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Анализируется применение общепринятой теоретической классификации юридических фактов к
материалу трудового права. Особое внимание уделяется сложному юридическому составу как
основанию возникновения трудового правоотношения.

Ключевые слова: юридические факты, трудовое правоотношение, трудовой договор.

Правовое регулирование общественных отно-
шений, в том числе и отношений, связанных с тру-
дом, опирается на объективную действительность.
Ее важнейшей частью являются жизненные об-
стоятельства, с которыми связываются различные
последствия, имеющие юридическое значение -
юридические факты. Данная правовая категория
известна еще со времен Римского права. Перво-
начально возникнув как категория гражданского
права, что было связано с развитием права соб-
ственности, юридические факты становятся об-
щетеоретическим понятием. Ныне вряд ли най-
дется учебник по теории права, который не содер-
жит соответствующего раздела. Причем принци-
пиально важно, что категория “юридический факт”
возникла не как результат умозрительного разви-
тия какой-либо философской системы. Она разви-
валась из потребности юридической практики, из
стремления охватить единым понятием разнооб-
разные предпосылки движения конкретных право-
вых отношений. Познание природы и роли юриди-
ческих фактов имеет исключительно важное зна-
чение как в области нормотворчества, так и в сфе-
ре правоприменения. Не случайно не только об-
щая теория права, но и все отраслевые науки уде-
ляли и продолжают уделять пристальное внима-
ние проблемам этой группы правовых явлений.
Однако  в науке трудового права юридические фак-
ты относятся к числу наименее разработанных

проблем. Несмотря на то, что существуют источ-
ники, хотя бы в некоторой степени касающиеся
проблемы юридических фактов, приходится кон-
статировать, что глубокого комплексного иссле-
дования данной темы в науке трудового права не
состоялось.

Применяя общепринятую теоретическую клас-
сификацию юридических фактов к материалу тру-
дового права, нужно отметить, что гипотезы норм
законодательства о труде определяют юридические
факты двух видов. Во-первых, это факты, условно
говоря, “прямого действия”, т.е. такие обстоятель-
ства, которые совершенно четко определены в зако-
нодательстве и наступление которых в реальной
жизни автоматически влечет за собою наступление
предусмотренных этим законодательством юриди-
ческих последствий. Такого рода обстоятельства
можно определить как статутные юридические фак-
ты. Во-вторых, это факты, устанавливающие юри-
дические рамки, в пределах которых участники об-
щественных отношений могут самостоятельно фор-
мулировать те обстоятельства, наступление которых
влечет возникновение, изменение или прекращение
субъективных прав или обязанностей. В качестве до-
статочно яркого примера можно привести установ-
ление в договоре с руководителем или членом кол-
легиального исполнительного органа организации
самостоятельных оснований для прекращения дей-
ствия этого договора: возможность прекращения
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трудового договора по одному из таких оснований
предусмотрена в статутном праве (Трудовой кодекс
РФ), само же основание формулируется сторонами
трудового договора.

В основе возникновения трудового правоотно-
шения лежат правообразующие юридические фак-
ты, однако не все они могут порождать трудовое
правоотношение. Так, совершенно очевидно, что это
не могут быть юридические факты - события. Сре-
ди фактов-действий не могут порождать трудовое
правоотношение правонарушения и юридические
поступки. Понятно, что если допустить возможность
существования в качестве основания возникновения
трудового правоотношения такого рода юридичес-
ких фактов, то это будет означать не что иное, как
легализацию принудительного труда1.

В основе возникновения трудового правоотно-
шения могут находиться исключительно правомер-
ные действия его потенциальных сторон, направлен-
ные на установление взаимных прав и обязанностей
в связи с реализацией работником своей способнос-
ти к труду. Такого рода акты, совершаемые авто-
номными в своем поведении субъектами, преследу-
ющими свои собственные экономические интересы,
относятся к категории сделок.

Важнейшим среди юридических фактов, лежа-
щих в основе трудового правоотношения, выступает
трудовой договор - акт свободного волеизъявления
юридически свободных субъектов трудового пра-
ва - работника и работодателя.

В ряде случаев основанием возникновения тру-
дового правоотношения является сложный юриди-
ческий состав, когда кроме трудового договора не-
обходимы другие юридические факты: избрание на
должность, избрание по конкурсу на замещение со-
ответствующей должности, назначение на должность,
направление на работу уполномоченными законом
органами в счет установленной квоты, судебное ре-
шение.

В трудовом праве присутствует деление юри-
дических составов, во- первых, на завершенные и
незавершенные и, во-вторых, на простые и сложные.

Под завершенными фактическими составами
понимаются составы, в которых процесс накопления
юридических фактов закончен и правовые послед-
ствия наступят или могут наступить; в незавершен-
ном же составе процесс накопления фактов, необхо-
димых для наступления юридических последствий,
не закончен, и каждый из таких уже наличных фак-
тов “сработает” тогда, когда появится последний,
завершающий факт2.

Категория завершенных и незавершенных юри-
дических составов имеет еще один аспект.

В одном случае, как это и отмечалось выше,
незавершенность юридического состава не влечет
никаких правовых последствий, и только наличие всех
компонентов юридического состава порождает та-
кие последствия. Например, из того, что договор о
полной материальной ответственности может быть
заключен с лицом, достигшим 18-летнего возраста,
следует вполне определенный вывод: полная мате-
риальная ответственность в данном случае возможна
только при одновременном наличии двух условий
(факта достижения работником указанного возрас-
та и факта заключения договора о полной матери-
альной ответственности).

Однако в ряде случаев мы наблюдаем, возмож-
но, растянутый во времени процесс формирования
юридического состава. Типичный пример тому -
увольнение в случае неоднократного неисполнения
работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ). Здесь
выявляется такая последовательность: а) дисцип-
линарный проступок (первый юридический факт); при-
влечение работника к дисциплинарной ответствен-
ности (второй юридический факт); в) совершение в
течение 12 последующих месяцев нового дисципли-
нарного проступка (третий юридический факт). Каж-
дый из перечисленных фактов породил свои право-
вые последствия, однако лишь в своей совокупности
эти факты образовали состав, который породил пра-
во работодателя осуществить увольнение.

Простыми признаются фактические составы,
включающие в себя факты, относящиеся к одной и
той же отрасли права (или отрасли законодательства);
сложные составы включают в себя факты, относя-
щиеся к нескольким отраслям права (законодатель-
ства).

Сложный характер юридических составов в
данном случае подразумевает, что он включает в
себя юридические категории, по крайней мере, двух
отраслей права. Следовательно, суть его заключа-
ется в том, что категории, относящиеся к разным
отраслям, вызывают юридический результат в рам-
ках одной отрасли. Например, работник может быть
уволен за совершение по месту работы хищения в
случае, если факт хищения установлен приговором
суда или органом, правомочным налагать админист-
ративные взыскания (подп. “г” п. 5 ст. 81 ТК РФ).

Круг фактических обстоятельств, лежащих в
основе изменения и прекращения трудового право-
отношения, в отличие от правоустанавливающих
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юридических фактов, довольно широк. С точки зре-
ния своего волевого содержания, юридическими фак-
тами, обусловливающими изменение и прекращение
трудового правоотношения, могут быть как действия,
так и события и состояния.

Например, в качестве событий, изменяющих
содержание трудового правоотношения, можно счи-
тать несчастный случай на производстве, повлек-
ший ухудшение состояния здоровья работника, из-
менения в организации производства и труда, став-
шие причиной изменения существенных условий тру-
дового договора, и т.п.

Правда, нужно подчеркнуть, что общий прин-
цип свободы распоряжения работником своими спо-
собностями к труду предполагает недопущение эле-
ментов принудительного труда в рамках трудового
правоотношения. Из этого следует, что все указан-
ные выше юридические факты - события обычно
влекут изменение содержания трудового правоотно-
шения только при условии соответствующего воле-
изъявления работника: если работник согласен на из-
менение существенных условий его трудового дого-
вора, такое изменение (а следовательно, и содержа-
ние его субъективных прав или обязанностей) про-
исходит; отсутствие на то согласия работника вле-
чет, по общему правилу, прекращение трудового пра-
воотношения. Таким образом, правоизменяющие
юридические факты - события в рамках трудового
правоотношения обычно имеют сложный состав, ибо
они сочетаются с актами положительного или отри-
цательного волеизъявления работника3.

Правоизменяющими и правопрекращающими
юридическими фактами являются и состояния. Сле-
дует отметить, что юридические факты - состояния
могут быть правоотношениями (ученичество), а мо-
гут и не быть ими (состояние здоровья, состояние
беременности). Состояние здоровья как основание
изменения правоотношения, в свою очередь, может
быть связано с несоответствием работе, а также вы-
зывать юридические последствия независимо от ее
результатов, если медицинское заключение импера-
тивно указывает на противопоказания работе.

Что касается правоизменяющих и правопрекра-
щающих фактов - действий, то они могут быть как
правомерными, так и неправомерными (правонаруше-
ниями), как простыми, так и сложными, исходить от
сторон трудового правоотношения и от третьих лиц.

Особого уточнения заслуживает вопрос о ме-
ханизме действия статутного субъективного права
и роли в этом механизме волеизъявления работни-
ка. Как можно заметить, наличие хозяйской власти у

работодателя позволяет ему своими актами, т.е. в
одностороннем порядке, обеспечивать обязывание
работника. Со своей стороны, будучи подчиненным
этой власти, работник сам по себе не обладает воз-
можностью одностороннего обязывания работода-
теля. Однако в ряде случаев акт его волеизъявления
имеет существенное юридическое значение как фак-
тора, обеспечивающего действие статутного
субъективного права. Стало быть, обязывание ра-
ботодателя в данном случае возможно при нали-
чии “двойного” волеизъявления - государства в
форме закона и конкретного акта воли работника.
В этом находит свое проявление защитная функ-
ция трудового права.

Например, по ст. 93 Трудового кодекса РФ ра-
ботодатель обязан устанавливать неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю по просьбе бе-
ременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадца-
ти лет), а также лица, осуществляющего уход за боль-
ным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением. Следовательно, в данном случае мы
имеем дело с субъективным правом перечисленных
категорий работников на изменение указанного ус-
ловия труда, сопровождаемым соответствующей
обязанностью работодателя, причем данная норма
законодательства сформулирована как безусловно
императивная. Однако она не является нормой пря-
мого, автоматического действия, ибо предполагает
наличие акта волеизъявления работника. Таким об-
разом, подобное волеизъявление и есть юридичес-
кий факт, который сам не порождает субъективного
права (обязанности), т.е. не является источником
права, но выполняет роль необходимого условия, при-
водящего эти право и обязанность в действие.

Таким образом, для трудового права, как и для
других отраслей, характерно широкое использование
различных единичных юридических фактов и слож-
ных юридических составов, что является одним из
свидетельств того, что между отраслями права нет
“китайских стен” и что любая отрасль права живет
и развивается лишь в качестве неотъемлемой части
единого организма, именуемого правом.

1 Бондаренко Э.Н. Основания возникновения тру-
довых правоотношений. Москва, 2004. С. 21.

2 Трудовое право России : учебник / под ред.
В.М. Молодцова, С.Ю. Головиной. Москва, 2014.

3 Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право.
Москва, 2014.

Поступила в редакцию 05.09.2015 г.
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Преступность несовершеннолетних является
одной из наиболее острых, дискуссионных и во
многом неоднозначных проблем современности.
Широкий научный и практический интерес сотруд-
ников правоохранительных органов и представи-
телей иных специальностей, а также обществен-
ности в целом именно к данной категории крими-
нально активного населения не случаен и обуслов-
лен, прежде всего, психологическими особеннос-
тями возраста подростка, его социально-полити-
ческим статусом. Все это позволяет оценивать
достаточно реально состояние преступности не-
совершеннолетних, ее количественные и каче-
ственные (структурные и иные) изменения даже
при условии определенной неполноты, а иногда и
недостоверности данных, характеризующих изме-
нение преступности по отдельным регионам стра-
ны, применительно к отдельным контингентам лиц,
различным составам преступлений.

Таким образом, основной отличительной осо-
бенностью подростковой преступности, законо-
мерно порождающей все остальные, является
несовершеннолетний возраст субъекта, на осно-
вании которого и выделен данный вид преступ-
ности как некая целостная субстанция, облада-
ющая общими и специфическими признаками.

Динамика преступности несовершеннолетних
в различные временные интервалы неоднозначна.

В рамках десяти последних лет можно выделить
четыре фазы развития подростковой преступнос-
ти. Так, 2000 г. до 2002 г. наблюдается спад подро-
стковой преступности, уровень которой снизился с
195 426 преступлений до 139 681 преступления.

По итогам 2006 г. подростками совершено
150 264 преступления, что на 2,6 %, или на 4 350 пре-
ступлений, меньше, чем в 2005 г. При этом за
6 месяцев 2007 г. уровень преступности несовер-
шеннолетних снизился на 7,4 %, а также сокра-
тилось число тяжких и особо тяжких преступле-
ний на 4,7 %1.

