по своей правовой
природе является одним из видов
социальной поддержки, что более
подробно рассматривается и обо�
сновывается ниже. Исходя из ска�
занного, авторы предлагают исклю�
чить главу 2 из Федерального за�
кона «О государственной социаль�
ной помощи», включив правовые
нормы о предоставлении отдельным
категориям граждан соответствую�
щих благ  в действующие федераль�
ные законы – «О ветеранах», «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» [26].

Российским гражданам, претен�
дующим на получение некоторых
видов социальной поддержки, не
всегда достаточно лишь принадле�
жать к определенной категории на�
селения, имеющей право на нее.
Помимо соблюдения этого условия,
право на их получение зависит так�
же от наличия признака материаль�
ной нуждаемости субъекта�получа�
теля, что позволяет говорить о со�
четании субъектного (категориаль�
ного) и адресного принципов в пре�
доставлении социальной поддерж�
ки. К примеру, п.4 ч.1 ст.14 Феде�
рального закона «О ветеранах» пре�
дусматривает обеспечение за счет
средств федерального бюджета
жильем инвалидов Великой Отече�
ственной войны, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, ин�
валидов боевых действий, нуждаю�

щихся в улучшении жилищных ус�
ловий и вставших на учет до
01.01.2005 года. Лица, вставшие на
учет после указанной даты, обес�
печиваются жильем в порядке, пре�
дусмотренном жилищным законо�
дательством. Жилищным кодексом
РФ особые основания и порядок
предоставления жилых помещений
по договору социального найма
гражданам из числа инвалидов бо�
евых действий, а также их право на
внеочередное либо первоочередное
бесплатное обеспечение жильем не
предусмотрены. Получается, что п.4
ч.1 ст.14 Закона о ветеранах уста�
навливает несправедливую и не от�
вечающую требованию запрета на
различное обращения с лицами,
находящимися в одинаковых или
сходных ситуациях, дифференциа�
цию правового статуса инвалидов
боевых действий, ибо в ее основу
положены не какие�либо разумные
объективные критерии, а техничес�
кий признак (дата постановки на
учет лица в качестве нуждающего�
ся в улучшении жилищных усло�
вий). Конституционный суд РФ сво�
им постановлением от 10.11. 2009 г.
№ 17�П признал аналогичную нор�
му п.2 ч.1 ст.14 Закона РФ о ЧАЭС
не соответствующей ч.2 ст.19, 40,
42 и ч.3 ст.55 Конституции РФ. По�
этому авторы данной статьи пола�
гают необходимым внести измене�
ния в п.4 ч.1 ст.14, п.1, 3.2, 11.1
ст.23.2 Закона о ветеранах, кото�
рые устранят  неравенство в пра�
вовом статусе инвалидов боевых
действий при реализации права на
обеспечение жильем.  Для этого
предлагается исключить из них сло�



76

Труд и социальные отношения № 11/12  2014 г.

ва: «... и вставших на учет до 1 ян�
варя 2005 года».   Сочетание
субъектного (категориального) и
адресного принципов предоставле�
ния социальной поддержки отлича�
ет ее от государственной социаль�
ной помощи, оказываемой малоиму�
щим гражданам только по адресно�
му (после проверки их нуждаемос�
ти) принципу.

К одной из основных черт соци�
альной поддержки относится  мно�
гообразие форм её оказания. Под
формой в широком смысле слова
понимается способ существования
какого�либо содержания. В филосо�
фии категория формы отражает
способ существования и выраже�
ния содержания, под которым пони�
мается  единство всех составных
элементов объекта, его свойств,
внутренних процессов, связей,
противоречий и тенденций. Она ис�
пользуется для обозначения систе�
мы внутренней организации содер�
жания и связана таким образом с
понятием структуры. Система, в
свою очередь, представляет форму
организации чего�либо, определен�
ный порядок в расположении и свя�
зи действий, совокупность элемен�
тов, находящихся в отношениях и
взаимодействующих друг с другом,
которая образует определенную
целостность, единство.

Социальная поддержка может
быть предоставлена в денежной,
натуральной формах, а также в
форме нематериальных благ. Чаще
всего она оказывается в денежной
форме, поскольку в соответствии
с Федеральным законом № 122�ФЗ
льготы, предоставлявшиеся ранее

в натуральной форме, были заме�
нены мерами социальной поддерж�
ки в денежной форме. К таким
выплатам относятся субсидии (на�
пример, на оплату 50% стоимости
жилищно�коммунальных услуг);
ежемесячные денежные выплаты
отдельным категориям граждан;
выплата, предназначенная на опла�
ту общественного транспорта и др.
По данному критерию можно отгра�
ничить денежные выплаты, произ�
веденные в качестве меры социаль�
ной поддержки, от других (пенсий,
пособий).

Так, денежные выплаты, осуще�
ствляемые в рамках социальной
поддержки отдельных категорий
граждан, как следует из преамбу�
лы того же Федерального закона
№ 122�ФЗ, заменяют натуральные
льготы и представляют собой ком�
пенсации. Их размер должен обес�
печивать сохранение и возможное
повышение ранее достигнутого
уровня социальной защиты гражда�
нина с учетом специфики его пра�
вового, имущественного положе�
ния, а также других обстоятельств.
Например, одной из мер социальной
поддержки выступает оплата
50 процентов  стоимости занимае�
мого жилого помещения, а также
некоторых коммунальных услуг (п.3
ч.1. ст.14 Закона РФ о ЧАЭС). Кон�
кретные способы реализации дан�
ной меры определяются субъекта�
ми Российской Федерации. Феде�
ральный закон «О фонде содей�
ствия реформированию жилищно�
коммунального хозяйства» от
21.07.2007 г. № 185�ФЗ (пп.5,6 п.1
ст.14) [27], регулирующий условия
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предоставления целевого финанси�
рования регионам на реформирова�
ние жилищно�коммунального хозяй�
ства, стимулировал принятие
субъектами РФ нормативных пра�
вовых актов, предусматривающих
предоставление установленных
федеральными законами и закона�
ми субъектов РФ мер социальной
поддержки гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в денежной форме.

Социальная поддержка отдель�
ных категорий граждан не ограничи�
вается денежными выплатами. Дру�
гим ее направлением стало предос�
тавление им нематериальных благ,
а именно – дополнительных преиму�
ществ  при реализации  ими своих
прав в различных сферах жизнеде�
ятельности. К ним относятся внеоче�
редное или первоочередное обслу�
живание в государственных, муни�
ципальных и частных учреждениях
и организациях, преимущественное
право на обучение в государствен�
ных образовательных учреждениях,
первоочередная установка квартир�
ного телефона, освобождение от
уплаты государственной пошлины,
использование ежегодного основно�
го оплачиваемого отпуска в удобное
для них время и др.

 Некоторые меры социальной
поддержки предоставляются в на�
туральной форме (например, вете�
раны обеспечиваются протезами и
протезно�ортопедическими издели�
ями в соответствии с п.13 ч.1 ст.14;
п.12 ч.1 ст.15; п.10 ч.1 ст.16; п.8 ч.1
ст.17 Закона о ветеранах). При этом
субъекты РФ свободны в выборе
формы социальной поддержки лиц,

обеспечиваемых за счет их бюдже�
та. Поэтому нет четкого соотноше�
ния между мерами социальной под�
держки, предоставляемыми в  де�
нежной и  натуральной формах, а
также в форме предоставления благ
нематериального характера. Так,
если в столице закон «О мерах со�
циальной поддержки отдельных ка�
тегорий жителей города Москвы» от
03.11.2004 г. № 70 [28] предусмат�
ривает наряду с денежной формой
предоставление благ в натуральной
и нематериальной формах, то реги�
оны в большинстве случаев отказа�
лись от предоставления социальной
поддержки в натуральной форме.

Таким образом, социальная под�
держка предоставляется в денеж�
ной и натуральной формах, а так�
же в виде нематериальных благ, что
отличает ее от льгот,  имеющих, как
правило, характер организационной
процедуры реализации права на
социальное обеспечение, облегча�
ющий доступ к социальному благу
[29].  Именно это отличает соци�
альную поддержку от государствен�
ной социальной помощи, поскольку
в соответствии со ст.4 Федерально�
го закона от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ
государственная социальная по�
мощь оказывается путем предос�
тавления денежных выплат либо
натуральной помощи (топливо, про�
дукты питания, одежда, обувь, ме�
дикаменты и др.), а также от госу�
дарственных пособий, предоставля�
емых в денежной форме.

Подводя итог сказанному, авто�
ры выделяют ряд важных отличи�
тельных черт социальной поддерж�
ки граждан России.
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Во(первых, основаниями возник�
новения права на социальную под�
держку являются: а) принадлеж�
ность к социальной группе лиц, нуж�
дающихся в особой социальной за�
щите; б) трудовая или служебная
деятельность отдельных категорий
граждан; в) наличие заслуг перед
обществом и государством.

Во(вторых, сочетание субъект�
ного (категориального) и адресного
принципов оказания социальной
поддержки (в ряде случаев закон
требует от субъекта�получателя,
помимо принадлежности к опреде�
ленной законом категории граждан,
наличия признака нуждаемости).

В(третьих, права и обязанности
граждан, имеющих право на соци�
альную поддержку, носят алимен�
тарный характер.

В(четвертых, финансирование
социальной поддержки осуществля�
ется за счет средств бюджетов Рос�
сийской Федерации и ее субъектов.

В(пятых, наличие нескольких
форм предоставления (применения)
социальных благ: денежной, нату�
ральной и нематериальной.

После выделения основных черт
социальной поддержки в России
авторы считают важным опреде�
лить ее место в системе такой от�
расли, как право социального обес�
печения.  Под системой в отече�
ственной правовой литературе по�
нимаются: научно обоснованная
классификация и последователь�
ность расположения норм права
социального обеспечения; совокуп�
ность объективно взаимосвязанных
правовых институтов и норм, рас�
положенных в определенной после�
довательности в соответствии со

спецификой регулируемых обще�
ственных отношений; совокупность
норм, институтов и подинститутов,
входящих в правовое образование
права социального обеспечения,
регулирующих круг специфических
общественных отношений на осно�
ве определенных принципов  и сво�
еобразным методом правового ре�
гулирования. Правовой институт
представляет собой функциониру�
ющую в пределах отрасли права
обособленную группу норм, регули�
рующих однородные общественные
отношения [30. С. 412; 31. С. 25; 16.
С. 38; 32. С. 36; 33. С. 562].

Большинство исследователей
выделяют в структуре отрасли пра�
ва социального обеспечения Об�
щую и Особенную части. Нормы
Общей  его части образуют фунда�
мент отрасли и применяются ко
всем общественным отношениям,
входящим в предмет отрасли. В то
же время нормы Особенной части
регулируют определенные виды со�
циального обеспечения. Однако от�
носительно ее составляющих сре�
ди ученых в настоящее время нет
единого мнения. Одни из них
(В.А. Ершов)  в качестве основания
для деления Особенной части на
правовые институты используют
организационно�правовые формы
социального обеспечения (обяза�
тельное социальное страхование и
государственное социальное  обес�
печение) [34. С. 12]. Другие  счита�
ют такими критериями предмет пра�
вового регулирования и виды обес�
печения (В.С. Андреев, М.Л. Заха�
ров, Э.Г. Тучкова) [35. С. 26].
Авторы данной  публикации разде�
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ляют мнение В.С. Андреева, кото�
рый  понимал под правовым инсти�
тутом Особенной части права соци�
ального обеспечения группу  норм,
регулирующую отдельные виды
пенсионных отношений или виды
других отношений, являющихся
предметом этой отрасли права [36].

Для определения места социаль�
ной поддержки в системе отрасли
права социального обеспечения це�
лесообразно воспользоваться та�
ким критерием, как правовые нор�
мы. Элементами предмета правово�
го регулирования любой отрасли
права выступают субъекты права,
наделенные правами и обязаннос�
тями, специфичными для каждой
отрасли, объекты правового регули�
рования, а также юридические фак�
ты (события и действия), служащие
основанием для возникновения пра�
воотношений. Субъектами социаль�
ной поддержки являются соци�
альные группы людей, выделенные
по определенному признаку, с од�
ной стороны, и государственные
органы и учреждения социальной
защиты, в чьи полномочия входит
осуществление социальной поддер�
жки, – с другой. Объекты данных
отношений – это материальные и
нематериальные блага. Материаль�
ные блага предоставляются в де�
нежной и натуральной формах в
виде различных денежных выплат
(компенсационных, ежемесячных,
целевых), а нематериальные – в
форме дополнительных преиму�

ществ (например, внеочередного
или первоочередного обслуживания
и т.п.).  Юридическими фактами,
выступающими основанием для
возникновения отношений по соци�
альной поддержке гражданина, слу�
жат: а) его принадлежность к выде�
ленной по определенному признаку
социальной группе лиц, нуждаю�
щихся в особой социальной защи�
те со стороны государства; б) осу�
ществление гражданами трудовой
или служебной деятельности в осо�
бых условиях; в) наличие у индиви�
да заслуг перед обществом и госу�
дарством.

Таким образом, социальная под�
держка представляет собой инсти�
тут Особенной части права социаль�
ного обеспечения по таким крите�
риям, как: предмет правового регу�
лирования (материальные отноше�
ния); субъект�получатель  (отдель�
ные категории граждан); основания
её оказания.

Все изложенное выше позволя�
ет дать определение социальной
поддержки как конкретному инсти�
туту.  Итак, социальная поддержка
представляет собой правовой ин�
ститут Особенной части права со�
циального обеспечения, который
регулирует отношения по предос�
тавлению отдельным категориям
граждан денежных выплат, нату�
ральных выдач и нематериальных
благ за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
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Annotation. The article discusses the main features of the system of social support
of certain categories of the population (labor veterans, rehabilitated citizens, and
others) as an institution of public welfare, which appeared in Russia in 2005. The so�
called monetization law replaced the form of many of the benefits which had been
previously provided to the citizens in kind to monetary. At the same time, the federal
legislator did not specify the content of social support so far. What is more, many of the
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implementation powers are laid on the regional level � on the subjects of the Russian
Federation. The lack of the conceptual apparatus of this type of social security has led
to the inconsistencies in the Russian law enforcement. In the sectoral science – social
security law – the place of social support is not yet determined, and this is the subject
of this article.

Key concepts: social security, social assistance and the right to it, the legal status
of social and legal security, forms of social support, its place in the social security law.
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Аннотация.В статье с позиций системного и деятельностного подходов рас�
смотрен процесс управления профориентацией с использованием компьютер�
ных технологий.Анализируя практику профессионализации в новой России на
протяжении последних 20 лет, автор сформулировал основные принципы уп�
равления всеми ее этапами: профориентацией, профотбором, профобучением,
профадаптацией, повышением квалификации. Такой подход к управлению про�
фессией в качестве принципов профессионализации позволил выделить такие
ее аспекты, как: парадигмальность, целенаправленность, сбалансированность,
нормативность, вариативность, инновационность, рефлексивность. Примени�
тельно к управлению профориентацией эти принципы в статье рассмотрены
более детально.

Автором сформулированы приоритетные направления развертывания ин�
новационной профориентационной деятельности:

� разработка методологии профессионального развития личности  и управ�
ления профессионализацией;

� обновление содержания процесса профориентации (использование но�
вых  профессиональных стандартов, тестовых программ, методик и диагности�
ческих задач);

� разработка обязательного профориентационного минимума в школе и спо�
собов проверки его достижения;

� определение актуального содержания и форм организации профориента�
ции, а также подготовка соответствующих специалистов;

� проведение мониторинга изменений профессиональных интересов и склон�
ностей выпускников школ, лицеев, колледжей с учетом поло�возрастных раз�
личий молодых людей.

Представлена оригинальная авторская система профориентационной диаг�
ностики учащихся старших классов, выпускников лицеев, колледжей «ПРОФ�
СИЛА». Она состоит из 17 последовательных этапов и представляет собой ком�
плекс компьютерных тестов и способов управленческого воздействия на моло�
дых людей в процессе профессионального выбора.

В статье описаны признаки предложенной автором компьютерной системы:
а) системность; б) комплексность; в) адаптивность; г) многоаспектность; д) дос�
тупность; е) кроссбраузерность; ж) открытость, а также намечены  перспективы
развития проекта,которые позволят обеспечить некоторые дополнительные
возможности системы.
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Ключевые понятия: профориентация, управление, компьютерные техноло(
гии, общеобразовательная школа, старшеклассники, выпускники школ, проф(
диагностика, тесты.

В2012–2013 годах автор
данной публикации про�
вел исследование* про�

блем формирования и использова�
ния в инновационной экономике про�
фессиональных знаний, а также
процессов профессиональной ори�
ентации сегодняшних молодых лю�
дей – учащихся старших классов
средних общеобразовательных
школ, выпускников колледжей, ли�
цеев, специализированных образо�
вательных учреждений России[1].
По их итогам была разработана си(
стема поддержки принятия профо(

риентационных решений (СПППР)
на основе модели комплексного те(
стирования с использованием про(
дукционных алгоритмов. Ее принци�
пиальной особенностью стала хоро�
шая адаптируемость к персональ�
ным отличиям (специфике) личнос�
ти каждого оптанта и соответствен�
но к результатам прохождения им
каждого из тестов. С помощью
«Профориентационной системыло�
гических альтернатив – ПРОФСИ�
ЛА» формируются оценки прохож�
дения тестов и реализуется  меха�
низм управления процессом логи�

*Работа выполнена при финансовой поддержке Департамента образования г. Москвы

Рис.1. Графическая модель профориентационной системы
логических альтернатив – «ПРОФСИЛА».

Источник: авторская работа.
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ческого вывода о пригодности оп�
танта к освоению одной и (или) не�
скольких профессий (рис.1).

Данная система базируется на
единстве принципов, методов и эта�
пов профориентации человека. В
современном обществе, где эконо�
мика основывается на знаниях, все
более актуальной становится про�
блема создания условий для успеш�
ного профессионального самоопре�
деления выпускников средних об�
щеобразовательных учебных заве�
дений, колледжей, лицеев. Важней�
ший аспект предлагаемой системы
профориентации – организация со�
провождения их профессионально�
го самоопределения с учетом инди�
видуальных способностей и интере�
сов, а также потребностей обще�
ства в специалистах определенно�
го профиля и уровня квалификации.

Главная цель профессионально�
го самоопределения молодых людей
с использованием системы «ПРОФ�
СИЛА» заключается в постепенном
формировании у обучающихся внут�
ренней готовности к осознанному и
самостоятельному построению, кор�
ректировке и реализации перспектив
своего профессионального развития
в многообразии логических альтер�
натив выбора профессии. Применя�
емая методика управления профо�
риентацией призвана обеспечить
решение задач профессионального
просвещения и консультирования
учащихся старших классов, пробуж�
дение в них профессионального ин�
тереса и склонностей к той или иной
профессии.

Профессиональная ориентация с
использованием системы «ПРОФ�

СИЛА» направлена на решение та�
ких задач, как: ознакомление моло�
дых людей с миром профессий; изу�
чение интересов, способностей,
склонностей и амбиций каждого оп�
танта; формирование мотивации не�
пременного достижения выбранного
направления профессионального
развития.  Подобная работа должна
проходить в несколько этапов (фаз),
которые предопределены общими
целями профессиональной ориента�
ции, динамикой ее развития и более
точного определения устойчивых
интересов самого учащегося.

Предлагаемая система позволя�
ет, с одной стороны, дать необхо�
димый объем информации о мире
профессий (раздел «Профессиог�
раммы» использует для этого дина�
мическую флэш�анимацию различ�
ных профессий – их более 100, что
позволяет оптанту ознакомиться с
особенностями самых разных про�
фессий и с требованиями к осваи�
вающим их лицам). С другой сторо�
ны, она проводит профориентацион�
ную диагностику, практическую
пробу сил молодых людей в инте�
ресующей их области, определяет
соответствие требований профес�
сии  индивидуальным возможнос�
тям оптантов, формирует устойчи�
вую позицию их профессионально�
го выбора.

Как правило, в средней школе
учащиеся обращают внимание
прежде всего на внешнюю привле�
кательность профессии. При этом
им часто одновременно нравятся
совершенно разные специальности.
Именно поэтому так важно позна�
комить их с содержанием труда
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работников (специалистов) различ�
ных профессий, раскрыть их внут�
реннюю суть. Профориентационная
работа в средней школе позволяет
дать первичную информацию о про�
фессии. В старших классах пред�
полагается закрепление этого сте�
реотипа на многообразном профес�
сиональном материале с основным
акцентом на самооценку и самовос�
питание в соответствии с намечаю�
щимися профессиональными инте�
ресами. Цель работы с системой
«Профсила» – формирование про�
фессиональной мотивации, готовно�
сти к самоанализу проявляющихся
способностей и склонностей каждо�
го индивида, а также создание ус�
ловий для активного и в то же вре�
мя критического соотнесения юно�
шами и девушками своих личных
качеств с требованиями избирае�
мых ими профессий.

Анализируя практику професси�
онализации в новой России на про�
тяжении последних 20 лет [2],автор
сформулировал основные принципы
управления всеми ее этапами: про�
фориентацией, профотбором, про�
фобучением, профадаптацией, по�
вышением квалификации. Такой
подход к управлению профессией
в качестве принципов профессио�
нализации позволяет выделить та�
кие ее аспекты, как: парадигмаль(
ность, целенаправленность, сбалан(
сированность, нормативность, вари(
ативность, инновационность, реф(
лексивность[3. С. 13�14].Примени�
тельно к управлению профориента�
цией эти принципы целесообразно
интерпретировать более детально.

Парадигмальность. К настоя�
щему времени в отечественном уп�
равлении образованием оформи�
лись две парадигмы. Согласно пер�
вой – система образования выпол�
няет социальный заказ восполне�
ния кадровых ресурсов общества.
Соответственно во всех обществен�
ных секторах рассчитывалась ос�
новная и дополнительная потреб�
ность в кадрах определенной ква�
лификации и образовательного
уровня. Эту парадигму можно счи�
тать традиционной.

Однако в период крупных струк�
турных изменений во всех секторах
не только материальной, но и духов�
ной сфер пересматривается и по�
требность в человеческих ресур�
сах. Более того, в общественном
сознании  все  более укореняется
убежденность в том, что личност�
ное развитие является обществен�
ной прерогативой, и выбор той или
иной траектории образования – не�
пререкаемое право индивида. Эта
тенденция породила концепцию не�
прерывного образования и потреб�
ность в анализе результатов  обра�
зовательных процессов не в виде
обретения ресурсов, а в виде потен�
циала экономического (инновацион�
ного) и духовного (интеллектуально�
го) развития общества.  В рамках
этой парадигмы профориентация не
обязательно должна жестко привя�
зываться к номенклатуре специаль�
ностей, но быть направленной на
свободное развитие личности. След�
ствием этой тенденции стало рас�
пространение модульного и элек�
тивного подходов к определению
профессионально�квалификацион�
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ной структуры кадров, большая ин�
дивидуализация обучения. Приме�
нительно к профориентации важно
отметить, что в настоящее время по
поручению Правительства РФ ве�
дется активная разработка профес�
сиональных стандартов. На данный
момент по информации, имеющей�
ся на официальном сайте Министер�
ства труда и социальной защиты
РФ, разработано 260 профессио�
нальных стандартов [4].