Некоторая стабилизация количества преступ-
лений, совершенных с участием подростков, на-
метившаяся в последние годы, свидетельствует,
скорее, об увеличении латентности данного вида
преступности, чем о ее фактическом снижении.
Однако стоит учитывать и другие социально-эко-
номические факторы, способные оказать позитив-
ное воздействие на показатели уровня подростко-
вой преступности, например, более высокую адап-
тируемость детей в новых условиях2, а также де-
мографические процессы: некоторое сокращение
удельного веса несовершеннолетних в возрасте от
14 до 19 лет в общей массе населения России (в
2005 г. он составил 8,5 %, в 2006 г. - 8,3 %)3.

В последние годы все более широкий раз-
мах обретает корыстная преступность несовер-
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шеннолетних, детерминированная, с одной сто-
роны, социально-экономическими преобразовани-
ями, развитием и укреплением рыночных отно-
шений в стране, ростом благосостояния и повы-
шением уровня жизни, с другой - увеличением
числа слабо обеспеченных семей и возникающи-
ми в связи с этим социально-классовыми проти-
воречиями.

Стремление к материальному благополучию
стало одним из основных мотивов многих, если
не большинства, поступков современного чело-
века, вследствие чего появилась необходимость
в оценке деятельности по извлечению доходов с
позиции моральных норм в зависимости от соци-
альной значимости (полезная или вредная) и эко-
номической целесообразности4.

В то же время применительно к разбою и
грабежу наблюдается обратная тенденция: удель-
ный вес разбоев в общем числе преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, с 2000-го по
2005 г. вырос с 2,4 % до 17,4 %, грабежей -
с 8,1 % до 23,8 %. В 2002 г. удельный вес грабе-
жей составил 10,7 % в структуре преступности
несовершеннолетних и 24,6 % среди всех подоб-
ных преступлений, совершенных в Российской
Федерации. В 2002 г. выявлены 6748 подростков,
совершивших разбой, - 4,8 % среди преступле-
ний данной категории лиц и 19 % от всех разбой-
ных нападений, совершенных в стране за год.

На протяжении 2003-2006 гг. в России про-
должает расти число подростков, осужденных за
грабеж и разбой (с 14,8 % до 22,4 % и с 4,7 % до
5,9 %, соответственно).

Аналогичная ситуация наблюдается и в от-
дельных регионах Российской Федерации. По
сравнению с 2001 г. количество грабежей увели-
чилось в 37 регионах страны, причем в 2002 г.
наиболее ощутимый всплеск грабежей среди не-
совершеннолетних отмечен в Корякском авто-
номном округе (на 100 %), Еврейской автономной
области (на 65,6 %), Томской области (на 59,2 %),
Республике Дагестан (на 53,1 %). Высокий удель-
ный вес разбойных нападений в 2002 г. зафикси-
рован в Республике Татарстан (8 %), городе
Санкт-Петербурге и в Ульяновской (по 7,3 %), Ке-
меровской (7 %) областях, наименьший - в Рес-
публике Дагестан (0,9 %), Таймырском (1,2 %) и
Ненецком (1,6 %) автономных округах.

По официальным данным ГУВД Краснодар-
ского края и МВД Кабардино-Балкарии, в общей
структуре подростковой преступности в Красно-

дарском крае количество разбойных нападений в
2005 г. по сравнению с 2001 г. увеличилось на 40 %
(с 62 до 87 преступлений), грабежей - на 70 % (со
178 до 304); в Кабардино-Балкарии отмечен рост
числа грабежей более чем на 60 % (со 188 до
314 преступлений).

В течение 4 месяцев 2012 г. сотрудниками
ПДН Кабардино-Балкарской Республики (КБР)
проведено 342 рейда, выявлено и поставлено на
учет 112 несовершеннолетних правонарушителей,
возвращено в общеобразовательные учреждения
для продолжения учебы 17 учащихся. Выявлено
137 безнадзорных несовершеннолетних, 27 из ко-
торых помещены в медицинские учреждения, 10 -
в учреждения соцзащиты, 6 - в учреждения об-
разования, 94 переданы родителям или законным
представителям. Также выявлено трое беспри-
зорных несовершеннолетних, которые помещены
в органы соцзащиты.

МВД по КБР с начала года было проведено
14 специализированных рейдов, направленных на
выявление несовершеннолетних, находящихся на
улице в ночное время без сопровождения роди-
телей. В результате за 4 месяца было выявлено
378 таких подростков, из них были доставлены в
органы внутренних дел для установления личности
198. На 1 мая 2012 г. в подразделениях по делам
несовершеннолетних республики состоят на учете
319 несовершеннолетних и 58 неблагополучных се-
мей, с которыми проводится целенаправленная про-
филактическая работа по недопущению правонару-
шений и преступлений, в том числе повторных, а
также жестокого обращения родителей с детьми.

В результате профилактических мероприятий
за 4 месяца на 22,7 % уменьшилось количество
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми и при их соучастии. Не были зарегистрирова-
ны совершенные несовершеннолетними убийства
и покушения на убийство, умышленные причине-
ния тяжкого вреда здоровью, кражи и угоны
транспортных средств, хулиганство, преступле-
ния, совершенные в состоянии алкогольного, нар-
котического либо иного опьянения.

 Преступность несовершеннолетних совре-
менного периода развития общества характери-
зуется устойчивыми тенденциями роста доли
корыстно-насильственных преступлений, совер-
шаемых с особой жестокостью и с применением
орудия или оружия5.

Отчетливо прослеживается еще одна нега-
тивная тенденция - постепенное освоение несо-
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вершеннолетними преступниками нетрадицион-
ных, нехарактерных для их возраста и социаль-
ного статуса видов корыстной преступной дея-
тельности. Все чаще подростки вовлекаются в
те сферы криминальной активности, которые до
недавнего времени в основном оставались пре-
рогативой взрослых лиц.

Повышается активность участия подростков
в таких нетипичных для этой возрастной группы
преступлениях, как бандитизм, похищение чело-
века, захват заложников, изготовление или сбыт
поддельных денег, ценных бумаг, хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, содержание
притонов и сутенерство, валютное мошенниче-
ство, компьютерные преступления.

До недавнего времени также весьма насто-
раживала тенденция “омоложения” подростковой
преступности в России, отмечаемая всеми кри-
минологами последнего десятилетия6. По данным
ГИАЦ МВД РФ, в 2000-2002 гг. темпы прироста
совершения преступлений повышенной обще-
ственной опасности у 14-15-летних были выше,
чем у 16-17-летних, в среднем более чем на 5 %.
В последние годы доля лиц подросткового возра-
ста (14-15 лет) не опускается ниже 27-30 % от
общего числа несовершеннолетних, совершивших
преступления, а среди осужденных - 31-33 %7.

Вместе с тем за последние четыре года ситу-
ация несколько стабилизировалась, наметились по-
зитивные изменения в сторону “взросления” под-
ростковой преступности. Так, доля лиц в возрасте
14-15 лет в общей структуре осужденных несовер-
шеннолетних составила в 2003 г.  33,4 %, в 2004 г.
32,5 %, в 2005 г.  31,7 %, в 2006 г.  31,1 %. Соответ-
ственно, число осужденных лиц в возрасте 16-
17 лет возросло на 2,2 %.

Одной из наиболее характерных черт преступ-
ности несовершеннолетних, в том числе корыстной,
является ее преимущественно групповой характер.

Исследование показывает, что групповая дея-
тельность наиболее интенсивной оказалась при со-
вершении несовершеннолетними грабежей (53,2 %),
краж (35,7 %), разбоев (30,4 %), вымогательств
(29,6 %). Доля групповых мошеннических действий
незначительна и составляет 5,8 % от всех преступ-
лений данного вида.

В структуре преступлений, совершенных сме-
шанной группой, самой высокой является доля наи-
более опасных корыстно-насильственных преступ-

лений - разбоев (74,1 %), грабежей (51,4 %), а также
мошенничеств (62,9 %). Указанными группами со-
вершаются и другие преступления с корыстной мо-
тивацией - захват заложников, похищение людей, бан-
дитизм.

Подытоживая проведенное исследование состо-
яния преступности несовершеннолетних, выделим
основные, наиболее типичные тенденции ее разви-
тия на современном этапе.

- В последние годы в Российской Федерации
обнадеживает относительная стабилизация количе-
ственного состояния преступности несовершеннолет-
них, замедление темпов ее роста, однако вызывает
опасения изменение ее качественного содержания.

- Несовершеннолетние осваивают нетрадицион-
ные, нехарактерные для их возрастной группы виды
криминальных деяний корыстной направленности.

- Увеличилась криминальная активность несо-
вершеннолетних на фоне сокращения совместной
преступной деятельности подростков и взрослых.

- Наблюдается рост числа преступлений, совер-
шаемых лицами женского пола, прослеживается тен-
денция к расширению социальной базы преступнос-
ти несовершеннолетних.

Отмеченные характеристики преступности не-
совершеннолетних, а также большей частью нега-
тивные тенденции ее развития диктуют острую не-
обходимость выделения рассматриваемого вида
преступности в важную самостоятельную кримино-
логическую проблему и требуют выработки специ-
альных профилактических мероприятий.
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общ. ред. проф. А.И. Долговой. Москва, 2007.
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ции ФС РФ. 2003. № 3 (196).
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стат. сб. Москва, 2006.
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Дается финансово-правовой анализ некоторых вопросов в области инвестиционной деятельности на
макро- и микроуровне. Приводится аналитическая справка происходящих событий в сфере инвести-
ционной деятельности. Акцентируется внимание на проблемных зонах инвестиционного процесса.
Предлагается система универсальной инвестиционной модели с учетом финансово-правового ха-
рактера. Формулируется комплекс предложений для развития инвестиционной деятельности на мак-
ро- и микроуровне.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционные проекты, институты развития, инве-
стиционная политика, региональный инвестиционный стандарт, инвестиционная стратегия, инвестици-
онная декларация региона.

Введение
Сущностная характеристика инвестиционной

деятельности раскрывается на макро- и микро-
уровне, что позволяет выйти на определенные
основы изучения данной категории. Главными по-
казателями становятся роль и значимость по обо-
им показателям, что говорит об основных пара-
метрах инвестиционной деятельности в стране.

В рамках микроуровня главными задачами и
даже целью выступает развитие субъекта эконо-
мической деятельности путем капиталовложения,
недопущение износа основных фондов, обеспече-
ние конкурентоспособности, а также иные этапы,
сопутствующие развитию самого субъекта. Ведь
инвестиции - это отличный источник прибыли
организации любой формы собственности для
того, чтобы укрепить собственный капитал и раз-
вить его до более высокого уровня.

Известно, что эффективное формирование
финансовых ресурсов любого субъекта экономи-
ческой деятельности зависит от четкого взаимо-
связанного использования механизма реализации
решений в комплексе принимаемых мероприятий
на макроуровне.

Таким образом, сущность инвестиций опреде-
ляется на макроуровне и напрямую связана с разви-
тием государственного бюджета страны (государ-
ственная инвестиционная деятельность), с развити-
ем самой страны и ее возможностей для вывода ее
на новый уровень по международным стандартам.

Если же рассматривать более углубленно
данные параметры, придем к выводу, что без ин-
вестиционной деятельности государство не мо-
жет полноценно расширять собственные горизон-
ты. Также и предприятие не может достигать
большой значимости на международном уровне,
если не использует при этом свой капитал. Вы-
вод таков - инвестирование становится главным
рычагом дальнейшего развития страны.

Проблемно-аналитическая справка
инвестиционной деятельности
Несмотря на развитие инвестиционной сфе-

ры, реализацию инвестиционных программ, су-
ществуют проблемы в рассматриваемой области.
Инвестиционные процессы в экономике России
в течение 2013 - 2014 гг. значительно замедли-
лись, произошло снижение капиталовложений.
Факторами снижения инвестиционной активно-
сти выступают: значительное сокращение прибы-
ли нефинансовых организаций, сохраняющаяся
экономическая неопределенность, слабый вне-
шний спрос, неблагоприятный внутренний ин-
вестиционный климат, отток частного капитала.
Кроме того, сократились и бюджетные расходы
(расходы инвестиционного характера).

В то же время наблюдаются изменения в
межбюджетных отношениях, связанные с боль-
шей концентрацией финансовых ресурсов в руках
федерального центра. Финансирование, выделя-
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емое из федерального бюджета на инвестицион-
ную поддержку регионов, также распределяется
неравномерно (более половины приходится на
10 регионов, в том числе Москву, Санкт-Петер-
бург, Республику Татарстан, Краснодарский край
и некоторые другие).

Следует также отметить чрезмерную нало-
говую нагрузку. В ходе опроса, проведенного ЦКИ
НИУ ВШЭ (сентябрь 2014 г.), более 40 % руко-
водителей предприятий указали на высокий уро-
вень налогообложения, мешающий инвестицион-
ным процессам1.

Кроме того, происходят долгосрочные изме-
нения инвестиционной активности в направле-
нии добывающего сектора и инфраструктуры при
падении доли инвестиций в обрабатывающую
промышленность. При этом добывающий сектор
испытывает налоговую нагрузку со стороны фе-
дерального бюджета, что не позволяет высвобо-
дить достаточный объем финансовых ресурсов
для решения инвестиционных задач.

Вышеуказанные факторы определяют нео-
боснованность, а также разносторонность стра-
тегических приоритетов в области инвестицион-
ной политики государства, что уже само по себе
свидетельствуют о факте отсутствия единой ин-
вестиционной концепции, инвестиционной стра-
тегии в стране, а также федерального закона об
инвестиционной политике.

Стратегическое планирование
в области инвестиционной деятельности
Вместе с тем с учетом системы прогнозирова-

ния и планирования инвестиционных параметров
позитивным фактором выступает завершение про-
цесса внедрения стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата.

В 76 регионах России, завершивших внедре-
ние положения Стандарта, инвестиционная стра-
тегия утверждена высшим должностных лицом
субъекта Российской Федерации. При этом в
13 регионах России Инвестиционная стратегия вклю-
чена в стратегию социально-экономического разви-
тия субъекта в связи с вступившим в силу Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ “О
стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации”2, которым определен исчерпывающий
перечень документов стратегического планиро-
вания. Не завершили внедрения указанного эле-
мента Стандарта 7 субъектов, в пяти из которых

Инвестиционная стратегия разработана и нахо-
дится в стадии утверждения3.

Кроме того, по итогам мониторинга субъектов
План создания инвестиционных объектов и объек-
тов инфраструктуры разработан в 81 регионе. Не
сформирован План в 2 регионах России, 38 субъек-
тов разместили План на инвестиционном интер-
нет-портале, 12 регионов также создали интерак-
тивную инвестиционную карту, включающую
объекты инфраструктуры (Калужская, Архангель-
ская, Астраханская области, Пермский край и др.).

В части формирования доступной инфра-
структуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов (промышленных пар-
ков, технологических парков) по итогам анализа
выявлено, что объекты инфраструктуры для раз-
мещения производства инвестора созданы в 79
регионах. В основном в регионах России функци-
онируют промышленные и индустриальные пар-
ки, бизнес-инкубаторы, в том числе создается ин-
новационная инфраструктура. Например, в Смо-
ленской области создано 335 инвестиционных пло-
щадок, в Московской области - 16 действующих
индустриальных парков, в Калужской области
функционирует 10 индустриальных парков, в
г. Москве - 7 объектов инновационной промыш-
ленной и внедренческой инфраструктуры.

Согласно Региональному инвестиционному
стандарту в субъекте Российской Федерации дол-
жно существовать не менее одного объекта из
следующих типов: промышленная площадка, про-
мышленный парк, технологический парк, бизнес-
инкубатор, центр кластерного развития.

Специализированная организация по привле-
чению инвестиций и работе с инвесторами фун-
кционирует во всех регионах России. В 11 субъек-
тах Российской Федерации ее функции на посто-
янной либо временной основе переданы подраз-
делениям региональных органов исполнительной
власти.

Таким образом, основными составляющими
стандарта являются4:

а) утверждение высшими органами государ-
ственной власти субъекта РФ инвестиционной
стратегии региона5;

б) принятие высшим должностным лицом
субъекта РФ инвестиционной декларации реги-
она;

в) формирование и ежегодное обновление
плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры в регионе6;
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г) принятие нормативного правового акта
субъекта РФ о защите прав инвесторов и меха-
низмах поддержки инвестиционной деятельности;

д) принятие нормативного акта, регламенти-
рующего процедуру оценки регулирующего воз-
действия принятых и принимаемых нормативных
правовых актов, затрагивающих предпринима-
тельскую деятельность;

е) наличие совета по улучшению инвести-
ционного климата;

ж) наличие специализированной организации
по привлечению инвестиций и работе с инвесто-
рами7;

з) наличие доступной инфраструктуры для
размещения производственных и иных объектов
инвесторов (промышленные парки, технологичес-
кие парки);

и) наличие канала (каналов) прямой связи
инвесторов и руководства субъекта Российской
Федерации для оперативного решения возника-
ющих в процессе инвестиционной деятельности
проблем и вопросов;

к) создание специализированного двуязыч-
ного интернет-портала об инвестиционной дея-
тельности в субъекте РФ;

л) ежегодное послание высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации, касаю-
щееся инвестиционного климата и инвестицион-
ной политики субъекта РФ;

м) наличие в субъекте РФ единого регламен-
та сопровождения инвестиционных проектов по
принципу “одного окна”.

Согласно заданным параметрам государ-
ственной политики в рамках развития инвести-
ционного климата институты развития, публич-
ные компании, организации с государственным
участием должны выстраивать свою инвестици-
онную деятельность по единым принципам, к
которым относятся: экономическая эффектив-
ность инвестиций; стратегическая направлен-
ность инвестиций; проектный подход в осуще-
ствлении инвестиций; стратегическая важность
финансирования инвестиционной деятельности;
централизованное управление инвестициями.

Порядок реализации основополагающих
принципов инвестиционной деятельности выше-
указанных компаний должен быть сформулиро-
ван в Положении об инвестиционной деятельнос-
ти, а также в детализирующих отдельные аспек-
ты инвестиционной деятельности документах. К
ключевым документам, которые раскрывают

базовые принципы и должны быть сформирова-
ны, относятся следующие: Положение об управ-
лении инвестиционными проектами; Положение
об инвестиционном бюджете; Типовое положение
об инвестиционной деятельности дочерних и за-
висимых обществ (ДЗО); Регламент инноваци-
онной деятельности; Методика оценки экономи-
ческой эффективности инвестиционных проектов;
Методика определения экономической эффектив-
ности управления долгосрочными финансовыми
вложениями (ДФВ).

В Положении об инвестиционной деятель-
ности необходимо закрепить цель инвестицион-
ной деятельности организаций, а именно: повы-
шение капитализации путем достижения страте-
гических целей и задач, стоящих перед компани-
ей, эффективного и полного использования ин-
вестиционного потенциала. Задачи инвестицион-
ной деятельности должны отражать следующий
характер: поддержание стратегии развития путем
реализации эффективных инвестиционных про-
ектов; поддержание действующих производствен-
ных мощностей путем осуществления замены
изношенного оборудования, технологического
перевооружения и проведения иных мероприя-
тий; реализация инвестиционных проектов, на-
правленных на оптимизацию операционных рас-
ходов и повышение доходов; обеспечение теку-
щей финансово-хозяйственной деятельности ком-
паний за счет обоснованных инвестиционных
расходов в развитие систем информатизации, свя-
зи и других обеспечивающих направлений; оп-
тимизация экологических, технологических, ре-
гулятивных и иных значимых рисков, сопутству-
ющих производственно-хозяйственной деятельно-
сти, путем реализации соответствующих инвес-
тиционных проектов и программ; участие в со-
вместных проектах с другими компаниями в ука-
занной сфере.

Кроме того, необходимо прописать в инвес-
тиционных стратегиях, декларациях, положени-
ях и других документах, регламентирующих ин-
вестиционный процесс субъектов экономической
деятельности, “правило социальной направлен-
ности” инвестиционных проектов.

Налоговая политика
Возвращаясь к налоговому вопросу, следует

отметить, что переориентация системы налого-
обложения на цели развития инвестиционной
деятельности предполагает снижение налоговой
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нагрузки на все виды инновационной деятельно-
сти. В частности, отмена НДС с замещением
выпадающих доходов налогов с продаж, налого-
обложением вывоза капитала, приведением экс-
портных пошлин и налога на добычу полезных
ископаемых, на природный газ, энергоемких и
углеводородных сырьевых товаров в соответствии
с налогообложением нефти в расчете на единицу
условного топлива.

Одновременно следует расширить финансо-
вые возможности модернизации предприятий: пре-
доставить им права по переоценке основных фон-
дов по восстановительной стоимости и установ-
лению нормы ускоренной амортизации на вновь
вводимое оборудование; восстановить в бухгалтер-
ском учете накопительные счета по амортизаци-
онным отчислениям и ввести обязательный конт-
роль их целевого использования; освободить пред-
приятия от уплаты налога на имущество с актив-
ной части приобретаемых основных фондов в те-
чение первых трех лет их эксплуатации; предус-
мотреть возврат им налога на прибыль, уплачива-
емого в текущем периоде в части средств, направ-
ленных на техническое перевооружение.

Инвестиционный бюджет
Необходимо изменение “бюджетного правила”

в части использования нефтегазовых доходов. Их
следует направлять на инвестиции в целях повы-
шения эффективности и конкурентоспособности
национальной экономики, включая развитие гео-
стратегических территорий, расширение институ-
тов развития. Для этого резервный фонд следует
преобразовать в инвестиционный бюджет.

Государственные долговые обязательства, а
также обязательства государственных институтов
развития и корпораций должны шире использо-
ваться как инструменты обеспечения долгосроч-
ных кредитов посредством механизмов рефинан-
сирования коммерческих банков Центральным
банком.

В свою очередь, в рамках бюджетного пла-
нирования на микроуровне необходимо ввести
правило формирования инвестиционных бюдже-
тов компаний. Инвестиционный бюджет компа-
нии - план инвестиционной деятельности пред-
приятия, отражающий расходы по инвестицион-
ной деятельности на планируемый период. Вме-
сте с тем консолидированным инвестиционным
бюджетом в целях повышения эффективности
управления составляется также комплекс форм

внутреннего планирования, учета и отчетности по
инвестиционной деятельности.

В процессе формирования и реализации инве-
стиционного бюджета должны решаться ключевые
задачи: выполнение целей и задач стратегии ком-
пании; определение объемов финансирования по
проектам и основным статьям расходов; обеспече-
ние контроля за выполнением планов по каждому
инвестиционному проекту; оптимизация использо-
вания финансовых ресурсов, повышение финансо-
вой обоснованности управленческих решений на
всех уровнях управления инвестиционной деятель-
ностью компании; увеличение прозрачности и уси-
ление финансовой дисциплины подразделений и
компаний; формирование отчетности для внутрен-
них и внешних пользователей, в том числе, отчет-
ности для выработки и принятия управленческих
решений по управлению инвестиционным портфе-
лем; своевременное и эффективное выполнение
инвестиционных программ, инвестиционных про-
ектов и мероприятий компании.

К основным принципам организации плани-
рования инвестиций относятся:

- проектная дифференциация и раздельный
учет (поддержание принципа проектного подхода
управления инвестициями компании - планирова-
ние должно осуществляться для каждого включен-
ного в инвестиционный портфель проекта/возмож-
ность классификации всех инвестиционных расхо-
дов за планируемый, отчетный периоды в соответ-
ствии с классификацией групп инвестиций компа-
нии, возможностью ведения их раздельного учета);

- единство исходных допущений (при разра-
ботке инвестиционных бюджетов используются
общие допущения по макроэкономике и другим
факторам);

- унификация форм инвестиционного бюд-
жета (унификация плановых форм и отчетов,
бюджетных процедур);

- преемственность и взаимосвязь бюджетов
и планов развития всех уровней и горизонтов
планирования (взаимосвязь долгосрочного, сред-
несрочного и краткосрочного планирования; фор-
мирование и реализация годового инвестицион-
ного бюджета ориентированы на инвестицион-
ную программу компании, Долгосрочный план
развития и Стратегию развития);

- достоверность данных (обеспечение реали-
стичности показателей инвестиционного бюдже-
та на этапе планирования и возможность подтвер-
ждения приведенных данных по фактическим
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отчетным показателям за период данными бух-
галтерского учета);

- выделение центров финансовой ответствен-
ности (система бюджетирования должна допус-
кать возможность оценки степени выполнения
инвестиционного бюджета по каждому структур-
ному подразделению, ответственному за осуще-
ствление соответствующих инвестиционных рас-
ходов (центру ответственности), в рамках соот-
ветствующего выделенного бюджета центра от-
ветственности (бюджетной формы));

- сбалансированность бюджета (сбалансиро-
ванность в части источников финансирования,
во взаимоувязке с остальными бюджетными и
отчетными формами).

В целом, необходим комплексный подход на
макро- и микроуровне, обеспечивающий положи-
тельную взаимосвязь между стратегическими пла-
нами развития экономики, бюджетными ассигно-
ваниями, долговыми обязательствами государства
и денежно-кредитной политикой.

Инвестиционная модель
С целью обеспечения вышеуказанного ком-

плексного подхода в рамках повышения инвес-
тиционной активности экономических субъектов
предлагается формирование и внедрение инвес-
тиционной модели8 с учетом мультиплицирова-
ния субъектами инвестиционного процесса на
макро- и микроуровне в сфере экономики.

Безусловно, что инвестиционная модель дол-
жна реализовываться на разных территориально-
организационных уровнях (международный уро-
вень, национальный, отраслевой, региональный,
фирменный уровень хозяйствующих субъектов).