Естественно, это сформирует
отличную от нынешней ситуацию в
области профориентации предста�
вителей молодого поколения.

Целенаправленность. Созда�
ние информационной базы управле�
ния профессией целесообразно на�
чать с детального изучения про�
блемного поля отраслевой профо�
риентации как первой стадии про�
фессионализации. Информацион�
ная база управления профориента�
цией независимо от уровня управ�
ления (школа, район, город) пред�
полагает отражение двух основных
функций профориентационных
служб: а)предоставления информа�
ции о спектре профессий, структу�
ре рынка труда, путях получения
профессиональной подготовки и
типах учебных заведений;  б)инди�
видуальной профессиональной кон�
сультации.

Проблема профессионального
выбора – одно из важнейших реше�
ний, формирующих личность чело�
века.  И, если мы хотим сблизить
его личные и общественно значи�
мые ожидания, то придется уделять
внимание всем составляющим  про�
фессионального самоопределения:

а) знанию о мире профессий; б) кри�
териям их отбора; в) уровню притя�
заний индивида; г) процессу форми�
рования альтернатив; д) формиро�
ванию отношения к будущей про�
фессии; е) формированию мотива�
ции ее выбора и освоения.

Сбалансированность. В про�
цессе выбираемой профессии прин�
цип сбалансированности интересов,
склонностей, способностей лично�
сти и потребностей общества в кад�
рах определенной профессии отра�
жает связь личностного и обще�
ственного аспектов. Понятно, что
педагогически  грамотное  управле�
ние  профессиональным выбором
предполагает сбор, анализ и предо�
ставление объективной информа�
ции обо всех этапах принятия ре�
шения. Полученные на стадии фор�
мирования информационной базы
результаты позволяют более обо�
снованно обеспечить научно и ме�
тодически организационно�функци�
ональную  структуру профориента�
ции. Это расширяет возможности и
воздействие системы для эффек�
тивного профотбора. Информацион�
но обеспечить профориентацию –
это значит собрать и предоставить
сведения: во�первых, о текущих и
перспективных потребностях обще�
ства в кадрах, классифицирован�
ных по профессиональным группам,
типам предприятий и учреждений,
другим признакам; во�вторых, о со�
держании профессий, специально�
стей и требованиях к организму
личности, закрепленных в профес�
сиональных стандартах; в�третьих,
о структуре и направленности про�
фессиональных намерений, моти�
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вов и установок. Кроме того, учи�
тываются полученные в ходе иссле�
дований психологов данные о том,
что пригодность человека к той или
иной деятельности и успешность в
ней зависят не только от его психо�
физиологических характеристик, но
и от формирования социально�пси�
хологических свойств – отношения
личности и общества к данной дея�
тельности, к социальному окруже�
нию, направленности индивида, его
коммуникативных способностей,
социальных и профессиональных
установок, социальной позиции.

Нормативность. Данный прин�
цип требует учитывать в управлен�
ческом процессе не только  удов�
летворенность человека своим вы�
бором профессии в личном плане
(конкретным трудом по выбранной
специальности), но и тем, какую
пользу при этом он может принес�
ти обществу. Здесь многое зависит
от равных возможностей обучаю�
щихся и гарантий в получении ими
полноценной профориентационной
информации и консультативной по�
мощи вне зависимости от региона
и размера поселения.

Вариативность при выборе про�
фессии обусловливают характер,
тип работы, заинтересованность
личности в ходе профессионально�
го самоопределения. Безусловно,
профессию предстоит активно оп�
ределять самому молодому челове�
ку. Но при этом все участники дан�
ного процесса могут вносить в не�
голичный эффективный вклад, что
предполагает, например, обучение
учащихся в лицеях, гимназиях и
специализированных классах, ис�

пользование советов родителей, их
профессионального и жизненного
опыта, поиск и чтение литературы,
работу во время практики и многое
другое. Вариативно обеспечить про�
фориентацию –это значит сформу�
лировать для каждого ее уровня
свои задачи и решать их целенап�
равленно, скоординировано. К чис�
лу первоочередных можно отнести
перечисленные ниже задачи.

Так, для уровня школ–это: а)
формирование в процессе обучения
и воспитания осознанного подхода
молодых людей к профессиональ�
ному выбору; б) ознакомление уча�
щихся с возможно более широким
спектром профессий, специально�
стей, предприятий, учреждений; в)
формирование их профессиональ�
ных намерений с учетом индивиду�
альных психофизиологических лич�
ностных особенностей; г) организа�
ция дифференцированного обучения
для более полного раскрытия инди�
видуальных потенциалов каждого
оптанта; д) привлечение учащихся
к различным видам технического и
художественного творчества; е)
всемерная пропаганда профессио�
нальных успехов в различных  об�
ластях деятельности, достигнутых
благодаря личным способностям и
качествам индивида.

Для уровня вузов: а) модерниза�
ция направлений подготовки специ�
алистов в соответствии с меняющи�
мися потребностями общества
[5],проведение профконсультаций и
профподбора; б)  обеспечение  рек�
ламной  информацией о содержа�
нии образования, возможностях
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дальнейшего трудоустройства, пер�
спективах профессионального  ро�
ста;  в)  ведение профессиографи�
ческих и профессиологических ис�
следований по своему профилю,
обобщение  и популяризация их ре�
зультатов.

Для уровня учреждений и пред(
приятий: а) формирование интере�
са к профессиям в процессе трудо�
вого обучения (практики), производ�
ственных экскурсий, знакомства с
техникой, технологиями, экономи�
кой и организацией материального
производства; б) работа по отбору
и направлению молодых работни�
ков, а также прошедших производ�
ственную практику выпускников
школ, лицеев на учебу в вузы и кол�
леджи по избранной профессии; в)
организация профессиональной и
социальной адаптации; г) оценка
эффективности процесса профес�
сиональной адаптации.

Инновационность. Логика
дальнейшего совершенствования
профориентации предполагает орга�
низацию целостной системы про�
фессионального  экспериментиро�
вания, социально�профессиональ�
ной  экспертизы, целесообразного
осуществления образовательных
нововведений. При этом основными
препятствиями на этом пути стано�
вятся: а) отсутствие непрерывнос�
ти инновационного цикла «инициа�
тива – эксперимент – экспертиза –
нововведение»; б) низкая эффек�
тивность обратных связей в процес�
се профориентации; в) недостаточ�
ная гибкость технологий; г) отсут�
ствие стимулирования  инновацион�
ной деятельности всех субъектов

профориентации; е) консерватизм
профессиональных позиций.

К приоритетным направлениям
развертывания инновационной про�
фориентационной деятельности от�
носятся:

� разработка методологий профес�
сионального развития личности  и
управления профессионализацией;

� обновление содержания про�
цесса профориентации (использо�
вание новых профессиональных
стандартов, тестовых программ,
методик и диагностических задач);

� разработка обязательного про�
фориентационного минимума в шко�
ле и способов проверки его дости�
жения;

� определение новых принципов,
содержания и форм организации
профориентации, а также подготов�
ка соответствующих специалистов;

� проведение мониторинга изме�
нений профессиональных интере�
сов и склонностей выпускников
школ, лицеев, колледжей с учетом
поло�возрастных различий молодых
людей.

Система «ПРОФСИЛА» предус�
матривает определенную последо�
вательность этапов профориентаци�
онного тестирования с целью диаг�
ностики: а) знаний индивида о су�
ществующих профессиях; б) его
склонностей и предпочтений; в)
предпочитаемых ценностей; г) готов�
ности к овладению профессией и
наличию способностей.  Для этого
система предлагает профориентато�
ру осуществить конкретные поэтап�
ные действия. Так, предстоит:

1. Стимулировать размышления
обучающихся об особенностях рын�
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ка труда в стране, регионе, респуб�
лике, крае, городе, сельском посе�
лении и др., что достигается в ходе
проведения беседы по теме: «Что я
знаю о рынке труда?» с использо�
ванием раздела сайта «Професси�
ограммы». На этом же этапе выяв�
ляются профессиональные пред�
почтения окружающих старшек�
лассника людей, его родителей и
друзей. Тестируемому лицу предла�
гается также поразмышлять над
тем, почему мнения взрослых или
друзей не всегда совпадают с его
личным мнением и проанализиро�
вать причины подобных рассогласо�
ваний.

2. Провести диагностику лично�
сти с помощью психогеометричес�
кого теста Сьюзен Деллингер (адап�
тация А.Алексеева и Л.Громовой),
который дополнен тестом домини�
рующей перцептивной модальности
С.Ефремцева. На этом этапе опре�
деляются некоторые черты ее ха�
рактера. В частности выявляется
доминирующий тип восприятия оп�
танта (визуал, аудиал, кинестетик),
который заметно влияет на выбор
профессии и на успешность его
обучения по выбранной специально�
сти. Знание индивидом своих осо�
бенностей помогает сделать про�
фессиональный выбор более пра�
вильным, а общение с окружающи�
ми людьми более комфортным, по�
зитивным и оптимистичным.

3. Обеспечить знакомство уча�
щихся с перечнями специальнос�
тейпо методике «Диффференци�
ально�диагностический опросник»
Е.Климова для определения про�
фессиональных предпочтений.

4. Выявить профессионально�
ориентированные интересы моло�
дых людей с помощью теста «Кар�
та интересов», разработанного А.
Голомштоком.

5. Протестировать их ценност�
ные ориентации.

6. Провести экспресс�диагности�
ку психологической готовности
старшеклассников к профессио�
нальному обучению.

7. Использовать методику эксп�
ресс�диагностики направленности
личности МЭДНАЛ (Б. Басса в а�
даптации В. Смейкала, М. Кучера)
[6],для выявления особенностей
взаимоотношения обучающихся с
окружающими, их отношения к
себе, к другим людям и к предлага�
емой им работе, что важно не толь�
ко для правильного выбора профес�
сии и продуктивного обучения по
специальности, но и для дальнейше�
го успешного профессионального
становления и поступательного ка�
рьерного развития.

8. Протестировать интересы и
склонности представителей молодо�
го поколения.

9. Провести тест на определение
и занятие конкретной личностью

Желаемого социального статуса
в обществе.

10. Организовать тестирование
по формуле: «Я хочу – Я могу».

11. Провести тест на определе�
ние предпочитаемого оптантом вида
труда.

12. Смоделировать перечень тре�
бований выбираемой профессии с
использованием продукционных
алгоритмов по результатам эта�
пов 1�11 по таким кластерам, как:
склонности и способности индиви�
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да; его жизненные ценности; буду�
щий род занятий; желательные со�
держание, характер и условия ра�
боты; желательный уровень про�
фессиональной подготовки; уро�
вень возможности реального трудо�
устройства по специальности.

13. Сделать выбор из списка,
содержащего более 300 профессий,
наиболее предпочитаемые оптантом
(с учетом результатов предыдущих
этапов тестирования на основе пред�
ложенной матрицы профессий).

14. Оценить обучающихся на
соответствие требованиям каждой
из подходящих им профессий с по�
мощью гипертекстовых переходов
на описания профессий.

15. Провести интерпретацию ре�
зультатов тестирования.

16. Подготовить старшеклассни�
ков к обсуждению результатов те�
стирования с родителями, друзья�
ми, учителями, психологом.

17. Стимулировать повышения
оптантами своей конкурентоспособ�
ности на рынке труда.

Система поддержки принятия
профориентационных решений
«ПРОФСИЛА» включает в себя бло�
ки интерфейса, результатов тести�
рования, профессиональных требо�
ваний и логического вывода. Она
функционирует в электронном виде
на персональном компьютере в про�
цессе профконсультирования вы�
пускника школы, лицея, колледжа,
а также размещена в свободном
доступе в глобальной сети на заре�
гистрированном домене –www.prof�
sila.pro.

Представляется важным, что
блок интерфейса реализован как

веб�сайт, оптимизированный под
основные браузеры, поддерживаю�
щие стандарт HTML 5.0(http://
www.profsila.pro) и обеспечивающие
возможность получить разнообраз�
ную профориентационную инфор�
мацию или загрузить блок тестиро�
вания на свой персональный ком�
пьютер с предустановленной опера�
ционной системой MSWindows и
ППП  MSOffice. Именно таким обра�
зом обеспечивается максимальный
охват выпускников. Данный сайт
снабжен дополнительными инфор�
мационными возможностями, кото�
рые могут использоваться как сами�
ми оптантами, так и профконсуль�
тантами в ходе бесед с последними.
В частности, с названного выше сай�
та обеспечивается доступ к базам
данных колледжей, техникумов и
вузов столицы и всей России, а так�
же к базе вакансий г.Москвы.

Блок результатов тестирования
включает результаты первых один�
надцати этапов тестов, получаемых
оптантом непосредственно в ходе
тестирования. Они исполнены в
виде таблицы и лепестковых диаг�
рамм, предоставляемых конкретно�
му лицу в электронном виде.

Математическая модель, ис�
пользуемая в рассматриваемой
СПППР, реализована в виде гибрид�
ной продукционной нейро�нечеткой
системы. Эта искусственная ней�
ронная сеть (ИНС), будучи много�
слойным персептроном, эмулирует
нечеткую продукционную систему.
Для перехода от словесного описа�
ния к численным показателям ис�
пользован аппарат нечёткой логи�
ки [7. С. 147�151]. Данный подход
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позволяет оценить результаты тес�
тирования. Механизм нечётких вы�
водов в своей основе имеет базу
знаний, формируемых в виде сово�
купности продукционных правил.
Существующая база знаний систе�
мы в виде грубых нечетких правил
отображается на ИНС. Последова�
тельность тестов, смоделированная
предварительно, используется для
оптимизации (уточнения) существу�

ющих нечетких правил. При опре�
делении результата диагноза, ког�
да входы и выход системы (конеч�
ный результат) имеют реальные
значения, наиболее простым пред�
ставляется использование фаззи�
фикатора на входе и дефаззифи�
катора на выходе системы нечеткой
логики.

Для реализации нечеткой систе�
мы необходимо было выполнить

Рис.2 Принцип адаптации логического вывода в СПППР «ПРОФСИЛА»
Источник: авторская работа.
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операции фаззификации, логичес�
кого вывода и дефаззификации
(рис.2).

Нечеткая продукционная систе�
ма отображается на сеть с прямы�
ми связями (FF�сеть) из пяти слоев
с 11 экранами тестов.  Логический
вывод обеспечивает алгоритм Мам�
дани, генерирующий базу лингвис�
тических переменных из нечетких
правил в заключения (из одноточеч�
ных нечетких множеств) следующе�
го вида:

R1: если X1 = A11 и X2 = A12 ,

то Y1 = B1;

R2: если X1 = A21 и X2 = A22 ,

то Y2 = B2.

Дефаззификация определялась
по методу центра тяжести каждой
шкалы в тестах. По результатам
тестирования каждого старшек�
лассника автоматически генериру�
ется матрица весов (карта Кохоне�
на). Затем нечеткие множества и
матрицы свертываются в лингвис�
тические термы, которые выдают�
ся оптанту в виде профориентаци�
онных рекомендаций.

Предложенная автором система
характеризуется такими, признака�
ми, как:

� системность (использован под�
ход к профориентации как к одно�
му из важнейших процессов управ�
ления профессионализацией);

� комплексность (в системе со�
единены элементы профинформа�
ции, профдиагностики, профкон�
сультации);

� адаптивность (рекомендации ди�
намично адаптируются к результа�
там прохождения каждого теста на
основе более 200 правил�продукций);

� многоаспектность(в системе
используются 12 тестов с общим
числом шкал – 83, с числом вопро�
сов – 437 и профессий с професси�
ограммами – 308);

� доступность(воспользоваться
системой может любой старшек�
лассник или профконсультант без
предварительной оплаты или реги�
страции, что не имеет аналогов в
отечественной практике);

� кроссбраузерность (имеется
доступ в систему через любые бра�
узеры, поддерживающие версию
разметки HTML5.0);

� открытость (систему можно
дополнять информацией без поте�
ри ее структуры и целостности).

В качестве перспективы разви�
тия проекта целесообразно пере�
числить некоторые дополнительные
возможности системы. Это даль�
нейшая работа:

а) по привязке выдаваемых сис�
темой профориентационных реко�
мендаций к конкретным вузам и
колледжам, осуществляющим под�
готовку соответствующих специали�
стов и бакалавров;

б) по дополнению системы дру�
гими психологическими тестами,
выявляющими особенности памяти,
мышления, характера и темпера�
мента личности;

в) по привязке созданных про�
фессиограмм к разрабатываемым
профессиональным стандартам в
соответствии с Программно�аппа�
ратным комплексом Росминтруда
«Профессиональные стандарты»,
предназначенным для информиро�
вания всех заинтересованных орга�
низаций и граждан о реализации
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Плана разработки профессиональ�
ных стандартов на 2012 – 2015 годы;

г) по совершенствованию сете�
вого интерфейса системы для воз�
можного создания индивидуальных
профилей, что позволит придать
системе кроссплатформенность;

д) по дополнению системы эле�
ментами web 2.0 для повышения
посещаемости сайта и установле�
ния более разносторонней обратной
связи с ее пользователями;

е) по приданию сайту портально�
го характера.

Подытоживая все сказанное
выше, скажем, что система профо�
риентационной диагностики «Проф�
сила» обеспечивает комплексную,
весьма комфортную работу по про�
фессиональному ориентированию
представителей молодого поколе�
ния и гарантирует получение более
объективных тестовых результа�
тов.
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Annotation. This article views the vocational guidance management process
from the perspective of the system and occupational approaches using computer
technologies. Analyzing the professionalization practice in the new Russia over
the past 20 years, the author formulates the basic principles of management of
all its stages: career guidance, professional selection, professional training,
professional adaptation, advanced training. This approach to the profession
management makes it possible to identify as the principles of professionalization
such aspects as paradigm, focus, balance, regulatory, variation, innovation,
reflexivity. These principles are discussed in the present article in more detail
with regard to the vocational guidance management.

The author states the priority detections of innovative career�oriented activity
deployment:

� The laboration of a methodology of professional personality development
and professionalization management;

� The update of the content of career counseling process (the use of new
professional standards, test programs, methods and diagnostic tasks);

� The development of a mandatory vocational guidance minimum at school
and the ways to verify its achievement;

� The determination of the vocational guidance actual contents and
organization forms, as well as the related skills;

� The monitoring of the professional interest changes and aptitudes of
graduates of schools, lycees and colleges, taking into account sex and age
differences of the young people.

The author psesents an original vocational guidance diagnosis system for
high school students «PROFSILA». It consists of 17 consecutive stages and
represents a complex of computer tests and methods of administrative influence
on young people in vocational choice.

This article describes the features of a computer system offered by the author:
a) systematic approach; b) complexity; c) adaptability; d) multiple aspects; e)
availability; e) cross�browser compatibility; g) openness; the author also outlines
the prospects for the development of the project which will provide some additional
capabilities of the system.

Key concepts: vocational guidance, management, computer technology, secondary
school, high school, high school graduates, professional diagnosis, tests.
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Аннотация. Объектом исследования являются общественные отношения по
материальной ответственности работодателя за незаконное лишение работни�
ка возможности трудиться, по защите трудовых прав и законных интересов ра�
ботников. Предметом исследования стали вопросы, связанные с теоретически�
ми положениями о понятии материальной ответственности работодателя за
незаконное отстранение от работы работника, с современным состоянием и
дальнейшим развитием трудового законодательства, регулирующего данную
разновидность юридической ответственности. Автор подробно рассматривает
используемые законодателем такие термины, как «отстранение от работы», «не
допускать к работе», «незаконное отстранение»,  понятия которых отсутствуют
в ТК РФ, что снижает эффективность материальной ответственности работода�
теля за незаконное отстранение от работы. При этом особое внимание уделяет�
ся анализу перечня оснований отстранения от работы, закрепленного в ст. 76
ТК РФ, который позволил автору сделать вывод о его открытом характере, в
связи с чем он предлагает сделать его закрытым с целью защиты работника от
потери им заработной платы, обусловленной лишением его возможности тру�
диться. Особым вкладом автора в исследование темы является научная разра�
ботка дефиниции «отстранение от работы», выявление разноотраслевой пра�
вовой ответственности за незаконное отстранение от работы, осуществлённое
по инициативе работодателя, различных органов и должностных лиц, установ�
ление социальной несправедливости в отношении большинства наёмных ра�
ботников, которые, в отличие от некоторых категорий работающих, не получают
заработную плату за время отстранения от работы, а также внесение конкрет�
ных предложений, направленных на совершенствование законодательства,
регламентирующего отстранение от работы и материальную ответственность
работодателя.

Ключевые понятия: работодатель, работник, заработная плата, защита
трудовых прав, материальная ответственность работодателя, незаконное
отстранение работника от работы.
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Последовательное разви�
тие в Российской Феде�
рации рыночных отноше�

ний в сфере общественного труда
обусловливает необходимость по�
вышения уровня защиты трудовых
прав и законных интересов наём�
ных работников. Основным спосо�
бом такой защиты выступает зак�
репленная в нормах 38 главы Тру�
дового кодекса Российской Феде�
рации (ТК РФ) материальная ответ�
ственность работодателя за ущерб,
причинённый его противоправным
поведением работнику.

Одна из этих норм, составляю�
щая содержание ст. 234 ТК РФ,
имеет ярко выраженную направлен�
ность на защиту предусмотренного
ст. 37 Конституции РФ права работ�
ника трудиться. В ней указывает�
ся, что «работодатель обязан воз�
местить работнику не полученный
им заработок во всех случаях не�
законного лишения его возможно�
сти трудиться». Данная обязан�
ность наступает, если заработок
работника не получен, прежде все�
го, в результате незаконного отстра�
нения работника от работы, его
увольнения или перевода на другую
работу. Перечисленные случаи не�
законного лишения работника воз�
можности трудиться представляют
собой юридические факты – непра�
вомерные действия, не соответству�
ющие правовым предписаниям,
каждый из которых самостоятель�
но влечёт наступление материаль�
ной ответственности работодателя.

 На первом месте среди них сто�
ит незаконное отстранение работ�
ника от работы, которое регулиру�

ется ст. 76 ТК РФ. В ее первой ча�
сти устанавливаются основания
отстранения от работы, в части вто�
рой – его продолжительность (пери�
од), в части третьей – запрет на
начисление отстранённому работни�
ку заработной платы. При этом на�
званная норма не содержит опре�
деления самого понятия «отстране�
ние», что, конечно же, не способ�
ствует надлежащей правовой рег�
ламентации отстранения работника
от работы. Возникший пробел в за�
конодательстве не остался без вни�
мания представителей науки трудо�
вого права, которые рассматрива�
ют и предлагают различные дефи�
ниции этой категории.

Так, В.Н. Толкунова под отстра�
нением от работы понимала приос�
тановление трудового правоотноше�
ния [1. С. 99].