Инвестиционная модель достаточно сложно-
структурная система, состоящая из различных
элементов (подсистем) ее функционирования.
Такими подсистемами выступают: инновацион-
но-институциональная; кредитно-финансовая;
подсистема государственной поддержки иннова-
ционно-инвестиционной деятельности.

Инновационно-институциональная подсисте-
ма представлена совокупностью институтов раз-
вития, таких как: технопарки, инновационно-тех-
нологические центры, инкубаторы, центры транс-
фера технологий, инновационные биржи.

Кроме того, уже получили свое развитие ин-
ституты, деятельность которых направлена на
совершенствование инвестиционного климата9.
Такими институтами выступают:

- Агентство по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций (поддержка российского эк-
спорта, отечественной высокотехнологичной про-
дукции (машины, оборудование и транспортные
средства, строительные и инженерные услуги));

- Агентство стратегических инициатив (со-
действие в преодолении административных ба-
рьеров и привлечении софинансирования для пер-
спективных коммерческих, социальных и ин-
фраструктурных проектов).

- Агентство инвестиционного развития (АИР)
(анализ инвестиционного потенциала районов
области, создание инвестиционных проектов,
формирование для инвестора полной теоретичес-
кой и документальной проработки проекта - от
идеи до бизнес-плана).

Кредитно-финансовая подсистема (объеди-
няющая бюджетные, венчурные, инвестиционные
фонды, фондовый рынок и др.). В стране учреж-
дены Инвестиционный фонд РФ, российская вен-
чурная компания - государственный фонд вен-
чурных фондов, региональные фонды развития
и др.

Инвестиционный фонд РФ10 финансирует про-
екты, которые отвечают общегосударственному
значению и целям социально-экономического раз-
вития Российской Федерации, отраслевым стра-
тегиям развития, утвержденным Правительством
РФ11. Стоимость таких проектов, установленная
для получения бюджетных ассигнований Фонда,
должна составлять не менее 5 млрд руб., - для
проектов, имеющих общегосударственное значе-
ние, и не менее 500 млн руб. - для региональных
инвестиционных проектов.

Привлечение частного капитала в россий-
скую венчурную индустрию предполагается ак-
тивизировать через создание венчурных фондов
с долевым государственным участием (РВК).
Важнейшая задача РВК12 представляется в при-
влечении к созданию и финансированию венчур-
ных фондов крупных российских компаний и за-
рубежных инвесторов.

Подчеркнем особенность, которая выражается
в том, что РВК инвестирует средства только в
инновационные компании, при этом не менее чем
80 % средств фонда должны быть инвестирова-
ны в компании на ранней фазе развития.

Немаловажное значение в данной подсисте-
ме имеют посевные и стартовые фонды финан-
совой поддержки инновационных компаний на
ранних стадиях развития. Основная цель этих
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фондов - финансирование инновационных проек-
тов, находящихся на начальной стадии развития.
В качестве примера может выступить Фонд со-
действия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.

В 2011 г. для работы с долгосрочными финан-
совыми и стратегическими иностранными инвес-
торами был создан Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ). РФПИ сформирован для софи-
нансирования иностранных инвестиций в модерни-
зацию экономики. В настоящее время в проработ-
ке РФПИ находятся более 40 проектов в сфере
электроэнергетики, энергосберегающих техноло-
гий, телекоммуникаций, медицины и в других сфе-
рах на общую сумму инвестиций 8 млрд долл.

Подсистема государственной поддержки ин-
новационно-инвестиционной деятельности (зако-
нодательная база, налоговые, таможенные льго-
ты и преференции, нормы и стандарты, иные
меры)13.

Согласно ст. 13 Федерального закона от 3 де-
кабря 2011 г. № 392-ФЗ “О зонах территориально-
го развития в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”14 (далее - Закон о зонах
территориального развития) резидентам оказыва-
ется государственная поддержка: предоставление
бюджетных ассигнований Инвестиционного фон-
да РФ для реализации в зоне территориального
развития инвестиционных проектов с участием ре-
зидентов; создание объектов капитального строи-
тельства в области энергетики, транспорта, нахо-
дящихся в государственной собственности Рос-
сийской Федерации и необходимых для осуществ-
ления резидентами предпринимательской и иной
экономической деятельности.

Экстенсивный путь развития наблюдается в
сфере особых экономических зон. В настоящее
время сформировались промышленно-производ-
ственные (7), технико-внедренческие (5), турис-
тско-рекреационные (14), портовые (3) экономи-
ческие зоны (http://www.economy.gov.ru/minec/
main). С учетом развития экономической, норма-
тивной, информационной составляющей в обла-
сти особо экономических зон установлен особый
административный режим, который характеризу-
ется снижением административных барьеров,
прозрачностью управления, единой централизо-
ванной системой управления, участием органов
власти (Правительство субъекта РФ, Минэконом-
развития России, профессиональные управляю-

щие компании); режим свободной торговли (от-
сутствие таможенных пошлин и возврат НДС);
доступ к готовой инфраструктуре (офисные по-
мещения, газ, вода, электричество и пр.); госу-
дарственные гарантии (гарантия неизменения
налоговых условий для резидентов ОЭЗ, ОЭЗ со-
здаются на 49 лет); специальный налоговый ре-
жим (снижение налогов на прибыль, имущество,
транспортного и земельного налогов на 5-10 лет).

На основании Федерального закона от
22 июля 2005 г. № 116-ФЗ “Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации”15 (далее -
Закон об особых экономических зонах) особые
экономические зоны одного типа или нескольких
типов могут быть объединены решением Прави-
тельства РФ в кластер. В качестве меры государ-
ственной поддержки управляющим компаниям,
резидентам туристско-рекреационных особых эко-
номических зон, объединенных решением Пра-
вительства РФ в кластер, могут предоставляться
субсидии из федерального бюджета16.

Необходимо отметить, что особое место и
активную позицию в инвестиционном процессе
занимают кластерные образования (кластерная
политика) как точки локализации технологичес-
ких и инновационных компетенций, отраслевых
ресурсов и высококвалифицировнных кадров.

В рамках реализации инвестиционного про-
цесса, инвестиционных отношений формируются
различные инновационные инструменты. Для со-
здания условий ускоренного развития геострате-
гических территорий, например, таких, как Даль-
ний Восток, и повышения их конкурентных пре-
имуществ это формирование территорий опере-
жающего социально-экономического развития
(ТОСЭР или ТОР)17. Льготы, предусмотренные
для резидентов ТОР, - это и налоговые, и тамо-
женные преференции, и упрощение порядка госу-
дарственного и муниципального контроля и над-
зора, и инфраструктурное обеспечение за счет
средств федерального бюджета.

Другими важнейшими элементами инвести-
ционной модели выступают: информационная
деятельность, маркетинговая деятельность, экс-
пертно-консалтинговая, кадровая (указанные эле-
менты не составляют объекта исследования на-
стоящей статьи. - Е.Т.).

По мере развития и формирования в России
инвестиционной модели (авторский подход к си-
стемности элементов модели) появляются новые
элементы ее функционирования.
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Выводы
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в

целях развития инвестиционной деятельности,
улучшения инвестиционного климата, а также для
совершенствования системы правового регули-
рования указанной сферы следует:

1. Консолидировать три действующих феде-
ральных акта: Федеральный закон от 9 июля 1999 г.
№ 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации”; Федеральный закон от
25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений”; Закон
РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 (ред. от
10 января 2003 г.) “Об инвестиционной деятель-
ности в РСФСР”, который действует в части, не
противоречащей российскому в один закон, име-
нуемый «Федеральный закон “Об инвестици-
онной деятельности в Российской Федера-
ции”». Консолидация действующего инвестици-
онного законодательства устранила бы существу-
ющее дублирование норм, способствующее ошиб-
кам в их толковании. Первоначально результатом
предложенной систематизации может быть кон-
солидированный закон, но впоследствии им дол-
жен стать Кодекс об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации.

2. Разработать и принять Федеральный за-
кон “Об инвестиционной политике Российской
Федерации”, который закрепил бы понятия, прин-
ципы инвестиционной политики, а также комп-
лекс выработанных и целенаправленных меро-
приятий по созданию благоприятных условий для
участников инвестиционной деятельности с це-
лью повышения эффективности производства и
решения социальных проблем.

3. Внести в финансовое законодательство
понятие национальной инвестиционной системы
и основные ее параметры.

4. С целью прогнозирования и планирова-
ния инвестиционной деятельности сформировать
единую национальную программу развития госу-
дарственной инвестиционной деятельности.

5. Для стимулирования инновационной ак-
тивности с учетом налогового правила:

- предусмотреть налоговые льготы по стра-
ховым взносам для малых научно-исследователь-
ских и инновационных компаний;

- освободить от налога на имущество основ-
ные фонды, используемые для выполнения
НИОКР;

- упростить процедуру предоставления инве-
стиционных налоговых кредитов, увеличить срок
их предоставления, ограничить максимальную
ставку процентов, начисляемых на сумму креди-
та, в 3/4 ставки рефинансирования;

- ввести освобождение от налогообложения
до 50% прибыли компаний при направлении этих
средств на НИОКР.

6. Ввести правило формирования инвести-
ционных бюджетов на макро- и микроуровнях.

7. Для достижения комплексного эффекта в
развитии инвестиционной деятельности страны
использовать универсальную инвестиционную
модель применительно к государственным инве-
стиционным проектам. Указанный подход позво-
лит разрабатывать и реализовывать долгосрочные
государственные инвестиционные проекты, осу-
ществлять выборку приоритетных для государ-
ства проектов, повысить эффективность уже ре-
ализуемых проектов.

8. С целью развития инвестиционной деятель-
ности, а также институциональной среды (ее упо-
рядочения) разработать и закрепить на законода-
тельном уровне структуру инновационно-инсти-
туциональной системы за каждым регионом и /
или приоритетным направлением деятельности
страны.

9. Разработать и законодательно закрепить
определенный комплекс мер государственной под-
держки для определенных типов инвестицион-
ных проектов, хотя со стороны государства ак-
тивно ведется работа по разработке и внедрению
определенных к конкретному инвестиционному
проекту мер государственной поддержки.

10. Разработать классификатор инвестици-
онных проектов с определенными критериями их
реализации.

1 Балансирование на скользком краю обрыва / Райс-
кая Н. [и др.] // Политэкономия суверенитета : альманах /
Информационно-аналитический проект “Однако”. Де-
кабрь 2013 - январь 2014. № 171. С. 190.

2 О стратегическом планировании в Российской
Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 26
(ч. I). Ст. 3378.

3 Инвестиционная политика // Сайт Минэкономраз-
вития. URL: http://economy.gov.ru/minec/main. Приори-
тетные направления.

4 См. : Об утверждении перечней показателей оцен-
ки эффективности деятельности и методик определения
целевых значений показателей оценки эффективности
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деятельности руководителей органов исполнительной
власти по созданию благоприятных условий ведения пред-
принимательской деятельности (до 2018 года) : распоря-
жение Правительства Рос. Федерации от 10 апр. 2014 г.
№ 570-р (п. 16) (вместе с “Методикой определения целе-
вых значений показателей оценки эффективности деятель-
ности руководителей федеральных органов исполнитель-
ной власти по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности”, “Методикой опре-
деления целевых значений показателей оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности и проведения сравнительной рейтинговой
оценки эффективности деятельности высших должност-
ных лиц (руководителей высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации”) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014.
№ 16. Ст. 1906; Об утверждении Методических рекомен-
даций по внедрению Стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионе : приказ Минрегиона России от 24 сент. 2013 г.
№ 408  // Документ опубликован не был.

5 Согласно Региональному инвестиционному стан-
дарту Инвестиционная стратегия должна определять при-
оритеты региона по территориям, отраслям, технологи-
ям опережающего развития; описывать взаимосвязан-
ные по целям, задачам, срокам осуществления и ресур-
сам программы, проекты и мероприятия, обеспечиваю-
щие рост инвестиций в субъекте; содержать видение ре-
зультата реализации Стратегии; устанавливать целевые
показатели, отражающие степень достижения целей и
личную ответственность руководителей за реализацию
конкретных мер.

6 Согласно Региональному инвестиционному стан-
дарту в субъекте РФ должен ежегодно формироваться
План создания инвестиционных объектов и необходимой
транспортной, энергетической, социальной, инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной инфраструкту-
ры. План должен соответствовать Инвестиционной стра-
тегии региона.

7 Согласно Региональному инвестиционному стан-
дарту основными функциями специализированной орга-
низации являются: обеспечение режима “одного окна”
для инвестора при взаимодействии с органами исполни-
тельной власти, содействие в реализации конкретных ин-
вестиционных проектов, продвижение возможностей ре-
гиона, представление интересов субъекта Российской
Федерации в проектах государственно-частного партнер-
ства.