Л.Н. Анисимов и А.Л Анисимов
считают, что отстранение от рабо�
ты – это приостановление выполне�
ния работником своих трудовых обя�
занностей [2. С. 151, 154].

Раскрывая понятие «отстране�
ние от работы», О.В. Смирнов ука�
зывал, что это временное приоста�
новление или недопущение к рабо�
те работника по распоряжению ра�
ботодателя в целях профилактики
правонарушения, а также это и
мера воздействия на нарушителя
трудовой дисциплины [3. С. 164].

Аналогичное суждение высказы�
вает Н.А. Бриллиантова, согласно
которому  отстранение от работы –
это временная приостановка или не�
допущение работников к работе,
как по распоряжению работодате�
ля, так и по требованию органов и
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уполномоченных на то должност�
ных лиц, применяемые и как сред�
ство профилактики правонаруше�
ния, и как мера воздействия на на�
рушителей трудовой дисциплины
[4. С. 192].

По этому поводу М.Н. Долгова
пишет: «Под отстранением от рабо�
ты понимают временную приоста�
новку или недопущение к работе
работника по распоряжению рабо�
тодателя» [5. С. 19].

По мнению Ю.П. Полетаева от�
странение работника от работы есть
не что иное, как временное недопу�
щение его к выполнению той трудо�
вой функции, т.е. работы по опреде�
ленной должности в соответствии со
штатным расписанием, профессией
или специальностью с указанием
квалификации, которые обусловле�
ны заключенным с работодателем
трудовым договором [6. С. 143].

О.В. Абрамова полагает, что под
отстранением от работы следует
понимать освобождение работника
от исполнения трудовых обязаннос�
тей или временное недопущение его
к их исполнению в предусмотренных
случаях и без выплаты за этот пе�
риод заработной платы [7. С. 438].

Большинство перечисленных
выше авторов понятие «отстране�
ние от работы» раскрывают с помо�
щью таких категорий, как «приос�
тановление», «приостановка» и «не�
допущение».  При этом очевидно,
что первые два термина равнознач�
ны по своему содержанию. Однако
для решения вопроса об их соотно�
шении между собой и о возможном
применении для конструирования
рассматриваемых дефиниций важ�

но установить (уточнить) их этимо�
логическое значение. Согласно оп�
ределениям, содержащимся в Но�
вом словаре русского языка, сло�
во «отстранять» означает «не до�
пускать к исполнению каких�либо
обязанностей; увольнять, сме�
щать»;  слово «недопущение» по�
нимается либо как  запрещение,
препятствование, либо как отказ в
доступе куда�нибудь или к чему�
либо; а термин «приостановить»
равноценен словосочетанию «вре�
менно остановить, задержать, пре�
кратить» [8].

Выяснение смысла этих слов не
даёт оснований говорить об их не�
тождественности. По сути дела они
являются синонимами. Конечно,
нельзя отрицать наличие у каждо�
го из них некоторых собственных
оттенков и нюансов, но это не зна�
чит, что их возможно разграничить
до такой степени, чтобы признать
самостоятельными, независимыми
друг от друга. Поэтому нельзя со�
гласиться с имеющей место в на�
учной литературе точкой зрения о
том, что все отмеченные категории
трудового права необходимо рас�
сматривать как обособленные поня�
тия, объединённые фактором вре�
менного неисполнения работником
работы без прекращения действия
трудового договора [9. С. 3].

В связи с этим обращает на себя
внимание факт использования ши�
роким кругом авторов в определе�
нии понятия «отстранение от рабо�
ты» сразу двух категорий: «приос�
тановление» и «недопущение». Как
уже было отмечено, они мало чем
различаются, и потому нет никакой
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необходимости в их одновременном
применении. К тому же, нельзя не
заметить безадресное применение
термина «приостановление». Из
содержания дефиниций, разрабо�
танных О.В. Смирновым, Н.А. Брил�
лиантовой и М.Н. Долговой, не уда�
ется установить, какие и чьи дей�
ствия должны быть приостановле�
ны. Отсюда следует, что данная
категория не относится к какому�
либо компоненту (составной части)
научного понятия «отстранение от
работы» и потому не несёт никакой
смысловой нагрузки.

Кроме того, законодатель вво�
дит в ст. 76 ТК РФ (в отличие от
ст. 38 КЗоТ РФ), наряду со слово�
сочетанием «отстранить от рабо�
ты», взятый им в скобки термин «не
допускать к работе». Но при этом
он не раскрывает его. Однако, ис�
ходя из содержания данной нормы
и расположения в ней этого терми�
на, можно сказать, что его роль зак�
лючается в уточнении смысла ос�
новных, ключевых слов – «отстра�
нить от работы» – для более чётко�
го и полного их понимания. Именно
поэтому его использование в рас�
сматриваемых научных дефиници�
ях можно понять и поддержать, тем
более, что такой подход имеет под
собой законодательную основу.

К сожалению, этого же нельзя
сказать о термине «приостановле�
ние», который не нашел закрепле�
ния в ТК РФ. Упоминание о нём
присутствует лишь в абз. 5 ч. 1
ст. 76 ТК РФ, где он выступает толь�
ко в качестве основания осуществ�
ления работодателем отстранения
от работы работника и издания при�

каза об этом. С учётом сказанно�
го, представляется излишним ис�
пользование данного слова в тан�
деме с термином «недопущение к
работе» при определении понятия
«отстранение от работы», так как
это ведёт к его излишней перегру�
женности и создаёт трудности для
понимания и применения этой кате�
гории на практике.

Таким образом, несмотря на не�
которые неточности и упущения,
рассмотренные разработки пере�
численных выше исследователей
заслуживают внимания и вполне
могли бы послужить в качестве ос�
новы легального понятия «отстране�
ние от работы». Тем не менее, ав�
тор данной публикации полагает
целесообразным дать более четкое
определение столь специфическо�
му термину, итак, отстранение от
работы – это временное недопуще(
ние работодателем работника (в
установленных трудовым законода(
тельством случаях) к выполнению
им трудовой функции, предусмот(
ренной трудовым договором, не вле(
кущее его изменения или прекра(
щения, без начисления ему зара(
ботной платы.

Думается, данное понятие отра�
жает все имеющие значение пра�
вовые аспекты (особенности) фак�
тического отстранения работника от
работы, и автор  полагает возмож�
ным законодательно закрепить его
в ст. 76 ТК РФ для устранения от�
меченного выше пробела.

В ч. 1 той же статьи содержится
перечень оснований отстранения от
работы работника, который призна�
ётся сегодня исчерпывающим [10.
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С. 62]. В связи с этим в литературе
отмечается: «Несмотря на то, что в
ч. 1 ст. 76 ТК РФ говорится о дру�
гих возможных случаях отстране�
ния работника от работы, следует
признать, что в законодательстве
перечень случаев отстранения или
недопущения работника к работе
определён исчерпывающим обра�
зом. Возможные случаи отстране�
ния работника от работы могут быть
определены в федеральных зако�
нах и иных нормативных правовых
актах РФ. Следовательно, перечень
возможных случаев отстранения
работника от работы или недопуще�
ние его к работе исчерпывающим
образом определён в федеральном
законодательстве» [11. С. 24–25].

С данным суждением трудно со�
гласиться, так как, во(первых, в нём
присутствует явное противоречие.
Так, вначале утверждается, что
перечень случаев отстранения ра�
ботника от работы, предусмотрен�
ный ч. 1 ст. 76 ТК РФ (в дальней�
шем – Перечень), определён исчер�
пывающим образом, а затем гово�
рится о том, что возможные случаи
отстранения от работы работника
могут быть определенны в феде�
ральных законах и иных норматив�
ных правовых актах. Однако, если
законодателем допускается воз�
можность установления других слу�
чаев отстранения от работы работ�
ника федеральными законами и
иными нормативными правовыми
актами РФ, то данный Перечень
никак не может быть признан ис�
черпывающим. Именно допускае�
мая законодателем возможность
предусматривать нормативными

правовыми актами другие случаи
отстранения от работы не позволя�
ет считать его закрытым.

Во(вторых, делая вывод о том,
что перечень возможных случаев
отстранения работника от работы
определён в федеральном законо�
дательстве исчерпывающим обра�
зом, автор данной трактовки зако�
на признаёт тем самым наличие в
трудовом законодательстве двух
перечней для случаев возможного
отстранения работника от работы.
Один из них закреплён в ч. 1 ст. 76
ТК РФ, а другой,  «исчерпывающим
образом определён в федеральном
законодательстве». Отсюда выте�
кает, что, располагаясь в различ�
ных источниках трудового права,
каждый из этих перечней имеет
вполне самостоятельный характер.

Однако анализ Перечня показы�
вает, что он полностью включает в
себя случаи отстранения от рабо�
ты, предусмотренные ТК РФ, фе�
деральными законами и иными нор�
мативными актами РФ. К тому же
важно отметить, что материальная
ответственность работодателя за
незаконное отстранение от работы
работника наступает лишь в случа�
ях, которые предусмотрены только
в этом Перечне. Поэтому можно
констатировать, что в трудовом пра�
ве отсутствует (как таковой) пере�
чень случаев отстранения от рабо�
ты работника, который, действи�
тельно, исчерпывающим образом
определён в федеральном законо�
дательстве. Этот вывод находит
подтверждение и в том, что из всех
случаев отстранения от работы,
устанавливаемых ТК РФ, феде�
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ральными законами и иными норма�
тивными правовыми актами, объек�
тивно не представляется возмож�
ным составить исчерпывающий пе�
речень, поскольку он постоянно
будет изменяться и дополняться по
мере дальнейшего развития трудо�
вого законодательства.

Следовательно, Перечень, зак�
реплённый в ч. 1 ст. 76 ТК РФ,
нельзя признать исчерпывающим,
и он носит открытый характер. Воз�
можность подобной трактовки не
заслуживает поддержки автора на�
стоящей публикации, так как речь
идёт о весьма важной для работни�
ка жизненной ситуации, связанной
с лишением его возможности тру�
диться, что ведёт к потере заработ�
ка, служащего единственным источ�
ником существования его семьи.
Именно поэтому Перечень не дол�
жен толковаться расширительно.
Его необходимо сделать закрытым
и предельно четким, с тем, чтобы
ограничить возможность включе�
ния в него бесконечных случаев
отстранения от работы, которые
будут в дальнейшем устанавливать�
ся федеральными законами и ины�
ми нормативными правовыми акта�
ми. Для этого законодателю придет�
ся исключить абз. 8 из содержания
ч. 1 ст. 76 ТК РФ.

Одновременно в Перечне необ�
ходимо предусмотреть: более кон�
кретные основания отстранения
работника от работы (это даст ему
конкретное и предельно ясное пред�
ставление о них); неприменение в
нём отсылочных норм; уточнение
абз. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФ, указав в
нём органы и должностных лиц, ко�

торые вправе требовать отстране�
ния работника от работы, что в це�
лом будет способствовать законно�
му и эффективному применению на
практике зафиксированных норм.

Изучение Перечня показывает
также, что отстранение от работы
производится либо по инициативе
работодателя, либо по требованию
органов и должностных лиц, наде�
лённых этим правом федеральны�
ми законами и иными нормативны�
ми правовыми актами. Данное нов�
шество расширило круг субъектов,
совершающих подобные действия
(это отличает эту норму от ст. 38
КЗоТ РФ). При этом отстранение
работника от работы, осуществля�
емое по инициативе работодателя,
регламентируется нормами трудо�
вого права. Возникающие в связи
с этим отношения – суть составная
часть трудовых правоотношений,
существующих между работодате�
лем и работником. Поэтому в дан�
ном случае отстранение как юриди�
ческий факт временного приоста�
новления трудового правоотноше�
ния выступает категорией, облада�
ющей трудоправовым характером.
В связи с этим незаконное отстра�
нение от работы, произведённое
работодателем в пределах трудово�
го правоотношения, влечёт его юри�
дическую ответственность по нор�
мам трудового права, то есть мате�
риальную ответственность, уста�
новленную ст. 234 ТК РФ.

Органами и должностными лица�
ми, по инициативе которых работо�
датель отстраняет от работы работ�
ников, являются: государственные
инспекторы труда, которые выдают
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предписания об отстранении от ра�
боты лиц, не прошедших в установ�
ленном порядке обучение безопас�
ным методам и приёмам выполне�
ния работ, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочих мес�
тах и проверку знания требований
охраны труда (ст. 357 ТК РФ); сле�
дователи и дознаватели, ходатай�
ствующие о временном отстранении
обвиняемого от должности перед
судьей, который выносит об этом
постановление, направляемое по
месту работы должностного лица
(ст. 114 УПК РФ); арбитражный суд,
который в случае удовлетворения
ходатайства временного управляю�
щего об отстранении руководителя
должника от должности выносит
определение об отстранении руко�
водителя должника и о возложении
исполнения обязанностей руководи�
теля должника на лицо, представ�
ленное в качестве кандидатуры ру�
ководителя должника представите�
лем учредителей (участников) дол�
жника или иным коллегиальным
органом управления должника (ст.
69 Федерального закона РФ от
26.10.2002 г. № 127 � ФЗ (с изм. от
12.03.2014 г.) «О несостоятельнос�
ти (банкротстве)» // СЗ РФ. –  2002. –
№ 43. –  Ст. 4190; 2014. –  № 11. –
Ст. 1098); и др.

Значит, эти органы и должност�
ные лица, которые не являются сто�
ронами трудового договора, при от�
странении от работы работников
руководствуются нормами перечис�
ленных выше федеральных зако�
нов, что указывает на их принадлеж�
ность к уголовно�процессуальному
или административному праву. По�

этому в случае незаконного отстра�
нения работника от работы, осуще�
ствлённого по инициативе органов
или должностных лиц, последние
несут юридическую ответствен�
ность по нормам указанных отрас�
лей права.

Таким образом, анализ Перечня
случаев отстранения от работы,
закрепленных в ч. 1 ст. 76 ТК РФ,
позволяет выявить отраслевую юри�
дическую ответственность работо�
дателя, различных органов и долж�
ностных лиц, что предопределяет их
обязанность возместить ущерб ра�
ботнику в виде не полученного им
заработка за весь период незакон�
ного отстранения. Иначе говоря,
если отстранение производилось по
инициативе работодателя, то возме�
щать ущерб должен именно он.
Если же это сделано по требованию
органов или должностных лиц, то
именно последние и должны возме�
щать ущерб.

Как следует из ст. 76 ТК РФ, она
устанавливает не право работода�
теля, а его обязанность отстранить
работника от работы в случаях, пе�
речисленных в ней. Причём, невы�
полнение этой обязанности призна�
ётся нарушением трудового законо�
дательства, которое влечёт наступ�
ление ответственности для работо�
дателя. Следовательно, данная нор�
ма наделяет обязанностью отстра�
нить от работы работника только
работодателя. Именно он облекает
недопущение работника к выполне�
нию трудовой функции в законную
форму, издавая приказ об его от�
странении от работы. При этом по�
лучается, что именно работодатель,
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который отстраняет от работы ра�
ботника во всех случаях, предус�
мотренных ст. 76 ТК РФ, должен
нести материальную ответствен�
ность по ст. 234 ТК РФ независимо
от того, по чьей инициативе осуще�
ствлено это отстранение, с чем
едва ли можно согласиться. Данное
положение усугубляется ещё и тем
фактом, что в ст. 76 ТК РФ законо�
датель не ставит обязанность рабо�
тодателя отстранить работника от
работы в зависимость от законнос�
ти или незаконности подобных тре�
бований со стороны органов и дол�
жностных лиц.

Вполне очевидно, что такая за�
конодательная трактовка матери�
альной ответственности работода�
теля за незаконное отстранение от
работы работника не согласуется с
установленной выше необходимос�
тью разграничения ответственнос�
ти между работодателем, соответ�
ствующими органами и должност�
ными лицами. Именно поэтому сле�
дует, по мнению автора, исключить
из сферы материальной ответ�
ственности работодателя (она пре�
дусмотрена ст. 234 ТК РФ) его от�
ветственность за отстранение от
работы работника, осуществляемо�
го по требованию органов и долж�
ностных лиц, когда оно незаконно.
Для этого законодателю придется
внести в данную норму соответству�
ющие дополнения. Они позволят
сформулировать понятие матери�
альной ответственности работода�
теля за незаконное отстранение
работника от работы более чётко и
адекватно реальной действительно�
сти, зафиксировав, что подобная

его ответственность наступает толь�
ко в случаях, когда незаконное от�
странение произведено по собствен�
ной инициативе работодателя.

В ходе анализа рассматривае�
мой автором проблемы важно отме�
тить, что в ст. 234 ТК РФ, предус�
матривающей материальную ответ�
ственность работодателя за неза�
конное отстранение работника от
работы, не раскрывается, к сожа�
лению, такое определение, как «не�
законное», которое имеет прямое
отношение к термину «отстране�
ние». Надо полагать, что незакон�
ным отстранением от работы преж�
де всего следует считать отстране�
ние, произведённое по основаниям,
которые не предусмотрены в ст. 76
ТК РФ, в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах.
Незаконным, по всей видимости,
является отстранение работника по
требованию органов и должностных
лиц, не уполномоченных на это фе�
деральными законами и иными нор�
мативными правовыми актами. В
юридической литературе отмечает�
ся, что незаконным может быть
признано отстранение от работы в
случаях отказа работника выпол�
нять несвойственную ему трудовую
функцию, в рамках систематичес�
кого выпуска им недоброкачествен�
ной продукции и т.д. Незаконным
будет также отстранение работни�
ка от работы по основанию, указан�
ному в законе, например, при появ�
лении на работе в состоянии алко�
гольного, наркотического или ино�
го токсического опьянения, если в
последующем работодатель не
смог это доказать [12. С. 143].
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С учётом сказанного, представ�
ляется необходимым в ст. 234 ТК
РФ отразить (перечислить конкрет�
но) наиболее часто встречающиеся
на практике случаи незаконного
отстранения работника от работы,
причиняющие ему материальный
ущерб. Это послужит ориентиром
для признания аналогичных случа�
ев отстранения от работы незакон�
ными.

На основании ч. 3 ст. 76 ТК РФ
в период отстранения от работы (не�
допущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется за
исключением случаев, предусмот�
ренных ТК РФ или иными феде�
ральными законами. Таким исклю�
чительным случаем, установленным
ТК РФ (когда производится оплата
за всё время отстранения от рабо�
ты как, например, за простой), яв�
ляется отстранение от работы ра�
ботника, который не прошел обуче�
ние и проверку знаний в области
охраны труда либо обязательный
медицинский осмотр не по своей
вине (ч. 3 ст. 76 ТК РФ).

В соответствии с федеральны�
ми законами РФ, заработная плата
за всё время отстранения от рабо�
ты производится прокурорам (ст. 42
Федерального закона РФ от
17.01.1992 г. № 2202�1 (с изм. от
04.06.2014 г.) «О прокуратуре РФ»
// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. –
1992. – № 8. –  Ст. 366; СЗ РФ. –
2014. –  № 23. –  Ст. 2930), граж�
данским служащим (ст. 59 Феде�
рального закона РФ от 27.07.2004 г.
№ 79�ФЗ «О государственной граж�
данской службе РФ» // СЗ РФ. –
2004. –  № 31. –  Ст. 3215), сотруд�

никам Следственного комитета
(ст. 29 Федерального закона РФ от
28.12.2010 г. № 403�ФЗ «О след�
ственном комитете РФ» // СЗ РФ. –
2011. –  № 1. –  Ст. 15), сотрудни�
кам органов внутренних дел (ст. 25
Федерального закона РФ от
19.07.2011 г. № 247�ФЗ «О соци�
альных гарантиях сотрудникам ор�
ганов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // СЗ РФ. –
2011. –  № 30 (Часть I). –  Ст. 4595).
Кроме этого, временно отстранён�
ному от должности подозреваемо�
му или обвиняемому в соответствии
с п. 8 ч. 2 ст. 131 УПК РФ выплачи�
вается ежемесячное государствен�
ное пособие в размере пяти мини�
мальных размеров оплаты труда
(ст. 114 УПК РФ).

Трудно объяснить, почему зако�
нодатель отдаёт предпочтение  пе�
речисленным категориям работни�
ков, которым сохраняет денежное
довольствие на всё время их от�
странения от работы или предусмат�
ривает выплату государственного
пособия, даже в тех случаях, когда
некоторые из них  обвиняются (по�
дозреваются) в совершении пре�
ступления, если им не избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу (ст. 26 ФЗ РФ «О соци�
альных гарантиях сотрудникам ор�
ганов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации») или в от�
ношении их ведётся расследование
уголовного дела (ст. 42 ФЗ РФ «О
прокуратуре РФ»).
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Получается, что немногочислен�
ная группа работников, мало чем
отличающаяся от большинства ра�
ботающих на производстве, занима�
ет тем не менее особое (можно ска�
зать, привилегированное) положе�
ние в социальной сфере по сравне�
нию с лицами, которым в период их
отстранения от работы заработная
плата не начисляется. Такой изби�
рательный подход законодателя,
отдающий без всяких видимых ос�
нований предпочтение указанным
работникам, явно противоречит ст.
3 ТК РФ, запрещающей дискрими�
нацию в сфере труда, а посему не
является ни объективным, ни спра�
ведливым. Это диктует необходи�
мость скорейшего исправления сло�
жившейся негативной ситуации.
Единственно правильное средство
ее устранения – это изъятие из ч. 3
ст. 76 ТК РФ фразы: «за исключе�
нием случаев, предусмотренных

настоящим Кодексом или иными
федеральными законами». После
этого редакция данной нормы, ка�
сающейся рассматриваемого воп�
роса,  будет выглядеть следующим
образом: «В период отстранения от
работы (недопущения к работе) за(
работная плата работнику не начис(
ляется».

Как представляется автору дан�
ной статьи, реализация его предло�
жений, направленных на совершен�
ствование действующего ныне тру�
дового законодательства, способна
содействовать надлежащему со�
блюдению работодателем юриди�
ческих норм, касающихся его ма�
териальной ответственности за не�
законное лишение работника воз�
можности трудиться (ст. 234 ТК
РФ), что обеспечит последнему пол�
ноценную защиту его  трудовых
прав в случае незаконного отстра�
нения от работы.
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Аннотация. В статье анализируются особенности служебного контракта с
дипломатическим служащим на основе норм федеральных законов и судебной
практики. Служебный контракт на дипломатической службе является особым
видом служебного контракта на государственной гражданской службе, кото�
рый включен в сферу действия норм трудового права по вопросам трудовых
правоотношений государственных гражданских служащих. Однако, до сих пор
в науке трудового права уделено крайне мало внимания исследованию трудо�
вых правоотношений дипломатических служащих и основаниям их возникно�
вения. Судебная практика по трудовым спорам данной категории работников
свидетельствует о том, что защита их трудовых прав имеет ряд проблем, связан�
ных с пробелами в правовом регулировании трудовых отношений дипломати�
ческих служащих. Особое внимание в статье уделено значению служебного
контракта на дипломатической службе, его предмету (прохождение дипломати�
ческой службы) и проблеме определения сторон. Служебный контракт является
главным основанием возникновения трудовых отношений на государственной
гражданской службе и конкретизирует условия ее прохождения применитель�
но к конкретному государственному служащему. Автором внесены предложе�
ния по совершенствованию норм законодательства о служебном контракте с
дипломатическим служащим, обоснована необходимость более подробной пра�
вовой регламентации гарантий продолжения работы для сотрудников дипло�
матической службы после окончания срока службы за границей. Разработаны
понятия равноценной должности, которая должна быть предоставлена сотруд�
нику дипломатической службы по окончании работы в загранучреждении МИД,
а также служебного контракта с гражданином, поступающим на дипломатичес�
кую службу в загранпредставительство РФ.

Ключевые понятия: служебный контракт, дипломатическая служба,
государственная гражданская служба, трудовой договор, испытательный срок,
загранучреждение.

Всвязи с принятием Фе�
дерального закона от
27.07. 2004 г. № 79�ФЗ

«О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (да�
лее – Закон о государственной граж�

данской службе, Закон № 79�ФЗ)
[1. С. 3215] возникла необходимость
более подробного изучения вопросов
правового регулирования служебно�
го контракта, что привело к появле�
нию современных исследований,
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посвященных соотношению понятий
«служебный контракт» и «трудовой
договор» как в историческом аспек�
те, так и в сфере нормативного пра�
вового регулирования [2. С. 119�156]
[3. С. 24�43] [4. С. 48�79].

Служебный контракт с сотрудни�
ками дипломатической службы яв�
ляется особой разновидностью слу�
жебного контракта на государ�
ственной гражданской службе, од�
нако до сих пор в науке подробно
не исследовался. Возможной при�
чиной этого было ограничение дос�
тупа к нормативным правовым ак�
там, издаваемым в системе МИД.
В последнее время наметилась тен�
денция по расширению возможно�
стей ознакомления с нормативны�
ми правовыми актами федераль�
ных органов государственной влас�
ти, которые регулируют трудовые
правоотношения государственных
служащих. Федеральный закон от
27.07.2010 г. № 205�ФЗ «Об особен�
ностях прохождения федеральной
государственной гражданской
службы в системе Министерства
иностранных дел Российской Феде�
рации» (далее – Закон об особен�
ностях службы в МИД РФ, Закон
№ 205�ФЗ) закрепил положения о
прохождении государственной
гражданской службы в системе
МИД, служебном контракте [5.
С. 4174]. Кроме того, трудовые от�
ношения работников, направленных
на работу в дипломатические и
иные представительства РФ за гра�
ницей, урегулированы в главе 53
Трудового кодекса Российской Фе�
дерации (далее – ТК РФ) [6. С. 3].
Содержание трудовых споров и

принятые судом решения, доступ�
ные для ознакомления, свидетель�
ствуют о том, что защита трудовых
прав работников загранпредстави�
тельств РФ имеет ряд проблем, ко�
торые не должны оставаться без
внимания. Между тем, в науке тру�
дового права практически полнос�
тью отсутствуют исследования по
трудовым отношениям указанной
категории работников, а также ос�
нованиям их возникновения, среди
которых первостепенное значение
имеет служебный контракт с госу�
дарственным гражданским служа�
щим за границей. Таким образом,
изучение служебного контракта с
дипломатическим служащим, его
предмета и содержания, становит�
ся актуальной и значимой темой для
научных исследований.

Дипломатическая служба явля�
ется разновидностью государствен�
ной гражданской службы и осуще�
ствляется на должностях федераль�
ной государственной гражданской
службы в центральном аппарате
МИД, дипломатических представи�
тельствах и консульских учрежде�
ниях РФ, представительствах РФ
при международных организациях,
территориальных органах – предста�
вительствах МИД на территории
РФ, что закреплено в п. 1 ч. 1 ст. 1
Закона об особенностях службы в
МИД. Следовательно, научные
изыскания, посвященные служеб�
ному контракту  государственным
гражданским служащим, следует
учитывать  при анализе  служебно�
го контракта с дипломатическим
служащим.
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Основное внимание в работах
специалистов трудового права по
данной теме уделяется проблеме
признания служебного контракта
разновидностью трудового догово�
ра с определенными особенностя�
ми, что нашло отражение в иссле�
дованиях Г.С. Скачковой [7. С. 5�
10], Л.А. Чикановой [8. С. 136�137],
Е.А. Ершовой [9. С. 30�39] и др.

На наш взгляд, в рассуждениях
этих авторов обоснованно выделе�
на важная составляющая договор�
ных отношений по поводу труда –
добровольность принятия на себя
обязательств со стороны государ�
ственного гражданского служащего.

Поступая на государственную
гражданскую службу, гражданин
соглашается на прохождение госу�
дарственной гражданской службы в
порядке и на условиях, установлен�
ных в законодательстве РФ. Воз�
никает вопрос, является ли служеб�
ный контракт в полном смысле сло�
ва договором, если условия прохож�
дения государственной гражданс�
кой службы регламентированы на
законодательном уровне?

По мнению Э.Н. Бондаренко, аб�
солютное большинство условий слу�
жебного контракта предопределено
самим государством. Круг обязан�
ностей по должности предрешен, то
есть нет ни одной из составляющих
свободы договора [10. С. 61].

Среди авторов административно�
го права есть сторонники полного
отказа от служебного контракта на
государственной гражданской
службе. Рассуждая на эту тему,
А.А. Гришковец отмечает, что поле
для договорных отношений в совре�

менном положении отечественной
государственной службы отсутству�
ет, так как государственно�служеб�
ные отношения отличает чрезвычай�
но высокая степень регламентации
непосредственно нормами права
[11. С. 54–63].

На наш взгляд, служебный кон�
тракт является единственным под�
тверждением добровольности
вступления в трудовые отношения
на государственной гражданской
службе с обеих сторон, включая
желание кандидата занять конкрет�
ную должность государственной
службы и исполнять по ней обязан�
ности, с одной стороны, и обязан�
ности нанимателя предоставить воз�
можность для прохождения граж�
данской службы по этой должнос�
ти, оплачивать труд государствен�
ного служащего и обеспечивать
условия для выполнения трудовых
обязанностей, с другой стороны.
Подписывая служебный контракт,
государственный гражданский слу�
жащий соглашается с тем, что на
него отныне распространяются все
нормативные правовые акты, дей�
ствующие в отношении гражданс�
ких служащих, содержащие требо�
вания, ограничения, запреты и га�
рантии. Взаимное возложение на
себя обязанностей двух сторон,
закрепленное в одном документе,
становится  самым надежным спо�
собом обеспечения стабильности
отношений, в которые вступают сто�
роны, а равно и порядка при их осу�
ществлении, что чрезвычайно важ�
но для института государственной
гражданской службы и дипломати�
ческой службы в частности.
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Сторонниками того, что именно
трудовой договор является общим
и главным основанием возникнове�
ния трудовых отношений как для
рабочих, так и для государственных
служащих в разное время выступа�
ли Н.Г. Александров [12. C. 242],
А.Е. Пашерстник [13. С. 55–135],
Е.В. Холодова [14. C. 92] и др.

В соответствии с ч. 1 ст. 23 За�
кона № 79�ФЗ: «служебный кон�
тракт – это соглашение между пред�
ставителем нанимателя и граждани�
ном, поступающим на гражданскую
службу, или гражданским служа�
щим о прохождении гражданской
службы и замещении должности
гражданской службы. Служебным
контрактом устанавливаются права
и обязанности сторон».

Из данного определения можно
сделать вывод, что предметом слу�
жебного контракта является «про�
хождение гражданской службы» и
«замещение должности гражданс�
кой службы».

Согласно п. 5. ст. 12 Федерально�
го закона от 27 мая 2003 г. № 58�ФЗ
«О системе государственной служ�
бы Российской Федерации» (далее
� Закон о системе государственной
службы): «прохождение государ�
ственной службы включает в себя
назначение на должность, присво�
ение классного чина, дипломатичес�
кого ранга, воинского и специаль�
ного звания, аттестацию или квали�
фикационный экзамен, а также
иные обстоятельства (события) в
соответствии с законодательством
РФ» [15. С. 2063]. Таким образом,
служебный контракт регулирует не
только исполнение обязанностей по

конкретной должности государ�
ственной гражданской службы, но
и другие немаловажные условия
прохождения государственной
службы.

Эта особенность служебного
контракта не противоречит приро�
де контракта как договора о труде.
К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова отме�
чают, что  контракт – это особый
вид трудового договора, заключен�
ного в соответствии с законода�
тельством между работником и ра�
ботодателем, в котором содержит�
ся более широкий перечень огово�
ренных непосредственно сторонами
условий, в том числе по вопросам
организации труда, его стимулиро�
вания и т.д. [16. C. 8].

Прохождение дипломатической
службы помимо исполнения обязан�
ностей по конкретной должности
включает в себя особую систему
юридических фактов, влияющих на
социально�правовой статус диплома�
тического служащего и его карьеру.

Специалист в области админис�
тративного права А.В. Денисов оп�
ределяет прохождение дипломати�
ческой службы следующим обра�
зом: «прохождение дипломатичес�
кой службы представляет собой
организационно�правовую систему,
включающую в себя органическую
совокупность целенаправленных
действий по отбору, расстановке,
воспитанию и ротации дипломати�
ческих кадров, реализации должно�
стных полномочий и контролю ка�
чества исполнения служебных обя�
занностей по должности диплома�
тической государственной службы»
[17. С. 268–272].
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Данное определение представля�
ется спорным. Прохождение дипло�
матической службы в таком пони�
мании никак не связано с дея�
тельностью конкретного дипломати�
ческого служащего как стороны
служебного контракта. Если рас�
сматривать прохождение диплома�
тической службы как некую систе�
му организационных действий по
расстановке кадров и т.д., то мож�
но предположить, что в данном слу�
чае речь идет о деятельности руко�
водства государственного органа –
МИД РФ, посольства или консуль�
ства, но не о деятельности дипло�
матического служащего. На наш
взгляд, прохождение дипломати�
ческой службы, как и государствен�
ной гражданской службы, – это про�
цесс преодоления конкретным госу�
дарственным гражданским служа�
щим определенных этапов государ�
ственной (дипломатической) служ�
бы. Служебный контракт конкрети�
зирует условия прохождения госу�
дарственной службы применитель�
но к гражданскому служащему, что
составляет предмет контракта –
прохождение государственной
гражданской службы.

К основным этапам прохожде�
ния дипломатической службы госу�
дарственным гражданским служа�
щим можно отнести следующие:
отбор на службу, сдача квалифика�
ционного экзамена; процедура ут�
верждения в должности; професси�
ональная адаптация путем испыта�
тельного срока, стажировки, повы�
шения квалификации; присвоение
дипломатических рангов; должнос�
тное продвижение по вертикали (в

том числе через резерв), переме�
щение и ротация по горизонтали;
прекращение служебных отноше�
ний, выход в отставку.

Таким образом, понятие прохож�
дения дипломатической службы име�
ет более широкое значение нежели
исполнение обязанностей по конк�
ретной должности дипломатической
службы и включает в себя ряд обя�
зательных и возможных этапов, ко�
торые проходит дипломатический
служащий в процессе службы.

Полагаем, что прохождение дип�
ломатической службы – это про�
цесс, включающий в себя совокуп�
ность юридических фактов (собы�
тий и действий), приводящих в со�
ответствии с законодательством
РФ к возникновению, изменению,
прекращению государственно�слу�
жебных отношений дипломатичес�
кого служащего, а также оказыва�
ющих влияние на правовой статус
дипломатического служащего.

Важной особенностью прохож�
дения дипломатической службы за
границей является то, что государ�
ственная гражданская служба в
дипломатических представитель�
ствах и консульских учреждениях
РФ, иных представительствах РФ
и представительствах государ�
ственных органов, находящихся за
пределами территории РФ за гра�
ницей, проходит только по срочно�
му служебному контракту. Данное
требование установлено в пп. 4 п. 4
ст. 25 Закона № 79�ФЗ.

В соответствии со ст. 9 Закона
об особенностях службы в МИД: «С
гражданином, поступающим на фе�
деральную государственную граж�
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данскую службу для замещения
должности федеральной государ�
ственной гражданской службы в
загранучреждении МИД, заключа�
ется срочный служебный контракт
на срок до трех лет. По окончании
указанного срока служебный кон�
тракт может быть перезаключен на
новый срок».

Анализ положений Закона об
особенностях службы в МИД позво�
ляет выделить две разновидности
служебного контракта с дипломати�
ческим служащим за рубежом:

1) служебный контракт, который
заключается с гражданином,  посту�
пающим на государственную граж�
данскую службу для замещения
должности гражданской службы в
загранучреждении МИД РФ;

2) служебный контракт сотруд�
ника дипломатической службы, за�
мещающего должность в централь�
ном аппарате МИД или его террито�
риальном органе, в который вносят�
ся изменения, касающиеся срока и
условий его работы в загранучреж�
дении МИД.

Действующая редакция п. 2
ст. 9 Закона № 205�ФЗ представ�
ляется неудачной по следующим
причинам. Требование о сроке слу�
жебного контракта с дипломатичес�
ким служащим за границей, не  пре�
вышающим три года, должно рас�
пространяться как на граждан,
впервые поступающих на государ�
ственную гражданскую службу в
МИД, так и на гражданских служа�
щих, направленных из центрально�
го аппарата в представительства
РФ за границей. Однако, п. 2 ст. 9
Закона № 205�ФЗ сформулирован

так, что из его содержания не ус�
матривается условие о сроке слу�
жебного контракта не более трех
лет в отношении гражданских слу�
жащих, направленных на работу в
загранучреждения из центрального
аппарата МИД. Считаем необходи�
мым восполнить данный пробел со�
ответствующей нормой и скоорди�
нировать ее со ст. 338 ТК о том, что
срок трудового договора с работни�
ками, направленными на работу в
дипломатические и иные представи�
тельства РФ за рубежом, не может
превышать трех лет.

Кроме того, в императивном по�
рядке установлен максимальный
предел прохождения дипломатичес�
кой службы за границей с учетом
продления служебного контракта. В
п. 11 Положения о порядке ротации
дипломатических работников МИД
РФ, утвержденного Приказом МИД
от 14.05.2013 г. № 7016 указано: «в
рамках ротации дипломатический
работник направляется на работу в
загранучреждение на срок до трех
лет с возможным продлением это�
го срока с его согласия на период,
в общей сложности, не превышаю�
щий пяти лет» [18].

Полагаем, что п. 2 ст. 9 Закона
№ 205�ФЗ следует изложить в сле�
дующей редакции:

«При направлении на работу в
загранучреждение Министерства
иностранных дел Российской Феде�
рации сотрудника дипломатической
службы, замещающего должность
в центральном аппарате Министер�
ства иностранных дел Российской
Федерации или его территориаль�
ном органе, в заключенный с ним
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служебный контракт вносятся изме�
нения, касающиеся срока и усло�
вий его работы в загранучреждении
Министерства иностранных дел Рос�
сийской Федерации. Срок службы
в загранучреждении Министерства
иностранных дел Российской Феде�
рации не может превышать трех лет
с возможностью его продления с
согласия дипломатического работ�
ника при общей продолжительнос�
ти срока службы за границей не
более пяти лет.

По окончании работы в загрануч�
реждении Министерства иностран�
ных дел Российской Федерации та�
кому сотруднику дипломатической
службы должна быть предоставле�
на прежняя или равноценная долж�
ность, а при ее отсутствии – другая
должность с согласия сотрудника».

При втором варианте служебно�
го контракта после окончания рабо�
ты за границей предусматривается
гарантия сохранения трудовых пра�
воотношений – предоставляется
либо прежняя, либо равноценная
работа. По мнению М.О. Буяновой,
равноценной работой будет считать�
ся работа, которая соответствует
квалификации работника, занима�
емой должности, а также размеру
заработной платы по прежней рабо�
те [19. C. 329].

С.Ю. Головина считает, что рав�
ноценная работа (должность) подра�
зумевает аналогичную по статусу
трудовую функцию (например, го�
сударственную должность той же
категории, которую работник заме�
щал до направления на работу за
границу), с тем же уровне оплаты
труда, такими же льготами и мера�

ми правовой и социальной защиты
[20. C. 581].

По нашему мнению, равноцен�
ность предоставляемой дипломати�
ческому служащему должности по
окончании службы за границей име�
ет два основных критерия: 1) уро�
вень (категория) должности госу�
дарственной гражданской службы и
соответствующие ей меры правовой
защиты, гарантии и т.д., 2) уровень
денежного содержания. При этом
трудовая функция, включая права
и обязанности по новой должности,
может отличаться от трудовой фун�
кции по ранее занимаемой должно�
сти, поскольку равноценность не
предполагает исполнения прежних
или аналогичных по содержанию
трудовых обязанностей.

Внесение изменений и дополне�
ний в заключенный ранее трудовой
договор с работником, направляе�
мым на работу в представительство
РФ за границей, касающихся сро�
ка и условий его работы в соответ�
ствующем загранучреждении,
оформляется дополнительным со�
глашением к трудовому договору.

Граждане, поступившие на го�
сударственную гражданскую служ�
бу путем заключения срочного слу�
жебного контракта о прохождении
гражданской службы в загранпред�
ставительствах, заключают сроч�
ные служебные контракты без ка�
ких�либо гарантий по сохранению
места работы после истечения сро�
ка контрактов. Данный вопрос не
урегулирован действующим зако�
нодательством.

Считаем желательным предус�
мотреть в Законе об особенностях
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службы в МИД нормы, содержащие
гарантии трудоустройства этих дип�
ломатических служащих, если они
должным образом себя зарекомен�
довали.

Вопрос определения сторон слу�
жебного контракта на дипломати�
ческой службе неразрывно связан
с определением сторон служебно�
го контракта с государственным
гражданским служащим.

Как правило, авторы едины во
мнении, что в Законе о государ�
ственной гражданской службе про�
изошло смешение понятий «нанима�
тель» и «представитель нанимате�
ля», однако, подходы к определе�
нию субъекта на стороне нанима�
теля различаются. Ряд авторов счи�
тают, что стороной должен быть
признан государственный орган [21.
С. 5–10] [22. C. 117], другие допус�
кают признание в качестве сторо�
ны контракта  государство как та�
ковое [23. C. 526] [24. С. 119].

Считаем необходимым исхо�
дить из содержания действующе�
го законодательства о государ�
ственной гражданской службе.
Реалии таковы, что согласно п. 3
ст. 10 Закона о системе государ�
ственной службы, нанимателем
федерального государственного
служащего (работодателем) при�
знается Российская Федерация,
государственного гражданского
служащего субъекта Российской
Федерации – соответствующий
субъект Российской Федерации.

Таким образом, в основу рефор�
мирования государственной служ�
бы был заложен принцип, согласно
которому государственный служа�

щий служит непосредственно госу�
дарству (Российской Федерации
либо субъекту Российской Федера�
ции), а не органу государственной
власти. Исходя из этого, сторона�
ми служебного контракта следует
признавать гражданского служаще�
го и нанимателя (государство).
Представитель нанимателя не мо�
жет быть признан стороной служеб�
ного контракта, так как это проти�
воречит понятию и природе пред�
ставительства.

Cогласно ст. 1 Закона № 79�ФЗ,
представителем нанимателя может
быть либо руководитель государ�
ственного органа, либо лицо, заме�
щающее государственную долж�
ность, либо представитель указан�
ных руководителя или лица, осуще�
ствляющий полномочия нанимате�
ля от имени РФ или субъекта РФ.

В служебном контракте с дипло�
матическим служащим на стороне
работодателя выступает Российская
Федерация. Государственным орга�
ном, направляющим дипломатичес�
ких служащих в представительства
РФ за границей, является МИД РФ.
В отношении иных государственных
гражданских служащих выступают
соответствующие федеральные
органы исполнительной власти.

Поскольку органом, направляю�
щим дипломатических служащих на
работу за границу, является МИД
РФ, полномочия представителя на�
нимателя может исполнять либо
руководитель МИД – министр инос�
транных дел либо государственные
гражданские служащие, наделен�
ные соответствующими полномочи�
ями в нормативном порядке.



118

Труд и социальные отношения № 11/12  2014 г.

Министр иностранных дел назна�
чает на должность и освобождает
от должности в пределах своей ком�
петенции руководящих работников
загранучреждений; утверждает
штатное расписание загранучреж�
дений в пределах установленной
Президентом РФ численности ра�
ботников; присваивает в установ�
ленном порядке дипломатические
ранги и др. [25. С. 2880].

Руководители посольств вправе
издавать приказы о приеме на ра�
боту и увольнении с работы, об от�
пусках и командировках только со�
трудников, принятых на месте из
числа административно�техничес�
кого персонала, занимающих дол�
жности, не отнесенные к государ�
ственным должностям [26. С. 101].

В отношении сотрудников по�
сольства, занимающих государ�
ственные должности, руководитель
посольства вправе в необходимых
случаях решать вопросы о досроч�
ном прекращении работы по согла�
сованию с МИДом России, однако
у руководителя нет полномочий по
их увольнению, перемещению и т.д.

Ответ на вопрос кто же фактичес�
ки исполняет полномочия представи�
теля нанимателя в отношении госу�
дарственных гражданских служащих
и иных работников, направленных на
работу в загранучреждение МИД, не
занимающих руководящие должнос�
ти, можно найти в судебной практи�
ке по трудовым спорам.

Судебные иски о защите трудо�
вых прав государственных граждан�
ских служащих и лиц администра�
тивно�технического персонала, на�
правленных на работу в загрануч�

реждения, относящиеся к системе
МИД за границей (посольства, мис�
сии, консульские учреждения, пред�
ставительства при международных
организациях), предъявляются не�
посредственно к МИД [27] [28].

Судебные акты свидетельствуют
о том, что ответчиком по делам,
возникающим из трудовых право�
отношений государственных граж�
данских служащих загранпредста�
вительств, выступает государствен�
ный орган, направивший государ�
ственного гражданского служаще�
го на работу в представительство
РФ за границей. При этом государ�
ственные органы внешних сношений
(посольство, консульство и др.), в
которых работник непосредственно
осуществляет трудовую деятель�
ность, в судебных заседаниях, как
правило, участия не принимают [29].

5 августа 2011 года в Верховном
суде РФ рассматривалась кассаци�
онная жалоба на решение Москов�
ского городского суда от 22 апреля
2011 года (дело № 5�Г11�121с) [30].
Из содержания судебных актов по
данному делу следует, что сотруд�
ник посольства был освобожден от
замещаемой должности в МИД Рос�
сии и уволен с государственной
гражданской службы приказом ди�
ректора Департамента кадров МИД
РФ от 2007 года.

Таким образом, полномочия
представителя нанимателя по слу�
жебному контракту с работниками
загранпредставительств РФ испол�
няют: в отношении руководящих
работников загранучреждений –
министр иностранных дел; в отно�
шении гражданских служащих, за�
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мещающих должности иных  кате�
горий (специалисты и обеспечива�
ющие специалисты) – лица, заме�
щающие должности государствен�
ной гражданской службы в цент�
ральном аппарате МИД, наделен�
ные соответствующими полномочи�
ями представителя нанимателя (на�
пример, директор Департамента
кадров МИД).