8 Терехова Е.В. Некоторые проблемы минерально-
сырьевого комплекса и пути их решения (финансово-
правовая характеристика инвестиционной модели) //Фи-

нансовое право и управление. 2014. № 4. С. 245-255. Инве-
стиционная модель - это совокупность институтов
государства и бизнеса, осуществляющих мобилизацию
инвестиционных ресурсов, а также взаимосвязанных эле-
ментов (подсистем) (инновационно-институциональная,
кредитно-финансовая, подсистема государственной под-
держки инвестиционной деятельности), способствую-
щих инвестиционному процессу (Прим. - Е.Т.).

9 Терехова Е.В. Роль институциональных участни-
ков инвестиционной деятельности РФ // Право и госу-
дарство: теория и практика. 2013. № 7 (103). С. 80-87.

10 Об утверждении Правил формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации : постановление Прави-
тельства РФ от 1 марта 2008 г. № 134 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2008. № 10 (ч. 2). Ст. 932.

11 Терехова Е.В. Правовое регулирование государ-
ственных инвестиций в Российской Федерации // Вопро-
сы экономики и права. 2010. № 8. С. 35.

12 Об открытом акционерном обществе “Россий-
ская венчурная компания : постановление Правительства
РФ от 24 авг. 2006 г. № 516 // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 2006. № 35. Ст. 3762.

13 Терехова Е.В. О мерах государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности: финансово-правовые
аспекты // Право и государство: теория и практика. 2014.
№ 4 (112). С. 55-62.

14 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011.
№ 49 (ч. 5). Ст. 7070.

15 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005.
№ 30 (ч. II). Ст. 3127.

16 О порядке предоставления в 2013 году субсидий из
федерального бюджета управляющим компаниям осо-
бых экономических зон, а также резидентам туристско-
рекреационных особых экономических зон, объединен-
ных решением Правительства Российской Федерации в
кластер : постановление Правительства РФ от 21 июня
2013 г. № 524 : [вместе с “Правилами предоставления в
2013 году субсидий из федерального бюджета управля-
ющим компаниям особых экономических зон, а также
резидентам туристско-рекреационных особых экономи-
ческих зон, объединенных решением Правительства
Российской Федерации в кластер”, “Методикой расчета
размера субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета в 2013 году управляющим компаниям особых
экономических зон, а также резидентам туристско-рек-
реационных особых экономических зон, объединенных
решением Правительства Российской Федерации в кла-
стер”] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013.
№ 26. Ст. 3346.

17 О территориях опережающего социально-эконо-
мического развития в Российской Федерации : федер.
закон от 29 дек. 2014 г. № 473-ФЗ : [ред. от 13 июля
2015 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015.
№ 1 (ч. I). Ст. 26.

Поступила в редакцию 06.09.2015 г.
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Обоснована актуальность исследования понятия бюджета, его функций и роли в экономике государства,
поскольку его результаты способствуют формированию дополнительной теоретической базы
понимания природы бюджета. На основе данной работы могут быть выделены приоритетные функции
бюджета, что необходимо для идентификации неэффективных расходов.
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эффективность использования бюджетных средств.

Бюджет в качестве формы аккумулирования
и использования публичных финансов зародился
в Великобритании (последняя треть XVII в.), пос-
ле чего появился и во Франции (конец XVIII в). В
этих странах впервые сформировалась практика
составления бюджетов, которая позднее, в XIX в.,
стала распространяться в другие регионы. Пер-
воначально рассмотрим этимологию слова
“бюджет” и контекст его употребления в норма-
тивно-правовых актах и трудах ученых XIX - на-
чала XX в.

Слово “бюджет” происходит от латинского
слова “bulga” - маленький мешок или котомка (за-
плечная сумка), вероятно, является заимствова-
нием из галльского. Источником происхождения
этого слова также может быть ирландское “bolg” -
сумка. В английский язык термин “бюджет” при-
шел в XV в., трансформировавшись из француз-
ского “bougette” - уменьшительная форма от
“bouge” - кожаный мешок. Первоначально в анг-
лийском данный термин обозначал мешок коше-
лек или суму, и, согласно французскому первоис-
точнику, применялся к вещам, сделанным из кожи1.

К концу XVI в. употребление термина рас-
ширяется за счет переноса его значения с описа-
ния формы на обозначение содержимого. В пе-
реносном смысле бюджетом могли называть ряд
новостей или длинное письмо с большим количе-
ством новостей, данное слово было частью на-
звания газет того времени, как, например, “Pall
Mall Budget”. Связь бюджета с финансами уста-
навливается только в 1733 г., после выхода в свет
сатирического памфлета “The Budget Opened”, в
котором критиковалась и высмеивалась полити-
ка правительства, опубликовавшего данные об
источниках государственных доходов. Термин

“бюджет”, появившийся первоначально как сати-
рический, со второй половины XVIII в. прочно
обосновался в государственной профессиональ-
ной терминологии2.

Словом “бюджет” стали называть речь канц-
лера казначейства в Англии, содержащую циф-
ровой отчет об истекшем отчетном периоде и
предложения на будущий финансовый год3. Но
лишь к 1880 г. этим словом стали обозначать де-
ятельность, связанную с планированием расхо-
дов. А к середине XX в. также в обиход вошло
значение “недорогой, подходящий для ограничен-
ных средств кого-либо”.

В России XIX - начала XX в. в текстах нор-
мативных актов вместо термина “бюджет” упот-
реблялось понятие “роспись доходов и расходов”.
Изданный 8 марта 1906 г. указ императора, полу-
чивший в литературе название “бюджетные пра-
вила”4, официально он именовался “Правила о
порядке рассмотрения Государственной Роспи-
си доходов и расходов, а равно о производстве из
казны расходов, росписью не предусмотренных”5.

Термин “бюджет” активно использовался в
научной литературе того времени. Предположи-
тельно он был заимствован российскими учены-
ми уже в начале XIX в., скорее всего, из француз-
ского, как и множество других слов в русском язы-
ке той эпохи. В работе “План финансов” (1810)
М.М. Сперанский употребляет данный термин,
однако, не в качестве самостоятельного, а как
синоним сметы доходов и расходов: “...все при-
ходы и расходы должны быть учреждаемы еже-
годною сметою (бюджетом)...”6. В течение все-
го XIX в. “бюджет” используется в похожем зна-
чении - для обозначения сметы или росписи до-
ходов и расходов: “...обязанности финансового
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управления: оно составляет государственную рос-
пись (бюджет)...”7; “бюджетные государствен-
ные сметы”8 и т.п.

Учение о бюджете как самостоятельное на-
правление сформировалось к середине XIX в. С
течением времени предмет учения о бюджете
изменялся и был несколько отличным от пред-
мета современного бюджетного права. Сегодня
предмет бюджетного права определяют через
отношения, регулируемые Бюджетным кодексом
Российской Федерации, а именно: отношения, воз-
никающие между субъектами бюджетных пра-
воотношений в процессе формирования доходов
и осуществления расходов бюджетов бюджетной
системы, осуществления государственных и му-
ниципальных заимствований, регулирования госу-
дарственного и муниципального долга; отноше-
ния, возникающие между субъектами бюджет-
ных правоотношений в процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утверждения и
исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, контроля за их исполнением,
осуществления бюджетного учета, составления,
рассмотрения и утверждения бюджетной отчет-
ности9.

Уже в XX в. Фредерик Кливленд в своих ра-
ботах дал наиболее емкое и полное практическое
определение бюджета: “План финансирования
предприятия или государства, рассчитанный на
определенный период, который был подготовлен
ответственным лицом и представлен в орган ис-
полнительной власти (или иной соответствующий
орган), чье рассмотрение и утверждение необхо-
димо для дальнейшей реализации плана”10.

В финансово-правовой науке начиная с XIX в.
существовал иной подход к определению содер-
жания учения о бюджете. Так, в лекциях профес-
сора Ф.Б. Мильгаузена отмечалось, что учение
о бюджете - это равновесие между доходами и
расходами государства, выраженное во внешних
признаках. При этом профессор четко обозначал,
что назначение расходов - предмет не финансо-
вого, а государственного права. А ряд принципов,
согласно которым должны осуществляться рас-
ходы (например, принцип бережливости), подробно
излагаются в курсе политической экономии11.
Таким образом, в учении о бюджете, являющем-
ся частью финансового права, оставались толь-
ко рассуждения о соотношении доходов и расхо-
дов государства и правила составления бюдже-

та, решавшие вопрос этого соотношения. В Рос-
сии XIX - начала XX в. бюджет выступал кате-
горией науки финансового права. Этот термин
стал появляться уже в работах начала XIX в.,
однако прочно в научный лексикон он вошел спу-
стя столетия после образования представитель-
ного органа власти, наделенного правами рас-
сматривать и утверждать бюджет. В законода-
тельстве использовался термин “государствен-
ная роспись доходов и расходов”12.

В современной российской практике основ-
ной вклад в развитие понятия бюджета внесли,
прежде всего, такие ученые, как Н.И. Химиче-
ва13, Ю.А. Крохина14, А.Н. Козырин15, Д.Л. Ко-
мягин16, Н.А. Поветкина17, А.А. Ялбулганов18.

“Бюджет - это публичные экономические
отношения, опосредующие процесс аккумулиро-
вания, распределения и использования централи-
зованного фонда денежных средств определен-
ного государственно-территориального или муни-
ципального образования, находящегося в распо-
ряжении органов государственной власти или
местного самоуправления, предназначенного для
финансирования общих задач территории и явля-
ющегося основным финансовым планом, утвер-
ждаемым соответствующим представительным
органом в правовой форме”19 - такое определе-
ние бюджета дает Ю.А. Крохина.

А.Н. Козырин справедливо выделяет три
различных аспекта, которые может затрагивать
понятие “бюджет”20:

Экономический аспект - совокупность
общественных отношений в связи с формирова-
нием, распределением и использованием центра-
лизованных денежных фондов публично-правовых
образований.

Материальный аспект - централизован-
ный в масштабах определенного публично-пра-
вового образования денежный фонд, предназна-
ченный для обеспечения публичных задач и фун-
кций.

Юридический аспект - правовой акт, ко-
торым утверждается финансовый план публич-
но-правового образования на соответствующий
период.

Присоединяясь к данной точке зрения, также
хотим подчеркнуть, что в юридический аспект
понятия “бюджет” может входить само опреде-
ление данного термина в законодательстве.

Рассматривая более подробно актуальное
законодательство, заметим, что в текущей редак-
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ции Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджет определен как форма образования и ис-
пользования фонда денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения задач и фун-
кций государства и местного самоуправления21.

Если рассматривать бюджет с точки зрения
гражданского законодательства, то он является
частью казны публично-правового образования.
Такое положение установлено ст. 214 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации и, согласно
п. 4 данной статьи, средства соответствующего
бюджета и государственное имущество, не зак-
репленное за государственными предприятиями
и учреждениями, составляют государственную
казну Российской Федерации22.

По мнению некоторых ученых, данное опре-
деление таит в себе несколько коллизий23. Во-
первых, бюджет включает в себя понятие как
материальное, так и абстрактное, он не всегда
является предметом, имуществом или вещью.
Бюджет является одновременно экономической
и правовой категорией и не может трактоваться
исключительно как имущество, представленное
определенным объемом денежных средств. Го-
сударственное имущество, входящее в состав каз-
ны, наоборот, имеет физическое выражение и за-
частую даже пространственные параметры. Во-
вторых, отчисления из бюджета закреплены за
конкретными администраторами и обусловлены
конкретными целями, ввиду чего невозможно го-
ворить о бюджете как о нераспределенном иму-
ществе. Объем государственной казны, наобо-
рот, точно не определен, поскольку включает бес-
хозное имущество и иное имущество, не принад-
лежащее определенному лицу, а также богатства
недр, континентального шельфа и пр., в то время
как бюджет детально подсчитан и любая его кор-
ректировка влечет несоответствие доходов и рас-
ходов.

В целом, учитывая, что “финансовое право в
России зародилось в недрах политических и эко-
номических наук”24, юридическое и экономичес-
кое понимание бюджета трудно отделимы друг
от друга.

Таким образом, бюджет, с экономической
точки зрения является совокупностью бюджет-
ных отношений по формированию и использова-
нию публичных фондов государства. С юриди-
ческой же точки зрения бюджет представляет
собой основной финансовый план аккумулирова-
ния, распределения и использования централизо-

ванного денежного фонда государства, утверж-
даемый соответствующим представительным
органом власти.

Как наиболее полно отмечает Н.А. Повет-
кина, в различные периоды финансово-правовой
теории в науке выделяли следующие функции
бюджета: регулирующую, распределительную,
стабилизирующую, обеспечительную, стимулиру-
ющую, контрольную, координирующую. Функции
бюджета заключаются в его предназначении и
выражают его задачи и роль в рамках бюджет-
ной (финансовой) деятельности государства25.

Рассмотрим более подробно некоторые из
вышеперечисленных функций.