Представляется возможным
сформулировать  определение
служебного контракта с граждани�
ном, поступающим на дипломати�
ческую службу в загранпредстави�
тельство РФ.

Служебный контракт с гражда�
нином о дипломатической службе в
загранпредставительстве РФ – это
письменное соглашение между на�
нимателем (Российской Федераци�
ей) в лице его представителя (руко�
водитель МИД либо государствен�
ный гражданский служащий, наде�
ленный соответствующим полномо�
чиями) и гражданином о прохожде�
нии дипломатической службы и за�
мещении должности гражданской
службы в загранпредставительстве
РФ, по которому гражданин обязу�
ется исполнять обязанности по оп�
ределенной должности государ�
ственной гражданской службы в
загранпредставительстве РФ, а на�
ниматель обязуется обеспечить
гражданину условия прохождения
дипломатической службы в соот�
ветствии с законами и иными нор�
мативными правовыми актами РФ,
коллективным договором и настоя�
щим соглашением.

Проведенное в настоящей статье
исследование особенностей слу�

жебного контракта с дипломатичес�
ким служащим позволяет сформу�
лировать следующие выводы:

� при заключении служебного
контракта на дипломатической
службе граждане реализуют свобо�
ду труда, выраженную в свободном
выборе профессии, рода деятельно�
сти, работодателя и др., включая
добровольность поступления на го�
сударственную гражданскую служ�
бу в загранучреждение, возмож�
ность определять те условия слу�
жебного контракта, содержание
которых не регламентировано зако�
нодательством РФ;

� значение служебного контрак�
та при поступлении на дипломати�
ческую службу состоит в том, что
он является главным основанием
возникновения трудовых отношений
на государственной гражданской
службе и конкретизирует условия ее
прохождения применительно к каж�
дому конкретному госслужащему;

� прохождение дипломатической
службы – это процесс, который пре�
одолевает дипломатический служа�
щий на должности государственной
гражданской службы в системе
МИД, включающий в себя совокуп�
ность юридических фактов (собы�
тий и действий), приводящих в со�
ответствии с законодательством
РФ к возникновению, изменению и
прекращению государственно�слу�
жебных отношений дипломатичес�
кого служащего и нанимателя, а
также оказывающих влияние на
правовой статус дипломатического
служащего;

� в п. 2 ст. 9 Закона об особен�
ностях службы в МИД необходимо
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внести изменения о сроке службы
за границей не более трех лет с воз�
можностью продления;

� равноценность предоставляе�
мой дипломатическому служащему
должности по окончании службы за
границей должна соответствовать,
по крайней мере, двум критериям:
уровень денежного содержания (оп�
лата труда, льготы, надбавки и др.)
и уровень (категория) должности
государственной гражданской

службы (меры правовой защиты,
гарантии и т.д.), что следует закре�
пить законодательно;

� в Законе об особенностях служ�
бы в МИД необходимо предусмот�
реть гарантии сохранения трудовых
отношений для дипломатических
служащих, впервые поступивших
на государственную гражданскую
службу в загранпредставительства
РФ по срочному служебному кон�
тракту.
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CONCEPT, OBJECT, TYPES AND PARTIES
OF A SERVICE CONTRACT WITH A
FOREIGN DIPLOMATIC SERVICE OFFICER
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Annotation.The paper analyzes the characteristics of a service contract with the
diplomatic officials based on the norms of federal laws and jurisprudence. The
diplomatic service contract is a special type of a civil service contract, which is included
in the scope of labour law on labor relations of civil servants. However, so far, in the
science of labour law very little attention is paid to the study of labour relations of the
diplomatic officials and the grounds of their origin. The judicial practice of the labor
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disputes of this category of workers shows that the protection of their labor rights has
a number of problems associated with gaps in the legal regulation of the diplomatic
officials labor relations. The special attention is paid to the value of the diplomatic
service contract, its subject (the diplomatic service) and the problem of determining
the parties. The service contract is the main reason of the employment relationships in
the civil service and specifies the conditions for its passage in relation to a particular
public servant. The author makes suggestions to improve the legal regulations of
service contracts with diplomatic officials, states the necessity of further legal regulation
of the guarantees of the continuation of work for the diplomatic service officers after the
end of their foreign service. The author also develops the concept of equivalent
positions, which should be provided to the diplomatic service officer at the end of his
service in the Ministry of Foreign Affairs abroad, as well as a service contract with the
citizen entering the foreign service in the Russian foreign service mission.

Key concepts: contract of employment, foreign service, civil service, employment
contract, the probation period, foreign institution.
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правовой инспектор Смоленской областной организации
Профессионального союза работников здравоохранения
Российской Федерации, соискатель АТиСО
Адрес: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Ленина, д. 13(а, каб. 56,
Смоленская областная организация Профессионального союза
работников здравоохранения Российской Федерации. Тел.:
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Аннотация. В статье проанализированы отечественные нормативные пра�
вовые акты, регулирующие установление и продолжительность удлиненного
ежегодного оплачиваемого отпуска государственных гражданских служащих и
муниципальных служащих и выявлены цели его установления. По мнению авто�
ра, субъектным основанием дифференциации продолжительности удлиненно�
го отпуска для государственных гражданских служащих и муниципальных слу�
жащих является повышенная ответственность и сложность, а внутрисубъект�
ным  основанием – занимаемая должность. Предлагается более углубленно
дифференцировать продолжительность удлиненных отпусков гражданских го�
сударственных служащих и муниципальных служащих в зависимости от уровня
повышенной ответственности и сложности.

Ключевые понятия: ежегодный оплачиваемый отпуск, правовое
регулирование, трудовое право, государственный гражданский служащий,
муниципальный служащий, работодатель.

Проблемы, связанные с
деятельностью  государ�
ственных гражданских и

муниципальных служащих, серьез�
но изучаются социологией, полито�
логией, юриспруденцией и другими
науками. Основная функция упомя�
нутых субъектов – обеспечение ме�
ханизма управления на государ�

ственном и муниципальном уровнях.
Они  являются необходимым эле�
ментом государства и будут суще�
ствовать до тех пор, пока существу�
ет само государство как политичес�
кая организация общества.  Не вы�
зывает сомнения, что их полноцен�
ная работа в значительной степени
зависит от условий труда, в том
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числе от продуманной системы уд�
линенных отпусков.

Однако прежде, чем говорить об
удлиненных отпусках, хотелось бы
несколько слов сказать о пробле�
ме отраслевой принадлежности об�
щественных отношений, которые
складываются в процессе осуще�
ствления служебной деятельности
государственных гражданских и
муниципальных служащих. На се�
годняшний день в юридической на�
уке ведется бурная полемика по
вопросу разграничения регулирова�
ния их деятельности нормами адми�
нистративного и трудового права.
Мнения специалистов в области
юриспруденции по этому вопросу
разделились.

В частности, одни правоведы
считают, что труд государственных
служащих следует вывести из�под
действия норм трудового права, так
как законодательство о государ�
ственной службе устанавливает
аналогичные с трудовым законода�
тельством нормы [1. С. 21], другие –
полагают, что государственные слу�
жебные отношения являются трудо�
выми отношениями  особого рода
[2. С.42, С. 84] и говорят о возмож�
ности использования норм трудово�
го права при регулировании трудо�
вых отношений государственных слу�
жащих  в тех случаях, когда вопро�
сы не регулируются нормами адми�
нистративного права [3. С. 14].

На наш взгляд, более правиль�
ной является позиция сторонников
комплексного регулирования стату�
са государственных служащих нор�
мами как административного, так и
трудового права, по мнению кото�

рых административное право регу�
лирует полномочия государствен�
ных служащих, а трудовое право
регламентирует их трудовые отно�
шения [4. С. 123] с помощью слу�
жебного контракта, где государ�
ственный служащий является ра�
ботником, а государственный орган
– работодателем [5. С. 57].

В законодательстве не указаны
цели установления удлиненных от�
пусков государственным граждан�
ским и муниципальным служащим.
Однако можно предположить, что
они предоставляются им с целью
восстановления их профессиональ�
ной работоспособности и являются
компенсацией за повышенную от�
ветственность и сложность, возни�
кающие в связи с выполнением ими
своих обязанностей.

Как известно, отечественное
законодательство об оплачиваемых
отпусках в своем развитии прошло
определенную эволюцию [6. С. 97].
Не является исключением и зако�
нодательство об отпусках государ�
ственных гражданских служащих.
Уже во времена Российской импе�
рии государственные гражданские
служащие имели право на отпуск.
Регулированию их отпусков  была
посвящена отдельная глава «Об
увольнении в отпуск» Устава о
Службе [7. С. 312–316].  Согласно
ст. 757 этого Устава, лицам, кото�
рым было необходимо отлучиться с
работы на длительный срок по лич�
ным делам, разрешалось просить о
предоставлении отпуска на срок от
одного до четырех месяцев. Соот�
ветственно, можно утверждать, что
государственным гражданским слу�
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жащим, кроме минимального отпус�
ка продолжительностью один ме�
сяц, мог быть предоставлен удли�
ненный отпуск, продолжительность
которого устанавливалась по дого�
воренности с руководством в зави�
симости от потребностей государ�
ственного служащего.

Право на отпуск продолжительно�
стью четыре месяца было предусмот�
рено и для государственных граждан�
ских служащих губернских дорожных
и строительных компаний [8. С. 44–
45]. Видимо, подобная продолжитель�
ность отпуска не была минимальной,
и поэтому в данном случае также
можно говорить о предоставлении
удлиненного отпуска представителям
этой категории служащих.

Примечательно, что при установ�
лении продолжительности  отпусков
(в том числе, увеличенной продол�
жительности) отдельным категори�
ям государственных гражданских
служащих применялся дифферен�
цированный подход. Например, про�
должительность отпуска государ�
ственных гражданских служащих
Всероссийского Земского Союза
составляла от одного до четырех
месяцев и дифференцировалась в
зависимости от стажа работы в упо�
мянутом союзе [9. С. 2].

Современный отечественный
законодатель использует несколь�
ко иные основания дифференциа�
ции при установлении продолжи�
тельности удлиненных отпусков.
Так, для государственных граждан�
ских служащих и муниципальных
служащих таким основанием явля�
ется повышенная ответственность
и сложность, при этом  внутрисубъ�

ектным  основанием дифференци�
ации, на наш взгляд, может быть
занимаемая должность.

В настоящее время продолжи�
тельность удлиненных отпусков го�
сударственных гражданских служа�
щих зависит от категории занимае�
мой должности. В частности, граж�
данским государственным служа�
щим, которые замещают высшие и
главные должности гражданской
службы, предоставляется удлинен�
ный отпуск продолжительностью
35 календарных дней, а другим
группам  гражданских служащих –
30 календарных дней [10].  Полага�
ем, что подобная дифференциация
продолжительности удлиненного от�
пуска государственных гражданс�
ких служащих, несмотря на то, что
она учитывает уровень  ответствен�
ности и сложности их труда с уче�
том занимаемой должности, все же
нуждается в корректировке.

Совершенно очевидно, что уро�
вень ответственности и сложности
труда государственных гражданс�
ких служащих, замещающих выс�
шие должности  гражданской служ�
бы категории «руководители», «по�
мощники, советники» выше, чем у
гражданских государственных слу�
жащих аналогичной категории, за�
мещающих главные должности
гражданской службы.

Соответственно, уровень ответ�
ственности и сложности государ�
ственных гражданских служащих,
ведущей группы должностей кате�
гории «специалисты» выше, чем у
обычных специалистов, относящих�
ся к старшей группе должностей
упомянутой категории.
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Поэтому считаем целесообраз�
ным более углубленно дифферен�
цировать продолжительность удли�
ненных отпусков  государственных
гражданских служащих с учетом
категорий и групп должностей, ус�
тановленных реестром должностей
федеральной государственной
гражданской службы [11].

В частности, предлагаем госу�
дарственным гражданским служа�
щим, замещающим высшие долж�
ности гражданской службы катего�
рии «руководители», «помощники,
советники» установить продолжи�
тельность удлинённого ежегодного
основного  оплачиваемого отпуска
45  календарных дней.

 Государственным гражданским
служащим, замещающим главные
должности гражданской службы
категории «руководители», «помощ�
ники, советники установить продол�
жительность удлинённого ежегодно�
го основного  оплачиваемого отпус�
ка  40  календарных дней.

Государственным гражданским
служащим, занимающим главные
группы должностей категории «спе�
циалисты» установить продолжи�
тельность удлинённого ежегодного
основного  оплачиваемого отпуска
35 календарных дней.

Государственным гражданским
служащим, занимающим ведущие
группы должностей категории «спе�
циалисты» установить продолжи�
тельность удлинённого ежегодного
основного  оплачиваемого отпуска
32 календарных дня.

Государственным гражданским
служащим, занимающим старшие
группы должностей категории «спе�

циалисты» установить продолжи�
тельность удлинённого ежегодного
основного  оплачиваемого отпуска
30 календарных дней.

Для муниципальных служащих
действующим законодательством
предусмотрен удлиненный ежегод�
ный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календар�
ных дней и предоставил возмож�
ность субъектам Российской Феде�
рации устанавливать более длитель�
ную продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска в
зависимости от групп должностей
муниципальных служащих [12].

В результате, в одних субъектах
РФ и муниципальных образовани�
ях лицам, замещающим должнос�
ти муниципальной службы ведущей,
старшей и младшей групп  установ�
лен удлиненный отпуск продолжи�
тельностью 30 календарных дней,
а их коллегам, замещающим долж�
ности муниципальной службы выс�
шей и главной групп – продолжи�
тельностью 35 календарных дней
[13]. При этом некоторые норматив�
ные акты органов местного самоуп�
равления все же устанавливают
удлиненный отпуск продолжитель�
ностью 30 календарных дней без
учета занимаемой должности [14].

Таким образом, возникает опре�
деленная дискриминация в отноше�
нии прав муниципальных служащих.
Она выражается в том, что муни�
ципальным служащим одних орга�
нов местного самоуправления про�
должительность ежегодного опла�
чиваемого отпуска устанавливает�
ся дифференцировано с учетом
занимаемой должности, а их колле�
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гам, выполняющим такие же функ�
ции и испытывающим аналогичный
уровень ответственности и сложно�
сти, но работающим в других орга�
нах местного самоуправления, про�
должительность ежегодного основ�
ного оплачиваемого отпуска  не
дифференцируется.

Принимая во внимание изложен�
ное выше, считаем целесообразным
предусмотреть в федеральном за�
конодательстве нормы, устанавли�
вающие продолжительность еже�
годного основного оплачиваемого
отпуска муниципальных служащих
в зависимости от группы занимае�

мой муниципальной должности.  При
этом следует сохранить возмож�
ность, предоставленную субъектам
Российской Федерации, устанавли�
вать муниципальным служащим
большую продолжительность еже�
годного основного оплачиваемого
отпуска.

Таким образом, можно констати�
ровать, что российское законода�
тельство об оплачиваемых отпусках
государственных гражданских слу�
жащих и муниципальных служащих
имеет определенные положительные
черты, но все же  не лишено изъя�
нов и нуждается в корректировке.
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Annotation. The paper analyzes Russian legal acts regulating the establishment
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные правовые аспекты крити�
ки государственных корпораций и вопросы организации системы контроля об�
щественных финансов, которая смогла бы обеспечить максимальную  экономи�
ческую эффективность деятельности государственных корпораций. Особое вни�
мание в статье уделяется особенностям существования государственных кор�
пораций, которые по сути своей не являются ни корпорациями (не имеют член�
ства), ни государственными организациями (будучи частными собственниками
своего имущества), ни некоммерческими организациями, ибо в ряде случаев
создаются для осуществления предпринимательской деятельности. Подробно в
статье рассматриваются вопросы правовой природы государственных корпо�
раций, которая заключается в публично�частном происхождении (публичные
цели частными методами), предполагает занятие предпринимательской дея�
тельностью, которая является для них не целью, а средством. Основной вывод,
к которому приходят авторы, заключается в том, что если механизм разгосудар�
ствления не будет включен, можно с большой долей уверенности предполагать,
что появятся достаточно много инициатив по созданию все новых и новых госу�
дарственных корпораций, исходя из принципа «есть проблема – нужен орган».
При чрезмерном количестве государственных корпораций можно ожидать ниве�
лирование приоритетов, распыление государственных ресурсов и снижение
эффективности управления государственной собственностью. Учреждение госу�
дарственных корпораций законодательными актами создает определенный ба�
рьер для чрезмерного раздувания числа государственных корпораций, что, не�
сомненно, является положительным фактором. Необходим федеральный закон,
устанавливающий единые требования к функционированию ГК, единый право�
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вой режим формирования их имущества, единые правила формирования их ру�
ководящих органов и контроля над их деятельностью со стороны государства.
Множественная природа государственных корпораций должна быть в ближай�
шее время изменена и государство должно принять окончательное решение о
том, в какой форме продолжат свое существование эти новообразования.

Ключевые понятия: государственные корпорации, общественные финансы,
экономическая эффективность, инвестиции, государственная политика,
государственное регулирование, финансовый контроль.

Не первый год в российс�
ком обществе ведутся
споры о целесообразно�

сти/нецелесообразности существо�
вания государственных корпораций,
их эффективности или абсолютной
бессмысленности как формы эко�
номической организации хозяйству�
ющих субъектов, использующих го�
сударственные финансовые ресур�
сы. И сторонники, и противники со�
здания и функционирования госкор�
пораций приводят в доказательство
своей правоты, подчас, прямо про�
тивоположные аргументы. Отстаи�
вает идею пользы их для России, а
также усиления роли государства в
народном хозяйстве академик РАН
В. В. Ивантер. Оппонирует ему и
постоянно критикует неэффектив�
ность их деятельности  (и особенно
Роснано) академик РАН С.Ю. Гла�
зьев. Перечень ученых и практиков�
менеджеров, поддерживающих
каждую из сторон, перечисление их
доводов pro и contra, получается
очень длинным.

Авторы данной статьи не подвер�
гают сомнению наличие предпосы�
лок к возникновению государствен�
ных корпораций и необходимость их
существования. При этом они исхо�
дят из того факта, что таковые уже
существуют (причем, не только на
территории Российской Федерации,

но и во всем мире) и потому наме�
рены сосредоточить свое внимание
на том, что предстоит сделать для
того, чтобы отечественные государ�
ственные корпорации или публично�
правовые компании (если в них в
ближайшее время преобразуются
корпорации) работали гораздо луч�
ше и не давали поводов для серь�
езной критики. Причин для нее, бе�
зусловно, достаточно.

В настоящее время государ�
ственные корпорации по сути не
являются ни корпорациями (так как
не имеют членства), ни государ�
ственными организациями (будучи
частными собственниками своего
имущества), ни некоммерческими
организациями, ибо в ряде случаев
создаются для осуществления
предпринимательской деятельнос�
ти. Конечно, в данном контексте
предстоит помнить, что правовая
природа государственных корпора�
ций имеет публично�частное проис�
хождении (публичные цели достига�
ются в них частными методами) и
предполагает занятие предпринима�
тельской деятельностью, которая
служит для них не целью, а сред�
ством. При этом активы, передан�
ные государством корпорации, пе�
рестают быть объектом госсоб�
ственности. Если учесть, что госу�
дарство не имеет ни вещного права
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на их имущество (в отличие от
ФГУП и ГУ), ни обязательственных
прав в отношении самой корпора�
ции (в отличие от АО с госпакетом
или с целью некоммерческого парт�
нерства), то такая операция по сво�
ей правовой природе считается без�
возмездной приватизацией.

В рассматриваемом случае важ�
но обратить внимание на несколь�
ко существенных обстоятельств.
Так, с точки зрения законодатель�
ства о приватизации, учреждение
государственной корпорации пред�
ставляет собой акт приватизации.
Однако таким он выглядит только
на первый взгляд. С одной сторо�
ны, собственность действительно
выбывает из владения Российской
Федерацией, но с другой – подоб�
ное действие не окончательно, по�
скольку сама корпорация не имеет
права отчуждать имущество Феде�
рации (во всяком случае, легально),
и его юридическая принадлежность
связана с судьбой самой корпора�
ции как юридического лица. В свою
очередь окончательное решение о
существовании корпорации оформ�
ляется федеральным законом, то
есть актом государства. Таким об�
разом, передаваемое корпорациям
имущество выбывает из его соб�
ственности не полностью и не окон�
чательно, поскольку государство
всегда имеет право на дальнейшее
распоряжение этим имуществом.
Например, применительно к «Рос�
сийской корпорации нанотехноло�
гий» это уже было сделано путем
преобразования ее в государствен�
ное акционерное общество. По этой
причине сравнение акта наделения

государственной корпораций соб�
ственностью с незаконной (бесплат�
ной) ее приватизацией юридически
не вполне корректно.

Такой подход связан также с
неверным представлением о том,
что единственным субъектом рас�
поряжения федеральной собствен�
ностью является исключительно
Правительство РФ. Фактически в
стране уже давно сложилась ситу�
ация многосубъектности распоря�
жения ею. Кроме того, право Феде�
рального собрания РФ распоря�
жаться посредством законодатель�
ной процедуры госсобственностью
в принципе никем не оспаривается.
В этой связи аргумент о том, что
при наделении государственных
корпораций собственностью проис�
ходит распоряжение госсобственно�
стью не Правительством РФ (это
запрещено законами), необходимо
обосновать точнее и более подроб�
но, поскольку ему противостоит
практика последних 20 лет право�
вого строительства. По этому воп�
росу сегодня ведется серьезная
дискуссия. В данном контексте
интересно, например, мнение
А.В. Винницкого. Он считает, что:
«Вопрос о праве собственности на
имущество юридических лиц пуб�
личного права, который, по мнению
отдельных ученых, является цент�
ральным, имеет принципиальное
значение. На наш взгляд, склады�
ваются основания для развития са�
мостоятельной, иной (в смысле
ст. 8 Конституции РФ) публичной
формы собственности, правовой ре�
жим которой во многом должен быть
сопоставим или даже почти иденти�
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чен режиму государственного и
муниципального имущества.

Законодательно установленный
правовой режим собственности пуб�
личных юридических лиц должен
включать: закрепление целевого
назначения имущества (использо�
вание для той или иной обществен�
ной пользы); ограничение состава
собственности возложенными пуб�
личными функциями; специальные
механизмы возникновения и пре�
кращения права собственности;
установление плановых показате�
лей использования имущества, в
том числе эффективности; публич�
но�правовой режим осуществления
права, ограничивающий свободу
собственника» [1. С. 87].

По этому же вопросу В.В. Бон�
даренко пишет: «Безусловным яв�
ляется факт, что в том виде, в ко�
тором сегодня находится законода�
тельство о государственных корпо�
рациях, вызывает справедливую
волну критики. Так, невыясненной
остается правовая природа соб�
ственности государственных корпо�
раций. Не вполне ясными остаются
цели и последствия передачи иму�
щества государственным корпора�
циям, а также особенности поряд�
ка управления переданным имуще�
ством. Возникает справедливый
вопрос о соблюдении баланса меж�
ду деятельностью государственных
корпораций и развитием конкурен�
ции на национальном уровне… Не�
выясненными остаются особеннос�
ти передачи части федерального
имущества отдельным государ�
ственным корпорациям (Росатом,
Ростехнологии) не в собственность,

а в управление, что противоречит
нынешнему правовому статусу дан�
ных государственных корпораций»
[2. С. 113].

Таким образом, корректно (и
более целесообразно) ставить воп�
рос не о незаконности приватиза�
ции посредством передачи имуще�
ства государственным корпорациям
(юридическим лицам публичного
права) на основе федерального за�
кона, а о совершенствовании и за�
конодательном закреплении форм
и способов управления федераль�
ной собственностью. В рамках та�
кой парадигмы у государства воз�
никает, с одной стороны, дополни�
тельный уровень мобильности при
осуществлении им хозяйственной
деятельности, а с другой – созда�
ется ситуация, когда имуществен�
ные объекты не будут выбывать из�
под его юрисдикции.

Одним из самых значимых до�
водов в пользу необходимости ре�
шения назревшей проблемы стано�
вится тот факт, что передача в соб�
ственность государственного иму�
щества увеличивает риск корруп�
ции. Само по себе такое обвинение,
выдвигаемое против корпораций,
весьма легковесно. Ведь способ�
ствует коррупции не сам факт пе�
редачи имущества, а юридические
процедуры этого акта и режим пос�
ледующего использования имуще�
ства. Применительно к госкорпора�
циям, проблема сводится к недоста�
точности контроля использования
ими государственного имущества.
Именно на это ссылаются правове�
ды, критикуя их. Как считает
Д. Дубовцев, «по сравнению с госу�
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дарственными унитарными предпри�
ятиями имущество государственных
корпораций практически выведено
из�под прямого государственного
контроля» [3. С. 168]. Исследование
практики деятельности государ�
ственных корпораций выявило целый
ряд направлений, которые позволя�
ют выводить активы госкорпораций
из ее собственности.

По этому вопросу, например,
Т.В. Бондарь пишет: «Главной чер�
той государственной корпоративной
собственности является отсутствие
у ее субъектов естественных моти�
ваций к эффективной деятельнос�
ти, которые присущи частной соб�
ственности, и элементов их право�
вого принуждения к эффективной
деятельности, характерной для го�
сударственной собственности. От�
меченные обстоятельства суще�
ственно снижают эффективность
данной формы собственности и, ге�
нерируя излишние риски, сокраща�
ют тем самым возможности реали�
зации целей создания государ�
ственных корпораций» [4. C. 3].  О
проблеме эффективности деятель�
ности этих юридических лиц гово�
рит также А. Багаряков. Он указы�
вает, что «Параллельно необходи�
мо повышение прозрачности и
стандартов раскрытия информации
в организациях госкорпорации. В
организациях госкорпорации долж�
ны внедряться показатели эффек�
тивности, позволяющие объектив�
но оценивать работу руководства
предприятий, а также механизмы,
устанавливающие ответственность
менеджмента за результаты рабо�
ты организации» [5. С. 229]. Эту

мысль поддерживает и Е.О. Адар�
ченко, которая пишет: «На наш
взгляд, деятельность госкорпора�
ций является важной и целесооб�
разной как для государства, так и
для всего общества в целом. Про�
блема их заключается в отсутствии
должного урегулирования статуса.

Для того чтобы деятельность го�
сударственных корпораций была
эффективной и направленной на
достижение общественно�полезно�
го результата, а не на субъектив�
ные интересы руководителей (кото�
рые по своему статусу являются
чиновниками), необходимо уделить
должное внимание их организаци�
онно�правовому положению. Следу�
ет организовать должный контроль
за расходованием средств, пере�
данных государством, обеспечить
работников соответствующим уров�
нем заработной платы, с целью пре�
дотвращения коррупционной со�
ставляющей.

Представляется возможным со�
здание института юридических лиц
публичного права, в число которых
будут входить государственные кор�
порации. Данные юридические лица
несомненно должны быть урегули�
рованы административным пра�
вом»[6. С. 15].

К числу возможных коррупцион�
ных рисков авторы данной публика�
ции относят:

1) безвозмездное финансирова(
ние. Так, некоторые корпорации
(«Роснанотех», «Ростехнологии»,
ФСР ЖКХ)  имеют (имели) право
выделять средства различным по�
лучателям на основе безвозмезд�
ного финансирования. (Данная кри�
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тика высказывалась преимуще�
ственно до начала реформирования
государственных корпораций). Та�
ким образом, деньги могли переда�
ваться коммерческому предприя�
тию, хозяин которого впоследствии
имел возможность вернуть их часть
менеджерам госкорпорации (в каче�
стве так называемого «отката»);

2) выдачу льготных кредитов.
Некоммерческий статус госкорпо�
раций позволяет им выдавать льгот�
ные кредиты на целевую деятель�
ность. Ставка по этим кредитам
может быть существенно ниже ры�
ночной. Вложив средства в любой
актив, приносящий среднюю рыноч�
ную доходность, получатели креди�
та могут зарабатывать прибыль и
делиться ею с менеджерами госу�
дарственной корпорации. Риски,
связанные с выдачей льготных кре�
дитов и безвозмездным финансиро�
ванием, усугубляются тем, что по�
тенциальные получатели этих
средств фактически не имеют воз�
можности рационально освоить
большие деньги за короткое время;

3) внесение средств в уставные
капиталы дочерних и зависимых
обществ. Государственным корпо�
рациям не запрещено вносить по�
лученные из бюджета деньги в ус�
тавные капиталы своих дочерних и
зависимых компаний. Их соучреди�
телями могут стать частные пред�
приятия, в том числе зарегистриро�
ванные за рубежом, в оффшорных
зонах и принадлежащие, в конеч�
ном счете, менеджерам корпора�
ции. При этом не исключено, что
соучредители данной категории бу�
дут приобретать в дочерних обще�

ствах контрольные пакеты акций,
не внося денег в их капитал. Их
взносы могут состоять из сильно
переоцененной интеллектуальной
собственности (в виде бесперспек�
тивных технологий, лицензий и т.п.).
Таким образом, бюджетные сред�
ства оказываются в собственности
неподконтрольных государству ча�
стных компаний (организаций, пред�
приятий);

4) сдачу активов в аренду на
льготных условиях. Принадлежащие
государственным корпорациям ак�
тивы, например, недвижимость,
могут сдаваться в аренду по сим�
волическим ставкам. Арендаторами
при этом будут предприятия, фор�
мально принадлежащие к тем сфе�
рам деятельности, для поддержки
которых создана сама государ�
ственная корпорация. И в реально�
сти ничто не помешает им передать
активы в субаренду уже по реаль�
ным рыночным ставкам, разделив
образовавшуюся прибыль с менед�
жерами госкорпорации;

5) закупки по завышенным це(
нам. Контроль закупок, осуществ�
ляемых госкорпорациями, гораздо
слабее, чем закупок, совершаемых
госучреждениями и коммерческими
организациями с государственным
участием. Это позволяет менедже�
рам покупать товары по завышен�
ным ценам, получая за это от по�
ставщиков «откаты». Подобные схе�
мы возможны не только при приоб�
ретении материальных ценностей,
но и при найме персонала, заклю�
чении страховых сделок и др.;

6) завышенные траты на строи(
тельство и ремонт. Расходы на стро�
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ительство и ремонт представляют
собой зону повышенного риска зло�
употреблений даже в условиях оп�
тимальной институциональной
структуры организации. Каждый
строительный и ремонтный проект
в определенной степени уникален.
Поэтому точно оценить обоснован�
ность сопутствующих ему затрат
может только менеджер, непосред�
ственно руководящий им. В этих
условиях у управляющих появляет�
ся искушение растратить заведомо
завышенные суммы, привлекая для
работ карманных подрядчиков или
заранее сговорившись с ними;

7) эмиссию долговых ценных
бумаг с повышенной доходностью.
Некоторым госкорпорациям дано
право выпускать долговые ценные
бумаги – облигации и векселя. При
этом у менеджеров существует воз�
можность сделать их стоимость
весьма низкой (и доходность, соот�
ветственно, высокой), а процедуру
их размещения – предельно закры�
той и ориентированной на узкий круг
приближенных лиц. Это позволяет
систематически выплачивать дер�
жателям данных бумаг значитель�
ные суммы;

8) манипуляции на фондовом
рынке. В 2009 году федеральный
бюджет выделил государственным
корпорациям в общей сложности
550 млрд рублей. При этом обсуж�
дается возможность инвестирова�
ния средств в операции на россий�
ском фондовом рынке. По оценкам
экспертов Правительства РФ, од�
ной десятой от этой суммы уже до�
статочно, чтобы создать ажиотаж�
ный спрос на все ликвидные акции

России. Это означает, что так на�
зываемая «своевременная» утечка
информации о том, в какие именно
ценные бумаги вложит свои времен�
но свободные средства корпорация,
обеспечит большую прибыль как
получившему такую информацию
биржевому спекулянту, так и орга�
низатору подобной утечки. В то же
время допустившая ее государ�
ственная корпорация будет вынуж�
дена покупать ценные бумаги по
повышенным ценам или продавать
по сниженным, так как распростра�
нение информации на рынке изме�
нит цены прежде, чем она сама нач�
нет выполнять запланированные
операции.

Комментируя сказанное (приве�
денные выше опасения в большей
своей части были отмечены в док�
ладе Комитета по промышленной
политике Совета Федерации РФ
«Государственные корпорации в
современной России: пути совер�
шенствования законодательного
обеспечения»), следует заметить,
что во многом подобные сомнения
гипотетичны. В реальности такие
обвинения в адрес существующих
государственных корпораций не
выдвигались. Возможно, они и име�
ли место, но не становились досто�
янием общественности или публич�
ных правовых процессов. Сегодня
же, в 2014 году, сама возможность
такого рода злоупотреблений све�
дена к минимуму, поскольку в 2010
году вступили в силу изменения к
Федеральному закону «О Счетной
палате Российской Федерации», в
сферу надзорных полномочий кото�
рой были введены государственные
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корпорации. С этого момента, воп�
рос о коррупционности деятельнос�
ти государственных корпораций стал
по большей части проблемой совер�
шенствования методов осуществле�
ния государственного аудита.

В настоящее время порядок ис�
пользования имущества государ�
ственными корпорациями в целях
обеспечения их деятельности, то
есть использования на собственные
нужды (на зарплату сотрудников,
командировки, представительские
расходы, приобретение имущества,
необходимого для их деятельности,
и т.д.) полностью не урегулирова�
ны. Нечеткое решение этого вопро�
са в российском законодательстве
нередко дает основания для обви�
нений в особой коррупционной ем�
кости субъектов данной организа�
ционно�правовой формы и роднит их
с классом некоммерческих органи�
заций, практикующих недораспре�
деление прибыли среди участников.
Но подобное  ее недораспределение
не эквивалентно понятию «неупоря�
доченность использования прибы�
ли». Очевидно, что полученное от
Российской Федерации имущество
государственных корпораций не
может не использоваться на цели
обеспечения собственной деятель�
ности. Однако вопрос о том, можно
ли и в каком объеме расходовать
доходы государственных корпора�
ций на эти цели, до сих пор остает�
ся неурегулированным должным
образом.

В то же время в российском за�
конодательстве о государственных
корпорациях обозначались разные
подходы к этому вопросу. Например,

для Агентства по страхованию вкла�
дов использование полученных им
доходов ограничено строгой сметой
расходов, а фонд страхования вкла�
дов, куда и направляются доходы,
обособлен от иного его имущества.
У других государственных корпора�
ций этого нет. Они вправе формиро�
вать целевые резервы (фонды) в
составе своего имущества только по
решению высших органов управле�
ния. Исключение составляет Фонд
содействия реформированию ЖКХ,
для которого тоже предусмотрено
утверждение сметы.

Правовые нормы, определяющие
субъектность государственных кор�
пораций, содержат много различных
исключений из общего статуса юри�
дических лиц. На них, в частности,
не распространяется обязанность
некоммерческих организаций пери�
одически предоставлять в уполно�
моченный орган отчет о своей дея�
тельности и об использовании иму�
щества.  Изъятие этого положения
из правового статуса некоммерчес�
ких организаций обернулось на
практике целым рядом серьезных
претензий, касающихся отсутствия
контроля деятельности госкорпора�
ций вообще. До 2010 года правовая
ситуация описывалась следующим
образом: поскольку имущество пе�
редается государством в собствен�
ность государственной корпорации,
постольку на ее деятельность не
распространяются и контрольные
полномочия Счетной палаты РФ.
Малоэффективными оказывались и
иные контрольные механизмы, по�
скольку отдельного государствен�
ного ведомства, которому подчиня�
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лись бы госкорпорации, не суще�
ствует, как не существует и отдель�
ного ведомства, контролирующего
их деятельность.  В связи с приня�
тыми в 2010 году изменениями в
Федеральный закон «О Счетной
палате» ситуация изменилась, и
деятельность госкорпораций стала
совершенно прозрачной для госу�
дарства.

По данному вопросу высказы�
вался, в частности, В.А. Вайпан. Он
считает, что: «весьма опасно допус�
кать исключительность правовых
статусов отдельных юридических
лиц путем принятия в отношении
таких лиц самостоятельных феде�
ральных законов. Это представля�
ется важным, потому что, если мы
будем создавать отдельные законы
по отдельным юридическим лицам,
мотивируя это тем, что наша жизнь
многообразна, то неизбежно поро�
дим индивидуальные акты на зако�
нодательном уровне. А практика
подсказывает, что как только инди�
видуально создаются «закрытые»
юридические лица со своим специ�
фическим регулированием, то внут�
ри таких лиц появляется практичес�
ки неконтролируемая органами вла�
сти деятельность, создаются пред�
посылки для коррупции, неэффек�
тивно используются значительные
ресурсы, возникают нерешаемые
проблемы»[7. С.68–73].

Фактически государственная
корпорация является не организа�
ционно�правовой формой юридичес�
кого лица в смысле Гражданского
кодекса РФ и гражданского права
вообще, а специальным способом
создания субъектов права, уникаль�

ных по своему правовому (частно�
правовому и публично�правовому)
статусу. Это положение, высказан�
ное в Концепции развития граждан�
ского законодательства как крити�
ческое, свидетельствует о том, что
природа публично�правовых юриди�
ческих лиц уже не есть абсолютная
новелла для научного сообщества
России. Вместе с тем, по непонят�
ным причинам создание субъектов
права, являющихся по своей пра�
вовой природе публично�частными,
продолжает расцениваться в каче�
стве отрицательного факта. В то  же
время введение новой категории
юридических лиц в правовою сис�
тему России следует оценивать,
напротив, исключительно с положи�
тельной стороны. Об этом пишет
Е.О. Адарченко. Она указывает, что
деятельность госкорпораций важна
и целесообразна для всего обще�
ства, и проблема заключается лишь
в отсутствии должного урегулиро�
вания их статуса. Ей представляет�
ся возможным создание института
юридических лиц публичного права,
в число которых будут входить  го�
сударственные корпорации. Данные
юридические лица, несомненно,
должны быть урегулированы адми�
нистративным правом [6].

Существует множество мнений
(возражений) относительно эконо�
мической целесообразности функ�
ционирования данной организацион�
но�правовой формы. Основная кри�
тика базируется на двойственнос�
ти принципов деятельности госкор�
пораций. Некоторые исследователи,
например, К.С. Степанов, отмеча�
ют, что: «1. В государственных
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корпорациях сохраняются проти�
воречия между коммерческой на�
правленностью входящих в корпо�
рации акционерных компаний и тре�
бованием закона «О некоммерчес�
ких организациях» об их некоммер�
ческом характере. В современных
условиях такие государственные
корпорации, как Ростехнологии и
Росатом, могут функционировать с
большой степенью прибыльности и
по сути являться вполне коммер�
ческими компаниями, что способ�
ствует их внешнеэкономической
деятельности… 2. Диверсификация
государственных корпораций и их
стремление приобретать самые раз�
нообразные предприятия способ�
ствует наращиванию их активов, но
порождает риск модернизировать
непрофильные предприятия, повы�
сить их капитализацию и продать по
более высокой цене в ущерб основ�
ной инновационной деятельности и
целям государственной корпорации.
3. В процессе создания рассматри�
ваемых корпораций произошла под�
мена их целей (разработка высоко�
технологичной продукции) стремле�
нием занять монопольное положе�
ние на рынке при формировании
государственного заказа и устано�
вить ценовую монополию. 4. Опыт
функционирования государствен�
ных корпораций в России позволя�
ет сделать вывод о том, что корпо�
рации используют свое монополь�
ное положение и государственное
прикрытие при установлении цен на
конечную и промежуточную продук�
цию вне связи с реальными затра�
тами и рыночной конъюнктурой.

5. Одна из серьезнейших проблем,
связанная с созданием и функцио�
нированием государственных кор�
пораций – это проблема конкурен�
ции. Россия и так отстает от разви�
тых стран по производительности
труда и, как следствие, по конку�
рентоспособности товаров. И если
в России не будут созданы условия
для конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках, то ее отставание
будет продолжаться» [9. С. 42–43].
Автор делает вывод о том, что раз�
витие государственных корпораций
порождает достаточно большое ко�
личество негативных экстерналий,
без преодоления которых невозмож�
на дальнейшая модернизация рос�
сийской экономики.

Рассматривая данный постулат,
автор исходит из коммерческой
сущности государственной корпора�
ции, хотя она совмещает в себе
черты административного органа с
деятельностью хозяйствующего
субъекта, что является ее отличи�
тельным «родовым» признаком.
Отсюда и все недоразумения в оп�
ределении эффективности ее дея�
тельности как исключительно хо�
зяйствующего субъекта.

Нынешняя слишком высокая
самостоятельность государствен�
ных корпораций вызывает суще�
ственные опасения. Получая в соб�
ственность бюджетные средства и
имущество, они не имеют жестких
(как, например, ОАО с участием
государства) обязательств по рас�
крытию информации. На них не рас�
пространяется закон о банкротстве.
Как некоммерческие организации
они не обязаны зарабатывать при�
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быль. Контроль их деятельности
минимален, а критерии оценки эф�
фективности работы размыты.

Теоретически, с точки зрения
внутренней организации, государ�
ственные корпорации во многом
близки к компаниям с государствен�
ным участием или крупным част�
ным компаниям с размытой струк�
турой собственности. Практически
же, наличие акционера в лице госу�
дарства значительно облегчает ре�
шение задачи построения верти�
кально�итегрированной сиcтемы
управления. Возможно, что в перс�
пективе такие мощные структуры,
как госкорпорации, смогут в рамках
своей основной профильной дея�
тельности привлекать (в форме го�
сударственно�частного партнер�
ства) различного рода организации
малого и среднего бизнеса. Это по�
зволит диверсифицировать их дея�
тельность, а впоследствии, как по�
казывает зарубежный опыт, успеш�
но приватизировать и саму госкор�
порацию.

Безусловно, в поиске эффектив�
ного решения проблемы и последу�
ющего его применения существуют
практические сложности, связан�
ные с ныне сложившимся положе�
нием дел. В первую очередь – это
низкое качество управления отече�
ственными компаниями с государ�
ственным участием, обусловленное:

•  попытками неоправданно же�
стко регулировать корпоративную
деятельность, что приводит в ре�
зультате к сбоям в выработке еди�
ной позиции различных государ�
ственных органов в отношении гос�
корпораций;

• отсутствием механизмов пост�
роения взаимодействия между ча�
стной и государственной составля�
ющей корпораций, что зачастую
выливается в несогласованность
интересов государства и частных
инвесторов;

• расплывчатостью целей госу�
дарства как собственника;

• слабой ответственностью ор�
ганов госуправления и представля�
ющих государство управляющих
лиц за эффективное использование
государственного имущества;

• отсутствием четкой, скоорди�
нированной вертикали управления
с  прямой обратной связью, что ста�
ло результатом недостаточного
вклада членов советов директоров
и представителей государства в них
в обеспечение практики качествен�
ного управления (действенности его
системы) в госкорпорациях.

Одновременно нельзя забывать,
что для России государственная
корпорация  является совершенно
новой организационно�правовой
формой существования хозяйству�
ющего субъекта, функционирова�
ние которой еще не отлажено до
конца, что и вызывает определен�
ные противоречия и неясности [10.
С.18–22].

В сложившейся к настоящему
времени структуре государствен�
ной собственности значительный
удельный вес занимает акционер�
ный капитал  – принадлежащие го�
сударству акции, доли и паи в ак�
ционерных обществах [11].

В процессе формирования госу�
дарственных корпораций часть ак�
ционерного капитала в виде принад�
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лежащих государству пакетов ак�
ций в крупных промышленных пред�
приятиях передавалась в собствен�
ность государственным корпораци�
ям. Они, таким образом, оказались
правомочными владеть, пользо�
ваться и распоряжаться этим иму�
ществом без какого�либо согласо�
вания с соответствующими струк�
турами Российской Федерацией и
вне зависимости от того, является
это имущество движимым или не�
движимым. Вся получаемая корпо�
рациями прибыль направляется ис�
ключительно на реализацию целей
и задач, ради которых она создана.
И никакая ее часть не перечисля�
ется государству и не поступает в
доходную часть бюджета. При этом
рамки реального воздействия орга�
нов государственной власти на эко�
номические процессы путем эф�
фективного управления пакетами
акций, ранее принадлежащих госу�
дарству и составляющих часть на�
ционального богатства, ограничива�
ются. Все сделки по распоряжению
имуществом, совершаемые госкор�
порацией, осуществляются только
от ее имени. Российская Федера�
ция не отвечает по долгам корпора�
ций, а они – по ее долгам.

Таким образом, государствен�
ная корпорация имеет право и де�
монстрирует в гражданском оборо�
те в отношении имущества свою
волю и свой интерес. Следователь�
но, она является собственником
своего имущества и в этом каче�
стве участвует в гражданском обо�
роте. Третьи лица, вступая в отно�
шения с государственной корпора�
цией, формируют с ней свои отно�

шения как с собственником этого
имущества.

Создание государственных кор�
пораций предполагает определен�
ную централизацию и поступление
в распоряжение назначенного госу�
дарством их руководства больших
объемов бюджетных средств, выде�
ленных для государственных заку�
пок (это касается, например, госкор�
порации «Ростехнологии», с ее си�
стемообразующей ролью в государ�
ственном оборонном заказе). В то
же время выведение этих корпора�
ций из сферы рыночной конкурен�
ции, как уже говорилось, резко сни�
жает стимулы для конкурсного раз�
мещения госзаказа, использования
рыночных механизмов его реализа�
ции, что в итоге создает предпосыл�
ки для коррупции и неэффективно�
го использования бюджетных
средств.