Регулирующая функция подразумевает
обеспечение бюджетными ресурсами государ-
ственных инициатив. Посредством прямых (бюд-
жетное финансирование) и косвенных (налоги,
субсидирование, беспроцентное или льготное кре-
дитование) методов бюджет выступает в каче-
стве инструмента регулирования и экономики, и
инвестиций26;

Распределительная функция проявляет-
ся через аккумулирование доходов и их последу-
ющее использование в очередном финансовом
году, согласно утвержденному бюджету27. Содер-
жание распределительной функции обусловлива-
ется перераспределением стоимости валового
внутреннего продукта и национального дохода
между различными индустриями, регионами, со-
циальными группами населения.

Стабилизирующая функция выступает
как поддержание макроэкономической финансо-
вой устойчивости государства посредством осу-
ществления бюджетной политики. Как правило,
под этим понимается стимулирование экономи-
ческой активности в периоды экономического
спада и ее сдерживание в периоды “перегрева”
экономики. Таким образом, при прочих равных
условиях эффективная бюджетная политика дол-
жна быть контрциклической28.

Стимулирующая функция бюджета про-
является в том, что, модифицируя базу и ставки
налогообложения, применяя льготы, тарифы и пр.
(т.е. осуществляя регулирующую функцию), по-
средством бюджета ресурсы распределяются с
целью повышения объемов и эффективности про-
изводства.

Контрольная функция проявляется в осу-
ществлении государственного финансового кон-
троля. Сбалансированность и дефицит бюджета
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позволяют выявить динамику экономических про-
цессов и обусловливают возможность предпри-
нять регулирующие меры29;

К перечисленному ряду функций бюджета
можно также добавить информационную функ-
цию в качестве дополнительного элемента, со-
ответствующего современному этапу развития
общества. Бюджет - это индикатор текущего со-
стояния экономики страны, социальной сферы,
политической ситуации. Поскольку закон о бюд-
жете составляется как плановый документ, он
выступает как прогноз будущей экономической
ситуации. Его разработка сопровождается про-
гнозными расчетами основных показателей раз-
вития страны, на которые ориентируются не толь-
ко государственные учреждения, но и организа-
ции негосударственного сектора экономики30.

Федеральный бюджет исполняет роль плана
доходов и расходов государства. Бюджетные ста-
тьи предусматривают расходы на военные дей-
ствия, жилищные и городские программы. Бюд-
жет направлен на ограничение расходов в соот-
ветствии с доходами, чтобы обеспечить баланс
расходования средств и предотвратить перерас-
ход. Большая часть работы по составлению бюд-
жета является технической и оценочной.

Бюджет определяет приоритеты расходова-
ния средств между содержанием государствен-
ных органов, социальных и оборонных учрежде-
ний, различных субъектов. Бюджет является по-
средником между интересами групп и отдельных
людей, имеющих различные потребности, а пра-
вительство определяет приоритетную структуру
распределения ресурсов.

Бюджет отражает способность различных
лиц и организаций влиять на результат его испол-
нения. Распределение бюджетных средств пред-
ставляет собой в некотором роде карту влияния
внутри и между субъектами бюджета и ветвями
власти, а также важность граждан в целом и
внутри отдельных заинтересованных групп.

Согласно работам Н.И. Химичевой бюджет-
ные фонды необходимы для реализации общего-
сударственных или территориальных социально-
экономических планов и программ, обеспечения
обороны и безопасности страны. Данные фонды
денежных средств выполняют роль финансовой
базы самостоятельности субъектов Российской
Федерации и развития местного самоуправления31.

Как мы знаем, бюджет любого уровня имеет
прогнозный характер и может быть охарактери-

зован как финансовый план публично-правового
образования. Здесь мы сталкиваемся с ролью
бюджета как плана финансовой деятельности пуб-
лично-правового образования, т.е. государства.

Федеральный бюджет играет роль фонда, за
счет средств которого финансируются расходы
государства и его субъектов. Наряду с этим го-
сударственный аппарат и органы местного само-
управления получают финансирование из мест-
ных бюджетов. Средства бюджета направляют-
ся, в первую очередь, на осуществление государ-
ственной социально-экономической политики и
финансирование ВПК. На средства бюджета ре-
ализуются федеральные и местные программы,
направленные на развитие и поддержание отрас-
лей производства, охрану окружающей природ-
ной среды, проведение научно-исследователь-
ских разработок и развитие культуры страны, под-
держание уровня жизни социально незащищенных
слоев населения, выравнивание социально-эконо-
мического уровня субъектов Федерации и муни-
ципальных образований и т.д. Подобные задачи
имеют значение для субъектов Федерации и стра-
ны в целом. Формирование крупных централизо-
ванных фондов создает возможность для равно-
мерного перераспределения средств с целью раз-
вития экономики и культуры на всей территории
страны. Бюджет - это действенный механизм
государственного управления32. При этом значе-
ние государственного бюджета основывается не
только на объемах аккумулируемых им финан-
сов. Все звенья финансовой системы функциони-
руют в непосредственной взаимосвязи с бюдже-
том и находятся под его воздействием. Наличие
бюджета дает возможность приоритизирования
целей общества, нуждающихся в финансирова-
нии на определенном отрезке времени. В резуль-
тате бюджет позволяет реализовывать задачи,
имеющие наиболее важное значение для обще-
ства с учетом специфики конкретного периода,
будь то кризис или фаза роста экономики.

В свою очередь, западные ученые, такие как,
например, Уильям Ф. Уиллоуби33, небезоснова-
тельно утверждают, что бюджет играет роль ин-
струмента демократии. Этот ученый упоминает
важнейший принцип, на котором основана необ-
ходимость составления бюджетов: государствен-
ные инициативы должны проводиться в согласии
с общественным волеизъявлением, в то время как
адекватное формирование общественного воле-
изъявления невозможно без наглядного представ-
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ления о результатах ранее проводимых инициа-
тив, состояния текущей государственной про-
граммы и плана ее будущей реализации34.

Ричард А. Масгрейв, наиболее известный
западный ученый в области публичных финансов,
преподносит бюджет и его составление в роли
одного из важнейших аспектов деятельности го-
сударства. Он обосновал, что распределение ре-
сурсов, наряду с распределением товаров и ус-
луг, а также стабилизацией экономики35 являют-
ся тремя главными экономическими задачами го-
сударства.

Роль и значение бюджета заключается в
обеспечении выполнения всех принятых на себя
государством социальных обязательств финан-
сового характера, а также в его использовании в
качестве инструмента государственной полити-
ки в целях достижения устойчивых темпов эко-
номического роста и повышения уровня жизни
российских граждан36, что и обусловливает не-
обходимость эффективного использования бюд-
жетных средств.
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Начало функционирования Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) является важным эта-
пом развития современного международного эко-
номического правопорядка. Международные от-
ношения сегодня особо нуждаются в наличии чет-
ких и понятных правил, благодаря которым сотруд-
ничество между государствами становится пред-
сказуемым и безопасным. Разумеется, создание
эффективной интеграционной организации потре-
бует значительных усилий от всех государств-чле-
нов, учета социально-экономической ситуации каж-
дого из них, а также глобальных вызовов, с кото-
рыми им придется столкнуться в ходе реализации
интеграционного проекта. Тем не менее достиже-
ние интеграционных задач будет залогом благо-
получного и процветающего будущего1.

Среди важнейших задач евразийской эконо-
мической интеграции можно назвать формирова-
ние и развитие права Евразийского экономичес-
кого союза2 как нормативной основы межгосу-
дарственных отношений государств-членов
ЕАЭС: определение его места и роли в регулиро-
вании международных экономических отношений,
взаимодействия с общим международным пра-
вом, нормами и принципами Всемирной торговой
организации и правовыми системами государств -
членов ЕАЭС. Осуществление экономической
интеграции на региональном и международном
уровнях тесно связано с правовой интеграцией
стран-участниц, поскольку оно требует создания
единого (целостного) правового поля для разви-
тия интеграционных процессов и взаимодействия
субъектов интеграции3.

В ряду различных правовых категорий, ко-
торые имеют значение для поступательного и про-

грессивного развития интеграционных отношений
и правовых форм их регулирования, стоит назвать
цели права Евразийского экономического союза,
т.е. международно-правовые нормы права,
ЕАЭС, представляющие собой желаемый образ
международного правопорядка, который, по мне-
нию разработчиков и авторов текста Договора о
ЕАЭС, отвечает основным целям евразийской
экономической интеграции: созданию условий для
стабильного развития экономик государств-чле-
нов в интересах повышения жизненного уровня
их населения; стремлению к формированию еди-
ного рынка товаров, услуг, капитала и трудовых
ресурсов в рамках Союза; всесторонней модер-
низации, кооперации и повышению конкуренто-
способности национальных экономик в условиях
глобальной экономики4.

Цели образуют высший эшелон системы
международного права. Им подчинены осталь-
ные нормы, включая принципы, которые являют-
ся средством достижения закрепленных правом
целей. Все нормы должны осуществляться и раз-
виваться в соответствии с целями и обеспечить
их реализацию. Фиксируя основные параметры
должной системы международных отношений,
они тем самым содействуют достижению соот-
ветствующих целей5. Содержание нормы права
складывается из правила поведения и цели6.

Цель представляет собой желаемое состоя-
ние. Она выступает в качестве устойчивого ори-
ентира правотворчества, правоосуществления и
развития права. Будучи закрепленной правом, цель
юридически обязывает субъектов обеспечить ее
осуществление. Иными словами, она создает для
субъектов взаимные права и обязанности, порож-
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дает между ними правоотношения. Это свиде-
тельствует о нормативном характере междуна-
родно-правовых целей и об их регулирующем пра-
вовом воздействии на международные отноше-
ния7. Болгарский юрист И. Генов пишет, что цель,
оформленная в виде нормы, юридически обязы-
вает и в целом такие нормы международного
права обладают высоким потенциалом и моби-
лизующим действием в регулировании междуна-
родных отношений8.

ЕАЭС является международной организаци-
ей региональной экономической интеграции, об-
ладающей международной правосубъектностью
(п. 2 ст. 1 Договора о ЕАЭС (далее - ДЕАЭС)). С
точки зрения права международных организаций,
значение целей в праве ЕАЭС заключается в ха-
рактеристике функциональной правосубъектнос-
ти Евразийского экономического союза, что по-
зволяет государствам - членам ЕАЭС соотно-
сить меры и средства регулирования в рамках
ЕАЭС с обеспечением правовых условий для
обеспечения своего суверенитета.

Интересный факт: в ДЕАЭС общее количе-
ство ссылок на фрагменты с термином “цель”
при использовании строки “поиск” в СПС “Кон-
сультантПлюс” составляет 337. Таким образом,
понимание целей права ЕАЭС и целей евразийс-
кой интеграции в целом составляет важную ос-
нову для успешной реализации интеграционного
проекта, особенно в начальной, самой сложной,
стадии его реализации.

Если перейти к содержанию термина “цель
права Евразийского экономического союза”, то его
можно определить в общем виде следующим
образом: это закрепленная в Договоре о Евразий-
ском экономическом союзе юридическая норма,
обеспечиваемая международно-правовыми и на-
ционально-правовыми мерами реализации, пред-
ставляющая собой желаемое состояние межго-
сударственных экономических отношений и пра-
вопорядка между государствами - членами
ЕАЭС, в рамках которого обеспечивается сво-
бода движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы, проведение скоординированной, согла-
сованной или единой политики в отраслях эконо-
мики, определенных настоящим Договором и
международными договорами в рамках Союза.

Исходя из преамбулы и основного текста
Договора о Евразийском экономическом союзе,
можно выделить следующие источники целей
права ЕАЭС:

1) нормы, правила и принципы Всемирной
торговой организации;

2) принципы Устава Организации Объеди-
ненных Наций, а также другие общепризнанные
нормы и принципы международного права9;

3) нормы и принципы права ЕАЭС, которую,
в свою очередь, содержат как общие цели (ст. 4
ЕАЭС), так и отраслевые цели регулирования в
праве ЕАЭС10.

Построение иерархии, верное понимание вза-
имодействия и координационных связей между
этими источниками обеспечат условие для пол-
ноценной интеграции правовых положений права
ЕАЭС как в общее международное право, так и
в нормы международного права, регулирующие
отношения в международной торговой системе11.

Значение целей права Евразийского экономи-
ческого союза заключается в следующем:

1. Цели являются средством толкования
положений ДЕАЭС исходя из того, что договор
должен толковаться добросовестно в соответ-
ствии с обычным значением, которое следует
придавать терминам договора в их контексте, а
также в свете объекта и целей договора12. В этой
связи стоит отметить положение об аутентично-
сти текста, который берется как основа для тол-
кования: в случае возникновения разногласий для
целей толкования Договора о ЕАЭС использует-
ся текст на русском языке.

2. Во взаимодействии с основными принци-
пами функционирования ЕАЭС образуют норма-
тивную базу и рамки права ЕАЭС как норматив-
ного регулятора отношений между государства-
ми-членами.

3. Определяют условия вступления в ЕАЭС:
Союз открыт для вступления любого государства,
разделяющего его цели и принципы, на условиях,
согласованных государствами-членами (п. 1
ст. 108 ДЕАЭС), а также для получения статуса
государства-наблюдателя при ЕАЭС: государ-
ство, получающее статус государства-наблюда-
теля при Союзе, обязано воздерживаться от лю-
бых действий, способных нанести ущерб инте-
ресам Союза и государств-членов, объекту и це-
лям Договора о ЕАЭС (п. 5 ст. 109 ДЕАЭС).