Более того, формально государ�
ственные корпорации функциониру�
ют на основе собственности неком�
мерческих организаций. В реальной
ситуации деятельность каждой их
них регулируется отдельным феде�
ральным законом. Правда, в отли�
чие от других форм некоммерчес�
ких организаций, им предоставле�
на значительно большая экономи�
ческая свобода при распоряжении
имуществом, в развитии коммер�
ческой деятельности и в использо�
вании прибыли. В этом смысле ре�
волюционным стал Федеральный
закон «О государственной корпора�
ции по атомной энергии «Росатом»
[12]. Он возложил на корпорацию
помимо хозяйственных также фун�
кции регулирования (нормотворче�
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ства), надзора и контроля. Тем са�
мым была создана парадоксальная
ситуация, когда функции госрегули�
рования, надзора и контроля будет
выполнять сама негосударственная
организация, в значительной степе�
ни финансируемая за счет своей
коммерческой деятельности.

Для государственных корпора�
ций непросто подобрать адекватные
критерии эффективного функцио�
нирования. Для коммерческого
предприятия основным показате�
лем деятельности служит его при�
быльность (или убыточность). Для
государственного, бюджетного, уни�
тарного, казенного и прочих пред�
приятий с участием государства
есть Бюджетный кодекс, утвержда�
ется порядок расходования средств
и так далее. Они в полной мере яв�
ляются подотчетными организаци�
ями. Расходование ими средств и
контроль их деятельности  опреде�
ляется законом. В государственной
корпорации (кроме отдельных слу�
чаев, таких, как «Олимпстрой»)
сложно определить критерии эф�
фективности. И не только эффек�
тивности, но и подотчетности.
Нельзя  сказать, кому они напря�
мую подчинены. Формально Прези�
дент РФ может снять и назначить
их руководство, но он не осуществ�
ляет оперативное руководство ими.
Фактически все государственные
корпорации выведены из�под конт�
роля Счетной палаты РФ, которая
вправе контролировать лишь гос�
корпорацию «Росатом» (ст. 3 ФЗ
РФ о госкорпорации «Росатом»). Во
всех остальных законах, касающих�

ся деятельности государственных
корпораций, необходимость контро�
ля со стороны Счетной палаты РФ
не упоминается.  В них оговарива�
ется (предлагается) лишь проведе�
ние независимого аудита, и то не в
обязательном порядке. Как полага�
ют авторы данной статьи, есть пря�
мой смысл предоставить данному
органу право контролировать ис�
пользование имущества всеми, а не
только избранными государствен�
ными корпорациями. Одновременно
целесообразно объяснить (аргумен�
тировать) необходимость внесения
изменений в существующий поря�
док регистрации прав собственнос�
ти на объекты недвижимости, а так�
же иных дополнений в статьи дей�
ствующего законодательства.

Вместе с тем, сегодняшнее рос�
сийское законодательство о гос�
корпорациях позволяет утверж�
дать, что государство оставляет за
собой целый ряд правомочий, опре�
деляющих судьбу как самой госу�
дарственной корпорации, так и ее
имущества. Так, вопросы создания
или ликвидации госкорпорации, оп�
ределения судьбы оставшегося пос�
ле ее ликвидации имущества и ряд
других вопросов решаются только
Российской Федерацией на уровне
закона. Важно еще раз подчерк�
нуть, что государственные корпора�
ции обязаны использовать свое
имущество исключительно для до�
стижения поставленных законом
целей. При этом в законодательных
актах нет запрета на его изъятие
государством. Следовательно, при
возникновении необходимости оно
вправе сделать это.
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Безусловно, не все государ�
ственные корпорации готовы к не�
медленному освоению выделенных
средств, а тем более к их эффек�
тивному использованию. Так,  Фон�
ду содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства
предоставлено право размещать
временно свободные средства в
ценных бумагах и депозитах на ос�
новании решений Правительства
РФ. Подобное решение готовится и
по госкорпорации «Роснанотех»,
так как стратегия развития этой
новой отрасли пока не разработа�
на. Ранее такие действия квалифи�
цировались как использование
средств федерального бюджета не
по целевому назначению. В насто�
ящее время предоставление права
государственным корпорациям ин�
вестировать миллиарды в фондовый
рынок способно привести к его «ра�
зогреву» и снижению привлекатель�
ности весьма важного для создания
свободного конкурентного рынка
высоких технологий процесса фи�
нансирования инновационно�вен�
чурных проектов.

Из всех государственных корпо�
раций наиболее подготовленной к
целевому освоению выделенных
средств, как говорится, здесь и сей(
час, а также к производству опи�
санной в проекте Стратегии разви�
тия России до 2020 года инновацин�
но�технологической продукции мо�
жет считаться только «Росатом».
Госкорпорация получила 100 про�
центов акций ОАО «Атомэнергоп�
ром» – материнской компании граж�
данских предприятий атомной от�
расли, а также государственные

предприятия оружейного комплек�
са, научно�исследовательские ин�
ституты и другие активы. Предпо�
лагается, что корпорация сможет
управлять и акциями смежных с
атомной отраслью организаций,
обеспечит проведение государ�
ственной политики и нормативно�
правовое регулирование в данной
сфере, будет оказывать государ�
ственные услуги. Ей предложено, в
том числе, эффективно распоря�
жаться государственным имуще�
ством в области использования
атомной энергии, отвечать за раз�
витие и безопасное функциониро�
вание организаций атомного энер�
гопромышленного и ядерного ору�
жейного комплексов России, за
ядерную и радиационную безопас�
ность, нераспространение ядерных
материалов и технологий, за разви�
тие отраслевой науки, техники и
профессионального образования.
Уже сегодня «Росатом» успешно
выполняет международные обяза�
тельства Российской Федерации в
области мирного использования
атомной энергии. Отличительной
особенностью деятельности корпо�
рации стала обязанность отчиты�
ваться о расходовании средств пе�
ред Счетной палатой РФ, что гаран�
тирует прозрачность ее функциони�
рования.

Отсутствие надежного финансо�
вого контроля большинства госу�
дарственных корпораций обнаружи�
вает их непрозрачность и увеличи�
вает риск позднего обнаружения
ошибок. Госбюджетная поддержка
корпораций, как и всех крупных
проектов, требующих серьезных
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вложений, со временем получит
тенденцию к сокращению. Если
учесть, что сегодня российский
бюджет держит практически всю
социальную сферу, что обществен�
но�социальная стабильность обхо�
дится все дороже и дороже, то воз�
никает реальная необходимость
формирования обеспечивающей
приток частного капитала среды, на
базе которой можно будет созда�
вать правовые, налоговые, кредит�
ные и другие условия для развития
государственно�частного партнер�
ства и конкуренции.

Приходится признать, что одно�
го лишь слияния предприятий в
крупные корпорации с государ�
ственным участием или создания
отдельных государственных корпо�
раций недостаточно для повышения
эффективности государственной
инвестиционной и инновационной
политики. В таком ее развитии
предстоит заинтересовать госкорпо�
рации, отрегулировав законода�
тельно соответствующие их права
и ответственность. К сожалению,
пока понятия инновационной и ин(
вестиционной экономики во многом
связываются с ростом бюджетных
вложений в новые перспективные
проекты, а не с достигнутыми ими
позитивными финансово�экономи�
ческими результатами, объемами
произведенных продуктов или ус�
луг. В то же время цель и суть ин�
новационной и инвестиционной по�
литики – это реальная и высокая
отдача от вложений. Мировая конъ�
юнктура характеризуется тем, что
подобные корпорации создаются и
в других странах, что в условиях

глобализации еще более обострит
конкуренцию.

При таких предпосылках актуа�
лизируется идея анонсирования и
продвижения в России давно ожи�
даемой «новой промышленной по�
литики», ориентированной на созда�
ние межотраслевых глобальных
корпораций, синергетически допол�
няющих друг друга. Выполнив свои
задачи, такие корпорации должны
стандартно (в рамках изначально
понятных участникам рынка «пра�
вил игры») разгосударствляться,
превращаясь, к примеру, в публич�
ные компании. Представляется так�
же необходимым вводить в их от�
четность целевые индикаторы и по�
казатели, связанные с увеличени�
ем процента высокотехнологичной
продукции в валовом внутреннем
продукте Российской Федерации,
наращиванием ее доли на мировых
товарных рынках, с ростом произ�
водительности высокотехнологичес�
кого труда. Если создаваемые го�
сударственные и отраслевые корпо�
рации не будут заинтересованы в
практических результатах своей
работы, если не будет установлена
их ответственность за эффектив�
ное использование предоставлен�
ных бюджетных средств и федераль�
ной собственности, то существует
реальная опасность, что они станут
не центрами инновационного роста,
а окажутся центрами непроизводи�
тельных финансовых затрат.

Сегодня принципиально важно
поставить вопрос о финансовом
контроле использования бюджет�
ных средств со стороны Счетной
палаты РФ, для чего целесообраз�
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но внести поправки в федеральные
законы о госкорпорациях (сделав
такую же прямую запись, какая
имеется в федеральном законе о
«Росатоме»). При этом для реально�
го контроля деятельности госкорпо�
раций потребуется прозрачный фи�
нансовый баланс не только самой
госкорпорации, но и связанных с ней
«смежников». Только такой подход
обеспечит контроль ценообразова�
ния путем регулирования нормы при�
были, что позволит реально оценить
воспроизводимые и конкурентные
возможности корпораций.

Для реализации новой государ�
ственной промышленной политики
крайне важно четко устанавливать
конкретные цели, не подменяя их
призывами,  не менять «правила
игры» в течение достаточно продол�
жительного времени. Такая ста�
бильность позволит организовывать
эффективную работу и быстро ис�
правлять обнаруживаемые недо�
статки.

Несомненно, развитие механиз�
мов взаимодействия государства и
населения, бизнеса и структур граж�
данского общества, институтов и
механизмов государственно�частно�
го партнерства в долгосрочной пер�
спективе призвано стать одним из
приоритетных направлений форми�
рования новой институциональной
среды, необходимой для инноваци�
онного социально ориентированного
типа развития России.

Если говорить о том, каким дол�
жно быть основные направление
повышения эффективности госу�
дарственного контроля, то, с точки
зрения авторов статьи,  государству

предстоит использовать шесть ос�
новных рычагов для повышения
эффективности деятельности госу�
дарственных корпораций. Одним из
самых мощных инструментов со�
вершенствования их деятельности
может стать приватизация (что бу�
дет рассматриваться ниже). Пока
же перечислим наиболее действен�
ные механизмы совершенствования
управления госкорпорациями.

Рычаг 1 – регулирование. Его
хорошо развитая база и наличие
сильного и действенного регулиру�
ющего органа (в сочетании с под�
держкой профильных министерств
и ведомств) способны содейство�
вать постановке высоких целей и
задач, содействовать существенно�
му повышению уровня эффектив�
ности деятельности государствен�
ных корпораций. Для оценки после�
днего они должны ориентироваться
на показатели аналогичных компа�
ний в развитых странах мира.

Так, в скандинавских странах
(Дания, Норвегия, Швеция) целе�
направленные действия регулирую�
щих органов, здоровая политичес�
кая и деловая среда помогли пре�
образовать местные компании с
государственным участием в наибо�
лее успешные организации в своей
отрасли. Например, их местные се�
тевые энергетические компании
стали одними из самых результа�
тивных в мире. Успех применения
данного рычага обусловлен тем, что
скандинавские государства, во–пер�
вых, обеспечили независимость
регулирующих органов и наделили
их достаточно широкими полномо�
чиями для проведения в жизнь сво�
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их рекомендаций, а, во–вторых, ис�
пользовали в их работе небольшие
специализированные рабочие груп�
пы для досконального изучения от�
раслей, в которых действуют госу�
дарственные компании, и определе�
ния наиболее правильного пути их
развития.

Рычаг 2 – либерализация. Ее
целесообразно использовать в от�
раслях, где возможно создание кон�
курентных условий экономической
деятельности  При этом конкурен�
ты из частного сектора должны
иметь равный доступ к рынку и воз�
можность быстро наращивать объе�
мы и масштаб своей деятельности,
чтобы конкурировать с традицион�
но присутствующей на этом рынке
компанией с участием государства.

Рычаг 3 – использование новых,
современных навыков персонала.
Государство может расширить воз�
можности своих компаний, обеспе�
чив их персоналу возможность при�
обретать инновационные навыки
работы, дополнительно привлекая в
них талантливых руководителей
высшего звена из частного секто�
ра. Это – постоянный процесс, ко�
торый реализуется вне зависимос�
ти от действия других рычагов.

Рычаг 4 – инкорпорирование гос(
компаний, то есть ее организацион�
ное превращение (с правовой точ�
ки зрения) в частную с одновремен�
ным внедрением в ней такого харак�
терного для частного сектора про�
цесса, как мониторинг эффектив�
ности на основе отчетности по при�
былям и убыткам, балансу и другим
финансовым и отраслевым показа�
телям. В последние 15 лет этот ры�

чаг широко используется во всем
мире, и большинство государствен�
ных компаний уже инкорпорирова�
ны. Остальные, такие, как дорож�
ные сети или школы, требуют при�
менения других инструментов, и
вполне вероятно, что в ближайшем
будущем их правовая форма не
изменится.

Рычаг 5 – корпоративное управ(
ление. Внедрение характерных для
частного сектора схем в интересах
профессионализации взаимоотно�
шений между государством и ком�
паниями с государственным учас�
тием все чаще рассматривается в
качестве ключевого варианта, по�
зволяющего повысить результатив�
ность работы государственных ком�
паний. Действуя (почти всегда) как
частный акционер, государство
имеет возможность сохранить кон�
троль над ключевыми компаниями,
получив одновременно некоторые
преимущества, характерные для
субъектов частной собственности.
Один из способов осуществления
таких изменений – создание госу�
дарственного холдинга.

Рычаг 6 – приватизация. Она,
конечно же, представляет собой
наиболее радикальное решение, в
ходе которого государство отказы�
вается от своих прав субъекта�соб�
ственника имущества госкорпора�
ции и передает компанию в руки
частного оператора (операторов).
При этом приватизация воспринима�
ется как наиболее действенный спо�
соб резкого повышения ее эффек�
тивности. Однако для этого необхо�
димы некоторые общие предпосыл�
ки. Так, регулирующие органы дол�
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жны быть достаточно сильными (их
персонал – высококвалифицирован�
ным), а компания – демонстриро�
вать стабильно высокие результа�
ты работы (и не находиться на ста�
дии мучительных преобразований).
Весомой причиной отказа от прива�
тизации могут стать соображения
стратегического или политического
характера (например, если она спо�
собна вызвать серьезное сопротив�
ление со стороны трудящихся или
большого числа граждан страны).

 Для практического использова�
ния перечисленных выше рычагов
предстоит:

� сформулировать новую про�
мышленную политику, ориентиро�
ванную на создание межотрасле�
вых глобальных корпораций и се�
тевых кластеров, при функциони�
ровании которых проявляется си�
нергетический эффект. Отказ при
проведении новой промышленной
политики от зачастую несогласо�
ванных, бюрократически�админис�
тративных рычагов давления, обес�
печивает повышение качества го�
сударственного управления, пере�
ход на экономические принципы
регулирования деятельности кор�
пораций (зачастую они не управля�
ются, а регулируются);

� обеспечить должный надзор со
стороны Счетной палаты РФ, вве�
дя адекватные для каждой госкор�
порации показатели эффективнос�
ти и контроля использования
средств федерального бюджета;
одновременно расширить полномо�
чия государственных корпораций
(«Ростехнологии», «Роснанотех»,
«Фонд содействия реформирова�

нию жилищно�коммунального хо�
зяйства», Внешэкономбанк и др.),
касающиеся распределения бюд�
жетных средств, подкрепив их ме�
рами ответственности за результа�
ты экономических действий. Среди
них предпочтительны: формирова�
ние программ, планов, целевых ин�
дикаторов, показателей работы гос�
корпораций и их утверждение по
таким параметрам, как увеличение
доли высокотехнологичной продук�
ции в валовом внутреннем продук�
те Российской Федерации; расши�
рение полномочий внешнего конт�
роля и инициирование проверок,
проводимых Счетной палатой РФ
для повышения их инвестиционной
привлекательности;

� связать напрямую цели назван�
ных выше институтов развития с
выработкой, проведением и обеспе�
чением успешной реализации госу�
дарственной политики в установ�
ленных сферах деятельности, на�
звать стороны/субъекты (в первую
очередь предприятия и организа�
ции, в том числе среднего и малого
предпринимательства), которым
будет оказано содействие Прави�
тельства РФ, министерств и ве�
домств;

� разработать механизм преоб�
разования государственных корпо�
раций в открытые акционерные об�
щества со стопроцентной долей го�
сударства в их уставном капитале
с целью повышения эффективнос�
ти управления ими. Для этого тре�
буется уже сейчас разработать та�
кие «правила игры», чтобы в дей�
ствиях управляющих преобладала
установка не на прокладывание пу�
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тей к инсайдерской приватизации,
а на развитие производства, чтобы
в них оговаривались целесообраз�
ные ограничения в случаях занятия
определенными категориями лиц
руководящих должностей в госкор�
порациях и частном семейном биз�
несе. Учитывая существование для
общества рисков, связанных с до�
ступом предприятий с государствен�
ным участием к большим финансо�
вым ресурсам, стимулировать их
руководство с помощью опционов
на приобретение акций.

Задача реструктуризации гос�
корпораций – приведение их струк�
туры к привлекательной для инвес�
торов форме, обеспечивающей на�
циональные интересы России. Це�
лостность и системность развитию
компании придают основные со�
ставляющие системы ее управле�
ния: стратегическое планирование,
процедуры выбора и реализации
приоритетов финансовой политики,
становление механизмов обеспече�
ния инвестиционно�инновационного
процесса, включая формирование
организационного, финансово�эко�
номического и других его аспектов.

Разгосударствление госкорпора�
ции предполагает осуществление
ряда последовательных (и парал�
лельных) этапов и мер.

Это, во�первых, анализ факти�
ческой структуры корпорации: а)
выделение ее ключевых направле�
ний и функций, определение уров�
ня и степени консолидации активов;
обоснование (в ряде случаев) пере�
вода госкорпорации в статус ОАО;
б) оценка выполнения компанией
указанных выше функций и уровня

ее соответствия концепции разви�
тия, отсутствие существенных ис�
торических рисков. Во�вторых, фор�
мирование целевой структуры
субъекта приватизации: а) опреде�
ление структуры активов, выбор
соответствующих юрисдикций, раз�
деление функций с целью защиты
активов, оптимизации управления и
т.п.; б) разработка концепции фор�
мирования потоков; в) утверждение
системы управления структурой
договорных отношений. В�третьих,
непосредственная реализация про�
цесса реструктуризации: а) подго�
товка плана мероприятий, касаю�
щихся изменений структуры ново�
го субъекта и ее переориентации с
фактической на целевую; б) созда�
ние и регистрация компании; в) пе�
ревод активов, вывод нецелевых
операций компании за ее контур.

Подытоживая, скажем, если ме�
ханизм разгосударствления не бу�
дет включен, то можно с большой
долей уверенности предполагать,
что появится достаточно много ини�
циатив по созданию все новых и
новых государственных корпора�
ций, исходя из принципа «есть про�
блема – нужен орган». Однако при
чрезмерном их количестве вполне
ожидаемы нивелирование приорите�
тов, распыление государственных
ресурсов и снижение эффективно�
сти управления государственной
собственностью. Учреждение госу�
дарственных корпораций законода�
тельными актами Российской Фе�
дерации создает определенный ба�
рьер для необоснованного раздува�
ния их числа, что, несомненно, яв�
ляется положительным фактом. По
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мнению многих российских ученых
и практиков корпоративного управ�
ления, в настоящее время необхо�
димо принять федеральный закон,
устанавливающий единые требова�
ния к функционированию государ�
ственных корпораций, единый пра�

вовой режим формирования и ис�
пользования имущества, единые
правила образования их руководя�
щих органов и контроля деятельно�
сти данных субъектов хозяйствен�
ной деятельности со стороны госу�
дарства.
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Annotation. This article discusses some legal aspects of criticism of gouvernment�
owned corporations and the organization of the control system of public finance that
could maximize the economic efficiency of government�owned corporations. Special
attention is paid to the peculiarities of the existence of gouvernment�owned
corporations, which in essence are neither corporations (no membership), nor state
organizations (as private owners of their property), nor non�profit organizations,
because in some cases they are created to conduct business. The article particularly
deals with the legal nature of gouvernment�owned corporations, which has a public�
private origin (public purposes achieved by private methods), suggests entrepreneurial
activities, which is not an aim, but a means. The main conclusion, made by the authors,
is that if the mechanism of denationalization does not start, it is highly possible that
there will be a lot of initiatives to create more and more gouvernment�owned
corporations, based on the principle «an authority for each problem». With the
excessive amounts of gouvernment�owned corporations we can expect leveling of
priorities, dissipation of state resources and lowering of the effectiveness of state
property management. The establishment of gouvernment�owned corporations by
the legislative acts is undoubtedly a positive factor, as it creates a certain barrier to the
excessive growth of the number of gouvernment�owned corporations. What is needed
is a federal law, establishing unified requirements for the functioning of the gouvernment�
owned corporations, a unified regime of the formation of their property, unified rules
for their their governing bodies formation and control over their activities by the state.
The multiple nature of the gouvernment�owned corporations should be changed in
the nearest future, and the state should finally decide, in what form these new formations
will continue to exist.

Key concepts: gouvernment(owned corporations, financial control, economic
efficiency, investment, government regulation, public policy.
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Аннотация. В статье рассматриваются процессы трансформации украинс�
кой политической элиты с момента обретения Украиной независимости до на�
ших дней, а также методологические подходы к их оценкам. Актуальность этого
вопроса повысилась в связи с произошедшей в 2014 году в результате Евро�
майдана смены власти в этой стране. В частности, автор заостряет внимание на
актуальной проблеме оценок в современной науке соответствия процессов в
украинской политической элите классической теории элитизма, которая пре�
дусматривает наличие в политическом поле нескольких элит и развитие поли�
тического процесса как смены правящей элиты контрэлитой. В работе приво�
дится три существующие в современной украинистике точки зрения на этот воп�
рос: смены политической элиты с советских времен не было; такая смена про�
шла как и в других странах, столкнувшихся с «цветными» революциями; можно
говорить лишь об ограниченной смене политической элиты.

Вслед за большинством исследователей автор приходит к выводу о наличии
в Украине только одной политической элиты, которая разбита на несколько
стремящихся занять доминирующее положение при власти групп. В работе так�
же доказывается, что ввиду специфики формирования и  трансформации поли�
тической элиты Украины ни разу со времен распада СССР в стране не было
резкой смены политической элиты, а политический процесс ограничивался лишь
сменой одной группы правящей элиты другой и кооптацией в ряды  правящей
группы политэлиты отдельных представителей конкурирующих групп. При этом
события 2014 года, несмотря на Евромайдан, бегство президента В. Януковича,
досрочные президентские и парламентские выборы, люстрацию и назначение
на ряд министерских постов иностранцев пока так же вряд ли можно считать
радикальной сменой политической элиты.

Ключевые понятия: политическая элита, контрэлита, смена элит, партийно(
хозяйственный актив, промышленно(политические кланы, олигархические
группы, правящая группа политической элиты, люстрация.

Бурные политические со�
бытия 2014 года в Украи�
не, в том числе бегство в

феврале президента Виктора Яну�
ковича за границу, прошедшие в

мае и октябре досрочные президен�
тские и парламентские выборы, а
также принятый в октябре закон о
люстрации чиновников вновь дела�
ют актуальным вопрос о сменяемо�
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сти политической элиты Украины.
В современной украинистике воп�
рос о том, подпадает ли Украина под
классические трактовки теории
элитизма, в соответствии с которы�
ми политический прогресс происхо�
дит в результате смены у власти
действующей политической элиты
ее политическими противниками,
которых принято называть контрэ�
литой, до сих пор был одним из наи�
более спорных.

Большинство исследователей
еще в 90�е годы обнаружили, что
как таковой резкой смены полити�
ческой элиты в современной Укра�
ине никогда не было, хотя запрос
на такую смену элит со стороны
общества возникал несколько раз.
Подобную точку зрения примени�
тельно к разным этапам современ�
ной украинской политической исто�
рии мы находим в работах В. Поло�
хало [19 C. 17; 20 C. 7�15] В. Фесен�
ко [24 C. 87�94; 25 C. 120�146],
М. Шульги [29; 28 C. 59�60], О. Мяс�
никова [13 C. 147�157; 14 C. 59�60],
Л. Козловской [4], О. Куценко [6
C. 158�172; 7 194�209], В. Бронико�
ва [1], О. Дащаковской [2] и др.

В то же время ряд специалистов
считают, что Украина не избежала
смены элит. Подобные утверждения
в отношении Оранжевой революции
2004�2005 годов можно найти в пуб�
ликациях Н. Погорилой [15 C. 302�
330], А. Корякиной [5], О. Мирзое�
ва [12 C. 104�122].

Можно встретить и промежуточ�
ную точку зрения. В частности,
Ю. Мациевский [10 C. 17�37] гово�
рит об ограниченной смене элит в
ходе Оранжевой революции.

Такое разнообразие точек зре�
ния на вопрос о сменяемости элит
в Украине выглядит несколько па�
радоксальным, учитывая полити�
ческие реалии этого государства.
Украине в отличие от ряда постсо�
ветских государств удалось избе�
жать установления тоталитарных и
автократических форм правления,
при которых находящаяся у власти
политическая элита консервирует
собственное правление, стремится
сделать его бессрочным.

Наоборот, в стране в результа�
те демократических выборов и ак�
тивных политических процессов
постоянно менялись политические
лидеры и правительства. К декаб�
рю 2014 года за 23 года независи�
мости в Украине сменилось 5 пре�
зидентов и 32 состава правитель�
ства. Во главе правительства в дол�
жности председателя кабинета ми�
нистров и исполняющего обязанно�
сти председателя кабинета мини�
стров побывали 19 человек. Причем
многие дважды, Виктор Янукович и
Юлия Тимошенко – трижды, а  Ни�
колай Азаров возглавлял 4 соста�
ва правительства [22]. За это вре�
мя также произошла Оранжевая
революция 2004–2005 годов, когда
под напором народных масс власть
была вынуждена согласиться на
фактическое переголосование ито�
гов президентских выборов, в ходе
которого она потерпела поражение,
и Евромайдан 2013–2014 годов, в
результате которого действующий
президент бежал из страны.

Кроме того, с момента обрете�
ния Украиной независимости силь�
но изменился не только партийно�
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политический ландшафт, когда на
смену монопольно распоряжавшей�
ся властью КПСС пришло несколь�
ко десятков активно участвующих
в выборах различных уровней
партий, но и социально�политичес�
кое устройство. Безраздельное до�
минирование во власти партийно�
хозяйственного актива в начале
90�х сменилось на власть чиновни�
чества, а с середины 90�х к началу
2000�х годов постепенно трансфор�
мировалось в господство в полити�
ческой и экономической сфере сра�
жающихся между собой за ресур�
сы региональных промышленно�по�
литических кланов и олигархичес�
ких групп.

Все перечисленные выше фак�
ты должны свидетельствовать о
том, что Украина пережила уже не
одну смену элит. Однако большин�
ство исследователей считают все�
таки иначе. Все перестановки во
власти они  склонны расценивать
скорее не как смену элит, а как
замену одной правящей группы по�
литической элиты на другую, так
как новыми ключевыми политичес�
кими фигурами в руководстве стра�
ны при смене власти, как правило,
становились выходцы из терявшей
власть прежде правящей группы
политэлиты. Фактически процессы
в правящем классе Украины в от�
личие от классических трактовок
борьбы элиты и конрэлиты они рас�
сматривают как борьбу между со�
бой различных групп одной правя�
щей элиты.

Причина такой трактовки заклю�
чается в том, что практически каж�
дый раз при смене власти в Украи�

не эта власть переходит в руки лю�
дей, которые занимали ключевые
властные позиции в предыдущих
составах правительства, парламен�
та и администрации президента Ук�
раины. Фактически вновь пришед�
шие к власти ключевые политики
входили в состав уходящей правя�
щей группы политической элиты, и
лишь в какой�то момент от нее от�
делились.

Это, впрочем, не отменяет эво�
люционной ротации правящей груп�
пы политической элиты, когда мно�
гие властные посты переходят в
руки представителей новой коман�
ды. В начале 90�х, после развала
СССР, внутри украинской полити�
ческой и хозяйственной элиты про�
изошла масштабная ротация кад�
ров. На смену рожденному в 40�е–
50�е годы поколению функционеров
эпохи бывшего первого секретаря
ЦК КПУ Владимира Щербицкого
пришли более прагматичные и гото�
вые к переменам «шестидесятники»
[23 C. 16�25; 25 C. 120�146; 29], боль�
шинство из которых ранее пред�
ставляли партийно�хозяйственный
актив. Впрочем, в Верховной раде
появилось достаточно много быв�
ших борцов против СССР. Сохранив�
шая власть партийно�хозяйственная
номенклатура УССР для сохране�
ния власти пошла на союз с видны�
ми представителями существовав�
шей в СССР контрэлиты в лице меч�
тавших о свержении коммунистов
диссидентов из числа украинских
националистов. Партийно�хозяй�
ственная номенклатура тогда так�
же отказалась от коммунистичес�
кой идеологии, взяв на вооружение



156

Труд и социальные отношения № 11/12  2014 г.

идеологию ранее идейно чуждых ей
украинских националистов.

О масштабах кадровой ротации
в политической элите Украины в
90�е – начале 2000х годов могут сви�
детельствовать кадровые измене�
ния в депутатском корпусе Верхов�
ной рады Украины. Второй созыв
парламента независимой Украины
по сравнению с первым созывом
обновился на 85 процентов, третий
состав по сравнению со вторым –
на 66, четвертый состав по сравне�
нию с третьим – на 54, а пятый со�
став по сравнению с четвертым –
на 66 процентов [2].

Однако все эти изменения
нельзя считать сменой политичес�
кой элиты на контрэлиту, так как
одних партийно�хозяйственных фун�
кционеров времен СССР сменяли
на различных государственных по�
стах другие выходцы из советских
партийно�хозяйственных структур и
их ставленники. При этом президен�
тами страны все 90�е годы были
выдвиженцы старой советской
партийно�хозяйственной элиты:
член политбюро ЦК КПУ, председа�
тель Верховной рады УССР в 1990–
1991 годах Леонид Кравчук и гене�
ральный директор Южного машино�
строительного завода в 1986–1992
годах Леонид Кучма.

В результате Оранжевой рево�
люции 2004–2005 годах произошла
новая крупная ротация управлен�
ческих кадров. В центральных и
местных органах государственной
власти были заменены 18 тысяч
руководителей различного звена,
появилось достаточно много новых
и не всегда компетентных лиц [26

C. 215�242]. Однако оказавшиеся у
власти лидеры Оранжевой револю�
ции и более мелкие политические
фигуры в свое время входили в пра�
вящую группу политической элиты
времен президентства Л. Кучмы.

В частности, избранный прези�
дентом Виктор Ющенко в 1993–
1999 годах был председателем На�
ционального банка Украины, а с
декабря 1999 по май 2001 года воз�
главлял правительство страны. На�
значавшаяся дважды в президент�
ство В. Ющенко главой кабинета
министров Юлия Тимошенко при
президенте Л. Кучме в 1999–2001
годах была вице�премьером в пра�
вительстве В. Ющенко. А возглав�
лявший с августа 2006 года по но�
ябрь 2007 года правительство Вик�
тор Янукович вообще был главным
противником В.Ющенко на прези�
дентских выборах 2004–2005 годов
и считался на них официальным
выдвиженцем уходившего прези�
дента Л. Кучмы.

Не произошло смены правящей
элиты и  после победы на президен�
тских выборах в 2010 году В. Яну�
ковича, хотя он и представлял оп�
позиционный по отношению к лиде�
рам Оранжевой революции донец�
кий клан.  Несмотря на то что в пре�
зидентство В. Януковича была осу�
ществлена новая ротация госаппа�
рата, из него изгонялись бывшие
назначенцы прежней власти, против
нескольких десятков из них воз�
буждены уголовные дела, а Ю. Ти�
мошенко и часть ее сторонников
были приговорены к тюремному зак�
лючению, сам В. Янукович в пре�
зидентство В. Ющенко входил в
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политическую элиту Украины. Под
его контролем была крупнейшая де�
путатская фракция в Верховной
раде, что делало его в условиях пар�
ламентско�президентской республи�
ки равноправным игроком во власт�
ном треугольнике, который состав�
ляли президент В. Ющенко, премьер
Ю. Тимошенко и лидер парламентс�
кой оппозиции В. Янукович.

Более того, в 2006–2007 годах в
период обострения отношений меж�
ду В. Ющенко и Ю. Тимошенко
В. Янукович возглавлял правитель�
ство, то есть не просто входил в
политическую элиту страны, а в ее
правящую группу. При этом в его
команде нашлось место не только
оппозиционным командам В. Ющен�
ко и Ю. Тимошенко политикам, но
и представителям высших эшело�
нов власти времен президентства
В. Ющенко.

Назначенный в 2007 году во вре�
мена президентства В. Ющенко
председателем совета Националь�
ного банка Украины один из влия�
тельных представителей его коман�
ды Петр Порошенко сохранял этот
пост еще более двух лет и после
победы на президентских выборах
в 2010 году В. Януковича. В 2012
году П. Порошенко покинул его, что�
бы пересесть в кресло министра
экономического развития и торгов�
ли Украины в «первом» правитель�
стве Н. Азарова [21].

Спикер Верховной рады в 2008–
2012 годах Владимир Литвин благо�
даря переходу из парламентской
коалиции «оранжевых» партий в
новую парламентскую коалицию с
Партией регионов и Компартией

Украины рассматривался как клю�
чевой игрок правящей группы поли�
тической элиты не только периода
президентства В. Ющенко, но и пер�
вых двух с половиной лет президен�
тства В. Януковича. После смены в
2010 году на посту президента
В. Ющенко на В. Януковича В. Лит�
вин не только сам перешел в новую
правящую коалицию, за ним после�
довала его фракция, что коренным
образом изменило политический
расклад в Верховной раде. Ранее,
в 1994–2004 годах В. Литвин зани�
мал ряд высоких постов в админис�
трации президента Л. Кучмы, вклю�
чая с 1999 года пост главы админи�
страции президента, и вообще счи�
тался «серым кардиналом» Л. Куч�
мы [8].

Не менее активно вслед за из�
менениями политической конъюнк�
туры в стремлении остаться в пра�
вящей группе политической элиты
меняли своих партнеров и союзни�
ков также политики более мелкого
масштаба. Например, один из акти�
вистов Оранжевой революции, ли�
дер гражданской кампании
«ПОРА», Владислав Каськив, по�
быв в 2005–2006 годах советником
президента В. Ющенко, а в 2009–
2010 годах – советником премьера
Ю. Тимошенко, после смены пре�
зидента в 2010 году вписался в но�
вую правящую команду. Сначала в
августе 2010 года он занял пост
руководителя рабочей группы по
национальным проектам Комитета
по экономическим реформам при
президенте Украины В. Януковиче,
а в декабре 2010 года стал  главой
Государственного агентства по ин�
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вестициям и управлению нацио�
нальными проектами Украины [3].

После проигрыша в 2010 году
главой кабмина Украины Ю.Тимо�
шенко президентских выборов
В. Януковичу ориентировавшаяся
на нее фракция в Верховной раде
БЮТ�Батькивщина потеряла более
трети депутатов. Бывшие сторонни�
ки Ю. Тимошенко не захотели ос�
таваться в оппозиционной фракции
и либо перебежали в пропрезиден�
тскую фракцию Партии регионов,
либо стали внефракционными депу�
татами, которые по принципиаль�
ным вопросам голосовали солидар�
но депутатами от правящей Партии
регионов. С момента  образования
фракции БЮТ�Батькивщина в 2007
году и до окончания каденции в 2012
году ее численность сократилась со
156 до 97 депутатов [27].

Подобные перебежки депутатов
из одних депутатских фракций в
другие, зачастую идейно чуждые,
были характерны для разных соста�
вов Верховной рады, областных и
городских рад в 2000�е годы. В Ук�
раине за ними закрепился термин
«тушкование», а депутатов�пере�
бежчиков называют «тушками».

Широко распространенное
стремление украинских политиков
разных уровней постоянно нахо�
диться  именно в правящей группе
политической элиты, их готовность
менять политические партии невзи�
рая на идеологические партийные
установки свидетельствуют в
пользу трактовки о наличии в Ук�
раине только одной политической
элиты, разделенной на различные
группы, рвущиеся к власти. В

пользу такой трактовки также го�
ворит и готовность политических
партий и их фракций в органах за�
конодательной власти разных уров�
ней принимать в свои ряды таких
перебежчиков.

Фактически между оппозицион�
ными политиками и их оппонента�
ми из власти в Украине нет непрео�
долимых идеологических и иных
преград, которые позволили бы вы�
делить несколько политических
элит или противопоставить полити�
ческой элите конрэлиту.

В классических вариантах, на
которых во многом строилась тео�
рия элитизма, скажем, в Германии
начала 30�х годов, можно четко
выделить правящую элиту в лице
ряда центристских партий, в разных
комбинациях и пропорциях делив�
ших между собой власть вплоть до
1933 года, и противостоящие им две
контрэлиты:  коммунистов и нацио�
нал�социалистов. При этом сложно
представить столь активные как в
современной Украине миграции
между тремя этими политическими
силами партийных функционеров
всех уровней. Более того, если при�
ход к власти в Германии национал�
социалистов, ровно как и гипотети�
ческая победа коммунистов, вели
к совершенно новому качеству не�
мецкого государства и политичес�
кой системы, то в Украине все сме�
ны правящей группы политической
элиты вели скорее к простой пере�
становке лиц на государственных
должностях и смене выгодоприоб�
ретателей административного ре�
сурса в хозяйственных и бизнес
структурах. Общественно�полити�
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ческий строй при этом медленно
эволюционировал от власти партий�
но�хозяйственного актива в эпоху
СССР, к господству выросшего из
этого актива украинского чиновни�
чества в первой половине 90�х и
кланово�олигархическому капита�
лизму в 2000�е.

Попытки ряда исследователей
трактовать украинские события как
смену одной политической элиты
другой, хотя бы в применении к
Оранжевой революции, можно
объяснить в одних случаях увле�
ченностью революционными собы�
тиями и желанием выдать желаемое
за действительное, как в работе
Н. Погорилой [15 C. 327]. В других
случаях, как у А. Корякиной [5
С. 37], и О. Мирзоева [12 C. 111],
неоправданными обобщениями ситу�
ации в Украине с событиями в дру�
гих постсоветских государствах, в
которых, возможно, в случаях с
«цветными» революциями, как в Гру�
зии, можно говорить о смене элит.

Вполне корректной к событиям
Оранжевой революции является
также трактовка Ю. Мациевского,
считающего, что в ходе тех собы�
тий произошла ограниченная сме�
на элит, если под «элитами» пони�
мать разные группы украинской
политической элиты [10 C. 17�37].

Несколько сложнее дать ответ
относительно последовавших вслед
за Евромайданом событий 2014
года. Власть в стране революцион�
ным путем сначала перешла к ли�
дерам парламентской оппозиции
времен президентства В. Янукови�
ча. Исполнять обязанности беглого
президента и верховного главноко�

мандующего с конца февраля до
вступления в должность 7 июня
вновь избранного президента дол�
жен был выбранный в феврале спи�
кером Верховной рады давний сто�
ронник Ю. Тимошенко Александр
Турчинов. В свою очередь прави�
тельство возглавил другой предста�
витель объединенной оппозиции�
БЮТ Арсений Яценюк.

Оба эти политика последнее де�
сятилетие входили в правящую эли�
ту Украины, занимали высокие го�
сударственные и партийные посты.
Следует обратить также внимание
на то обстоятельство, что оба оп�
позиционных политика были постав�
лены во главе государства после
бегства В. Януковича тем же соста�
вом Верховной рады, в котором до
Евромайдана они представляли оп�
позицию. Такая готовность боль�
шинства представителей депутатс�
кого корпуса проголосовать за по�
литиков, которых они еще недавно
воспринимали как политических
противников, говорит скорее о том,
что в Украине присутствует одна
политическая элита. Антагонизм
если не между лидерами, то между
большинством представителей од�
ной группы политической элиты к
представителям другой группы ока�
зался не столь велик, чтобы их счи�
тать двумя разными элитами, эли�
той и конрэлитой.

Избрание новым президентом
Украины П. Порошенко также сви�
детельствует в пользу трактовки об
одной политической элите в Украи�
не. Мало того, что этот политик ус�
пел поработать на министерских
должностях как в лагере сторонни�



160

Труд и социальные отношения № 11/12  2014 г.

ков Оранжевой революции, так и в
одном из правительств времен пре�
зидентства В. Януковича, он также
является одним из основателей
Партии регионов, правящей партии
во времена нахождения у власти
В. Януковича.

Немаловажно, что в ходе собы�
тий, последовавших за бегством
В. Януковича, к власти не смогли
пробиться наиболее активные и бес�
компромиссные бойцы Евромайда�
на из «Правого сектора», во мно�
гом благодаря которым режим
В. Януковича пал. Вероятно, имен�
но из этого наиболее радикального
крыла «Евромайдана», представи�
тели которого раньше никогда не
были у власти, могла быть сформи�
рована контрэлита и часть новой
политической элиты страны. Одна�
ко на выборах президента кандидат
от «Правого сектора» Дмитро Ярош
набрал только 0,7 процента голосов
[17], а на выборах в Верховную раду
за его партию проголосовало всего
1,8 процента избирателей [16].

Несколько выбивается на этом
фоне люстрация, а также назначе�
ние на ряд ключевых постов в пра�
вительство иностранцев.

В октябре 2014 года в Украине
был принят закон «Об очищении
власти», предусматривающий люс�
трацию чиновников. В соответствие
с ним под проверку попадают чинов�
ники, судьи, работники правоохра�
нительных органов периода прези�
дентства В. Януковича, госслужа�
щие, которые сотрудничали с КГБ,
либо окончили школы КГБ, а также
занимавшие руководящие должно�
сти в КПСС и ВЛКСМ, всего более

миллиона человек. Из органов вла�
сти должны быть изгнаны те из них,
кто не сможет доказать легальность
происхождения имущества своей
семьи. Кроме того подлежат уволь�
нению должностные лица, которые
поддерживали антиукраинские ак�
ции в Крыму и Донбассе, либо по�
давляли или не противодействова�
ли подавлению Евромайдана [9].

В декабре на ряд ключевых по�
стов были приняты министры с ино�
странным гражданством, которым
указом президента было предостав�
лено украинское гражданство. Ми�
нистром экономики был назначен
литовец Айварас Абромавичус, ми�
нистром здравоохранения – грузин
Александр Квиташвили, а мини�
стром финансов – гражданка США
украинского происхождения Ната�
лья Яресько [11].

 Ранее никогда украинские вла�
сти не шли на подобные шаги. Од�
нако вряд ли эти действия новой
власти можно считать сменой элит,
они вполне вписываются в концеп�
цию эволюционной ротации правя�
щей группы украинской элиты, ко�
торая проходит при каждой смене
власти. Большинство ключевых
позиций в органах власти все рав�
но занимают хорошо известные
жителям Украины представители
«старой» политической элиты, мно�
гие из которых умеют приспосабли�
ваться как к нахождению в правя�
щей группе политической элиты, так
и в оппозиции, а часть ухитряется
сохранять руководящие посты
даже при смене власти.

Таким образом, применительно
к Украине вряд ли можно применять
классическую теорию элитизма,
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предполагающую наличие несколь�
ких политических элит, или элиты
и контрэлиты. В украинской поли�
тике с момента обретения незави�
симости господствует одна полити�
ческая элита, которая делится на
несколько групп, большинство ко�
торых носит черты кланово�олигар�
хического характера. Несмотря на
отсутствие альтернативных элит в
стране происходит регулярная сме�
на власти демократическим путем,
в ходе которой одна группа полити�
ческой элиты сменяет во главе го�
сударства другую группу. При этом
обычно часть представителей быв�

шей правящей группы политической
элиты переходит в состав новой
правящей элитной группы.

Евромайдан 2013–2014 годов и
последовавшая «революционная»
смена власти не смогли коренным
образом изменить кланово�олигар�
хическое устройство украинской
элиты, привести к появлению аль�
тернативных политических элит.
При этом правящей группе украин�
ской политической элиты свой�
ственны кадровые ротации, одними
из проявлений которых являются
люстрация и назначение министров�
иностранцев.
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Annotation. The article examines the transformation processes of the Ukrainian
political elite since the Ukraine’s acquisition of independence to present days, as well
as methodological approaches to their assets. The urgency of the issue has raised in
connection with the events of 2014 as a result of Euromaidan change of power in this
country. In particular, the author focuses on the topical modern science problem of the
assessments of compliance of the processes in the Ukrainian political elite with the
classical theory of elitism, which provides for the presence of several elites in the political
field and sees the development of the political process as a replacement of the ruling
elite by the counter�elite. The paper presents three points of view, existing in modern
Ucrainistics: the replacement of the political elite from the Soviet era did not take place;
this replacement took place in Ukraine as well as in other countries affected by the
«color» revolutions; we can speak only of partial replacement of the political elite.

Following the majority of the researchers, the author comes to the conclusion that
there is only one political elite in Ukraine, which is divided into several groups aspiring
to occupy a dominant power position. The paper also proves that due to the specifics
of formation and transformation of the Ukrainian political elite there were no abrupt
changes in the political elite since the collapse of the USSR, and the political process
has been limited only to the replacement of one group of the ruling elite by the other,
and the co�optation of individual representatives of competing groups into the ruling
group of political elite. In this case, the events of 2014, despite the Euromaidan, the
flight of President Viktor Yanukovych, the early presidential and parliamentary elections,
the lustration and the appointment of foreigners to a number of ministerial posts still
can hardly be considered a radical change of the political elite.

Key concepts: political elite, counter(elite, a change of elites, the party(economic
asset, industrial and political clans, oligarchic groups, the ruling political elite group,
lustration.
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