4. Создают предпосылки для выработки
механизмов правового регулирования на между-
народно-правовом и национально-правовом уров-
нях для достижения целей ЕАЭС - единой, согла-
сованной и скоординированной политики - и выс-
тупают вектором развития законодательства го-
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сударств-членов ЕАЭС через гармонизацию за-
конодательства и унификацию законодательства.

5. Выступают юридическим обязатель-
ством государств воздерживаться от мер, спо-
собных поставить под угрозу достижение целей
Союза (ст. 3 ДЕАЭС).

6. Являются императивом для заключения
договоров с третьей стороной: международные
договоры Союза с третьей стороной не должны
противоречить основным целям, принципам и пра-
вилам функционирования Союза (п. 2 ст. 6 ДЕАЭС)
и ДЕАЭС не препятствует заключению государ-
ствами - членами международных договоров, не
противоречащих целям и принципам настоящего
Договора (п. 1 ст. 114 ДЕАЭС).

7. Формируют терминологическую базу, т.е.
правовые понятия и определения рассматривают-
ся и толкуются в контексте целей ЕАЭС (ст. 2
ДЕАЭС).

8. Ставят под регулирование и контроль го-
сударств - членов сферы экономики, не являю-
щихся объектом правового воздействия в соот-
ветствии с п. 2 ст. 1 ДЕАЭС. Тем самым госу-
дарства-члены оставляют за собой исключитель-
ное право на осуществление скоординированной
или согласованной политики в соответствии с ос-
новными принципами и целями Союза в иных
сферах экономики (п. 3 ст. 5 ДЕАЭС).

Таким образом, общее значение целей в пра-
ве Евразийского экономического союза заключа-
ется: во-первых, в создании международно-пра-
вовых обязательств как ориентиров экономичес-
кой интеграции; во-вторых, в выработке право-
вых механизмов интеграционного процесса;
в-третьих, в оценке правомерности тех или иных
мер государства-члена как несоответствующих
положениям права ЕАЭС. Переход от различных
форм международной экономической интеграции
будет зависеть от достижения целей Таможен-
ного союза, а затем и Единого экономического
пространства. И в этом случае по достижению
целей интеграционного процесса можно будет
судить о прогрессивном или регрессивном раз-
витии целей права ЕАЭС как целостном и комп-
лексном международно-правовом регуляторе сле-
дующих отношений: между государствами-чле-
нами ЕАЭС; между государствами-членами и
ЕАЭС как международной межправительствен-
ной организацией; в самом ЕАЭС; ЕАЭС и дру-
гих субъектов международного права.
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Исследуется правовое регулирование в области внесудебного разрешения потребительских споров в
Европейском союзе и текущая ситуация в данной области в создаваемом Евразийском экономическом
союзе. Показывается связь между доступностью альтернативных процедур и надлежащим
функционированием единого рынка межгосударственного объединения.
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Гражданско-правовые споры на незначитель-
ную сумму (“малые иски”), включая споры с уча-
стием потребителей, образуя наиболее массовую
категорию дел, создают проблему перегружен-
ности судов, что сказывается на качестве право-
судия. В связи с этим многие государства - изна-
чально западные - приняли курс на расширение
применения внесудебных (альтернативных) про-
цедур разрешения споров1. Европейские иссле-
дователи традиционно делят их на два типа:
adjudicative - процедуры, в которых третье лицо
выносит решение сторонам (третейское производ-
ство); и facilitative - процедуры, в которых тре-
тье лицо содействует сторонам в самостоятель-
ном достижении ими взаимоприемлемого реше-
ния (медиация). При этом наибольшее признание
в Европейском союзе (ЕС) получил второй тип
альтернативных процедур, содействующий не
только разрешению спора, но и восстановлению
социальной гармонии2.

Применительно к спорам с участием потре-
бителей ценность альтернативных процедур под-
тверждена в Руководящих принципах ООН для
защиты прав потребителей, которые провозгла-
шают, среди прочего, принцип доступности эф-
фективных средств восстановления нарушенных
прав потребителей. С целью его реализации го-
сударствам предписывается принимать меры,
способствующие разрешению потребительских
споров посредством формальных и неформаль-
ных процедур, которые должны быть оператив-
ными, справедливыми, недорогостоящими и до-
ступными3.

Развитие альтернативных процедур в
Европейском союзе. Усилия по расширению

применения альтернативных процедур разреше-
ния споров предпринимаются в Европе на протя-
жении трех десятков лет. Столь длительный про-
цесс состоял из нескольких этапов.

I. На первом этапе предлагаемые меры на-
ходили свое выражение в форме актов “мягкого
права” - в рекомендациях и зеленых книгах. Дан-
ный этап, продолжавшийся вплоть до 2008 г., мож-
но назвать подготовительным, поскольку в его
задачи входило: обозначить ориентиры и приори-
теты в вопросах применения альтернативных про-
цедур, оценить их преимущества и недостатки,
обсудить возможные варианты последующего
правового регулирования4. Наиболее значимыми
правовыми актами этого периода являются сле-
дующие:

1) Рекомендация Комитета министров
Совета Европы о мерах по недопущению и со-
кращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды
(1986 г.), которая, отмечая, что возрастающее ко-
личество судебных дел может приводить к нару-
шению права на слушание в течение разумного
срока, призвала государства способствовать ре-
шению споров вне судебной системы, в том чис-
ле посредством внесудебных примирительных
процедур5;

2) Зеленая книга Европейской комиссии о
доступе потребителей к правосудию и разрешении
потребительских споров в едином рынке (1993 г.),
которая содержит вывод о том, что в условиях
создания единого рынка интеграционного объе-
динения обеспечение доступности внесудебных
процедур разрешения споров с участием потре-
бителей требует координации и выработки мер
на наднациональном уровне6;
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3) Рекомендация Европейской комиссии о
принципах для органов, отвечающих за внесудеб-
ное разрешение потребительских споров (1998 г.),
которая, признавая положительные результаты ис-
пользования альтернативных процедур, включая
сокращение расходов и периода урегулирования
конфликта, содержит базовые принципы для про-
цедур “adjudicative” применительно к потреби-
тельским спорам - независимости, прозрачности,
состязательности, эффективности, законности,
свободы и представительства7;

4) Заключение Европейского совета об аль-
тернативных методах разрешения споров по
гражданскому и коммерческому праву (2000 г.),
в котором предлагалось сфокусировать внимание
на внесудебных процедурах разрешения потре-
бительских споров, отличных от третейского про-
изводства, т.е. на процедуре медиации8;

5) Рекомендация Европейской комиссии о
принципах для внесудебных органов, участвую-
щих в согласованном разрешении потребительс-
ких споров (2001 г.), которая, признавая, что в
целях повышения уровня защиты и поддержания
уверенности потребителей Европейское сообще-
ство должно обеспечить потребителям простой
и эффективный доступ к правосудию и способ-
ствовать разрешению потребительских споров на
ранней стадии, содержит базовые принципы для
процедур “facilitative” применительно к потреби-
тельским спорам - беспристрастности, прозрач-
ности, эффективности и добросовестности. По-
мимо прочего, рекомендация отдельное внима-
ние уделяет перспективности развития электрон-
ных систем, предоставляющих механизм эффек-
тивного разрешения трансграничных потреби-
тельских споров без необходимости непосред-
ственного контакта сторон9;

6) Зеленая книга Европейской комиссии об
альтернативном разрешении споров в гражданс-
ком и коммерческом праве (2002 г.), в которой
отмечается приоритетность для всего Европей-
ского союза развития альтернативных процедур,
а в контексте информационного общества - роль
онлайн-разрешения споров как формы разреше-
ния трансграничных споров посредством сети
Интернет. С принятием данной Зеленой книги
было инициировано обсуждение вопроса о воз-
можных мерах по продвижению использования
медиации10;

7) Рекомендация Комитета министров Сове-
та Европы о медиации (2002 г.), которая, призна-

вая преимущества медиации применительно к
гражданским делам, включая дела потребитель-
ского характера, содержит руководящие принци-
пы данной процедуры - независимости, бесприс-
трастности и компетентности медиатора, равно-
правия сторон, конфиденциальности, эффективно-
сти и доступности медиации11.

Таким образом, в ходе первого этапа было
обозначено, что в условиях создания единого
рынка обеспечение доступа потребителей к вне-
судебным процедурам разрешения споров требу-
ет принятия мер не только на внутригосударствен-
ном, но и на наднациональном уровне. Посред-
ством рекомендательных актов были выработа-
ны принципы и правила для обоих типов альтер-
нативных процедур, однако применительно к по-
требительским спорам Европейское сообщество
выразило явное предпочтение процедуре второ-
го типа - медиации, а также признало актуаль-
ность развития дистанционных (онлайн) процедур
разрешения споров.

II. С учетом приоритетов, обозначенных в
ходе первого этапа, Европейский союз начиная с
2008 г. приступил к правовому регулированию
посредством актов “жесткого права” - директив
и регламентов.

Первым обязательным актом стала Дирек-
тива о некоторых аспектах медиации в граждан-
ских и коммерческих делах (2008 г.), цель кото-
рой - упростить доступ к альтернативному раз-
решению споров и стимулировать взаимоприем-
лемое урегулирование конфликтов. Преамбула
директивы подчеркивает, что обеспечение луч-
шего доступа к правосудию должно охватывать
доступ как к судебным, так и к внесудебным про-
цедурам. Доступность медиации вкупе с устра-
нением разобщенности по ключевым аспектам
данной процедуры призвана способствовать над-
лежащему функционированию внутреннего рын-
ка. Медиация, предоставляя сторонам экономич-
ное и быстрое внесудебное разрешение спора
посредством гибкой процедуры, приспособленной
к нуждам сторон и сохраняющей их автономию,
не должна рассматриваться как бедная альтер-
натива судебному производству. Основное содер-
жание директивы посвящено правилам обеспе-
чения качества медиации, исполнения достигну-
того соглашения, конфиденциальности, влияния
медиации на течение сроков исковой давности12.
Имплементация этой директивы обеспечила на-
личие единообразного института медиации во
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всех национальных правовых системах госу-
дарств - членов ЕС13.

Вместе с тем в 2011 г. Комитет по внутрен-
нему рынку и защите потребителей обозначил
иную проблему, требующую принятия дальней-
ших мер в рассматриваемой области, - невысо-
кая степень осведомленности потребителей о
процедуре медиации и ее преимуществах14. В
сообщении Европейской комиссии об альтерна-
тивном разрешении потребительских споров в
едином рынке (2011 г.) также отмечалось, что в
2010 г. только 5 % европейских потребителей ис-
пользовали альтернативные процедуры для уре-
гулирования споров, хотя большинство существу-
ющих процедур являются для них бесплатными
или имеют умеренную стоимость (ниже 50 евро).
Причем необходимость усиления мер по обеспе-
чению доступа потребителей к системам альтер-
нативного разрешения споров, в том числе выте-
кающих из трансграничных дистанционных (он-
лайн) сделок, рассматривалась Европейской ко-
миссией через призму формирования и надлежа-
щего функционирования единого рынка ЕС, в ко-
тором потребители и предприниматели должны
быть уверены в том, что возникающие между
ними споры могут эффективно и оперативно раз-
решаться15. В связи с этим Европейская комис-
сия представила проекты директивы об альтер-
нативном разрешении потребительских споров и
регламента об онлайн-разрешении потребитель-
ских споров, которые после обсуждений были
приняты в 2013 г.

Директива об альтернативном разрешении
потребительских споров (2013 г.) исходит из того,
что существующие различия в распространенно-
сти альтернативных процедур и невысокая осве-
домленность о них препятствуют развитию внут-
реннего рынка ЕС. В свою очередь, данная ди-
ректива призвана способствовать надлежащему
функционированию внутреннего рынка путем пре-
доставления потребителям, имеющим претензии
к торговцам (продавцам товаром, исполнителям
услуг), возможности направлять эти претензии
специальным организациям (ADR entities), пре-
доставляющим независимые, беспристрастные,
прозрачные, эффективные, оперативные и спра-
ведливые процедуры альтернативного разреше-
ния спора. В область ее применения входят вне-
судебные процедуры разрешения и внутренних, и
трансграничных споров, вытекающих как из он-
лайн-, так и из оффлайн-сделок. Директива пре-

дусматривает комплекс мер, которые государ-
ства - члены ЕС обязаны принять, чтобы гаран-
тировать европейским потребителям доступ к
процедурам альтернативного разрешения споров
и обеспечить соблюдение предъявляемых к дан-
ным процедурам требований. При этом особое
внимание уделено мерам информационно-просве-
тительского характера, направленным на повы-
шение осведомленности потребителей о суще-
ствующих альтернативных процедурах16.

Цель регламента об онлайн-разрешении по-
требительских споров (2013 г.) - способствовать
надлежащему функционированию цифровой сре-
ды (digital dimension) внутреннего рынка путем
предоставления европейской платформы онлайн-
разрешения споров (European ODR platform), со-
действующей внесудебному урегулированию кон-
фликтов между потребителями и торговцами. В
область его применения входит внесудебное раз-
решение споров, вытекающих из онлайн-сделок,
т.е. заключенных посредством сети Интернет
дистанционных сделок. Функциональность созда-
ваемой платформы позволяет разрешить спор, в
том числе имеющий трансграничный характер,
без физического контакта сторон. При этом за
создание и деятельность платформы, включая ее
финансирование, ответственна Европейская ко-
миссия, а не государства - члены ЕС. Помимо
прочего, регламент предусматривает перечень
мер по распространению среди потребителей ин-
формации о данной платформе17.

Таким образом, в ходе второго (текущего)
этапа подтверждена значимость альтернативных
процедур разрешения потребительских споров как
неотъемлемого условия надлежащего функциони-
рования единого рынка, включая его цифровую
среду. Приняв ряд обязательных актов, предусмат-
ривающих единообразные правила в области вне-
судебного разрешения споров с участием потре-
бителей, Европейский союз сконцентрировал вни-
мание на информационно-просветительских мерах,
призванных расширить использование европейски-
ми потребителями альтернативных процедур.

Медиация в Евразийском экономичес-
ком союзе. В настоящее время на уровне Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС) едино-
образное правовое регулирование в сфере меди-
ации не осуществляется, но некоторые государ-
ства - члены ЕАЭС уже предприняли первые
шаги по внедрению этого правового института.
Так, в Российской Федерации в 2010 г. был при-
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нят Федеральный закон “Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием посред-
ника (процедуре медиации)”18; в Республике Ка-
захстан в 2011 г. - Закон “О медиации”19; в Рес-
публике Беларусь в 2013 г. - Закон “О медиации”20

и Правила проведения медиации21. В Кыргызс-
кой Республике и Республике Армении соответ-
ствующие законодательные акты еще не приня-
ты, но работа в этом направлении ведется: в Кир-
гизии обсуждается проект Закона “О разреше-
нии споров посредством медиации”22; в Армении
вопросы развития медиации включены в Про-
грамму мероприятий на 2012-2016 гг. “О право-
вых и судебных реформах”23. Нельзя не отме-
тить, что в конце 2013 г. в рамках Содружества
Независимых Государств был разработан мо-
дельный закон о медиации24, что может положи-
тельно отразиться на гармонизации правового
регулирования процедуры медиации в евразийс-
ком пространстве.

Сравнительно-правовой анализ вышеуказан-
ных правовых документов показал наличие меж-
ду ними общности по некоторым аспектам ин-
ститута медиации:

1. В них воплощена концепция преобразую-
щей медиации, целью которой является не толь-
ко разрешение спора на взаимоприемлемой ос-
нове, но и развитие деловых отношений, форми-
рование этики делового оборота, а также гармо-
низация социальных отношений.

2. Медиация основана на одних и тех же прин-
ципах - добровольности, конфиденциальности,
равноправия и сотрудничества сторон, бесприст-
растности и независимости медиатора.

3. Медиация может применяться как до об-
ращения в суд, так и после начала судебного раз-
бирательства, в том числе по предложению су-
дьи, если стороны обоюдно согласны на приме-
нение данной процедуры.

4. Соглашение, достигнутое сторонами без
передачи спора на рассмотрение суда, представ-
ляет собой гражданско-правовую сделку. Согла-
шение, достигнутое сторонами после передачи
спора на рассмотрение суда, может быть утвер-
ждено судом в качестве мирового соглашения.

5. Деятельность медиатора может осуществ-
ляться как на платной, так и на бесплатной осно-
ве. Оплата производится сторонами в равных
долях, если они не договорились об ином.

Вместе с тем между национальными зако-
нодательными актами существует разобщен-

ность в сроках проведения медиации, степени
детализации процедурных правил, правовом ста-
тусе организаций медиаторов, требованиях к ме-
диаторам и в ряде других аспектов медиации.

С момента принятия законодательных актов
увеличивается число споров, урегулированных
посредством медиации, в том числе по делам о
защите прав потребителей. Но все же в целом
популярность примирительных процедур остает-
ся невысокой. Как отмечает Верховный суд РФ,
причинами этой проблемы являются, среди про-
чего, неосведомленность сторон о медиации и
низкая активность просветительской работы со
стороны органов публичной власти, средств мас-
совой информации и самих медиаторов25. В этом
смысле положительный эффект на распростране-
ние практики применения медиации может иметь
предусмотренная в проекте Закона Киргизии “О
разрешении споров посредством медиации” обя-
занность судьи направлять стороны на обязатель-
ную информационную встречу с медиатором, в
ходе которой им разъясняются преимущества
медиации.

Популярности медиации может также спо-
собствовать принятие государствами - членами
ЕАЭС мер, направленных на усиление исполни-
мости соглашений, достигаемых в ходе медиа-
ции без передачи спора суду, по аналогии с госу-
дарствами - членами ЕС. Так, европейская ди-
ректива о медиации (2008 г.) обязывает членов
ЕС создавать механизмы, обеспечивающие ис-
полнимость медиативного соглашения посред-
ством судебных или иных компетентных орга-
нов26. Например, в Польше исполнимость согла-
шений, достигнутых в ходе медиации вне суда,
обеспечивается при необходимости через судеб-
ных приставов. Такие меры увеличивают эффек-
тивность медиации и, соответственно, повыша-
ют спрос на данную процедуру27.

Заключение. Доступность эффективных
внесудебных процедур разрешения потребитель-
ских споров выступает одним из основополагаю-
щих прав потребителей. Признавая обеспечение
лучшего доступа потребителей к внесудебным
процедурам как неотъемлемое условие надлежа-
щего функционирования единого рынка, Европей-
ский союз осуществляет специальное правовое
регулирование в области альтернативного разре-
шения потребительских споров с особым акцен-
том на процедуру медиации и онлайн-разреше-
ние споров. При этом выработанные ЕС едино-



3 3Международное право. Европейское право

образные принципы и правила дополняются ме-
рами информационно-просветительского и орга-
низационного характера, которые призваны рас-
ширить использование альтернативных процедур
европейскими потребителями.

Целью Евразийского экономического союза,
так же как и Европейского союза, является фор-
мирование единого рынка товаров и услуг, что
актуализирует задачу осуществления на надна-
циональном (союзном) уровне правового регули-
рования в сфере защиты потребителей, в том
числе в области внесудебного разрешения спо-
ров с участием потребителей. Существующие
между государствами - членами ЕАЭС различия
в правовой регламентации внесудебных процедур
и заметное отставание государств - членов ЕАЭС
в вопросе дистанционного (онлайн) разрешения
потребительских споров ставят перед правотвор-
ческими органами ЕАЭС задачу гармонизации и
модернизации правового регулирования в рас-
сматриваемой области и одновременно выработ-
ки мер по повышению осведомленности потре-
бителей о преимуществах альтернативных про-
цедур в целях стимулирования их широкого при-
менения.
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Развитие семейного права Германии показывает расширение имущественных прав семейно-право-
вых категорий. Совмещение экономической истории и истории права выявляет периодически возни-
кающую экономическую недостаточность права, связанную с необходимостью увеличения наличных
денег в обращении, управления инфляцией, процентными ставками, инвестированием. Темп право-
вых реформ соответствует основным положениям кейнсианства и монетаризма о постоянном стиму-
лировании экономики.
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ское Гражданское Уложение, домохозяйство.

Джон Кейнс считал, что экономические кри-
зисы будут возникать постоянно, поскольку ка-
питализм склонен к стагнации. Государство, по
Кейнсу, должно стимулировать совокупный спрос,
особенно в периоды экономических спадов. В
неиспользованных накоплениях Кейнс видел ис-
точник кризиса и безработицы. Чем выше про-
мышленное развитие страны, тем выше склон-
ность к сбережению. Периодичное реформиро-
вание семейного и наследственного права Гер-
мании выступает как средство антициклической
политики и преодолевает возрастающую склон-
ность населения к сбережению.

Монетаристы полагают, что росту националь-
ного дохода способствует увеличение денег в об-
ращении. Задачу государства они видят в обес-
печении соответствия между спросом на деньги
и их предложением. В то же время Милтон Фрид-
ман считал неконтролируемую эмиссию главной
причиной инфляции. Прирост денежной массы, по
Фридману, должен осуществляться постоянно не-
зависимо от фазы цикла и конъюнктуры1. Эмис-
сия должна соответствовать долгосрочному тем-
пу роста национального дохода. Поскольку изме-
нения в праве создают эффект выпуска денег,
государство в семейно-правовом регулировании
может руководствоваться “денежным правилом”
Милтона Фридмана и проводить реформы парал-
лельно с ростом национального дохода. Новые
семейные правоотношения и юридические фак-
ты, на основании которых осваиваются сбереже-
ния домохозяйств, не возникают одномоментно

в массе, что позволяет увеличивать наличные
деньги в обращении, избегая денежных шоков.

Важным объектом экономического регули-
рования является ставка процента. Низкие став-
ки делают кредиты доступными и способствуют
инвестированию, а также снижают темп инфля-
ции. Причину высокой процентной ставки эконо-
мисты видят в неравномерном распределении на-
ционального богатства и возрастающем спросе
на деньги в условиях экономического роста. Так-
же ставка процента учитывает риск невозврата
кредита из-за снижения покупательной способ-
ности населения. Борьба государства за низкую
ставку выражается в социально-экономическом
выравнивании общества. Для равномерного рас-
пределения национального богатства государство
использует семейно-правовые связи. Реформы
семейного и наследственного права фиксируют
совокупный спрос на новом высоком уровне, га-
рантируя достигнутый уровень потребления. Од-
новременно с экономическим ростом государство
наращивает денежную массу и параллельно со-
здает секторы ее распределения. На уровне до-
мохозяйств цели экономического управления до-
стигаются путем расширения прав на капитал
домохозяйств через изменение существующих
семейно-правовых институтов и добавление но-
вых.

Постепенное реформирование семейного и
наследственного права способствовало быстро-
му восстановлению Германии и ее высокому эко-
номическому развитию. В 1946 г. союзники уже
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готовили денежную реформу 1948 г. 2, когда рейхс-
марка была заменена немецкой маркой по курсу:
60 марок 1:1, деньги на банковских и сберега-
тельных счетах 10:1, крупные счета в рейхсмар-
ках обменивались по курсу 100:6,5. Ограничен-
ная денежная масса для эффективного исполь-
зования требовала создания новых каналов де-
нежного обращения и увеличения скорости об-
ращения денег. В 1946 г. Германия проводит ре-
форму брака.

Германское Гражданское Уложение (ГГУ)
1896 г.3 в качестве основания расторжения брака
предусматривало душевное расстройство или
виновное поведение супруга в браке: прелюбо-
деяние, злонамеренное оставление супруга и др.
Суд в решении о разводе указывал виновного суп-
руга. В случае неспособности невиновного суп-
руга обеспечивать себя виновный супруг обязы-
вался к его содержанию. В случае нуждаемости
виновного в разводе супруга содержание ему не
назначалось. В 1946 г. основания к разводу до-
полнились непоправимым распадом брака, под-
твержденным трехлетним раздельным житель-
ством. Данное основание являлось юридически
нейтральным к содержанию бывшего нуждающе-
гося супруга и позволило эффективнее произво-
дить распределение от экономически сильного
супруга на бывшего супруга с меньшей склонно-
стью к сбережению4. Установив семейно-право-
вую связь между бывшими супругами на осно-
вании непоправимого распада брака, государство
добавило канал денежного обращения на уровне
домохозяйств. Реформа брака 1946 г. проведена
с экономической осторожностью, не позволившей
потреблению значительно превысить накопление.

В первой половине 1950-х гг. в ФРГ наблю-
дается устойчивый рост заработных плат. К се-
редине 1950-х гг. объем промышленного произ-
водства в сравнении с показателями 1936 г. уве-
личился более чем в 2 раза, среднегодовой при-
рост продукции составил 9,6 %.5 В мае 1957 г. вос-
становлены Дойчебанк, Дрезденбанк, в 1958 г. -
Коммерцбанк. Рост национального богатства
позволял провести социально-экономическое вы-
равнивание. Дополнительным фактором послужил
мировой кризис 1957-1958 гг. и замедление тем-
пов роста промышленного производства. В 1957 г.
ФРГ принимает семейно-правовые меры стиму-
лирования инвестиционного процесса.

По ГГУ 1896 г. обязанность содержания се-
мьи возлагалась преимущественно на мужа. На

основании законного режима имущества супру-
гов жена для обеспечения семейных нужд пере-
давала мужу в управление собственное имуще-
ство. В случае расторжения брака или установ-
ления режима раздельности супруге возвраща-
лось ее имущество. Законный режим мог быть
изменен на режим общности имущества супру-
гов на основании брачного договора. Закон о ра-
венстве мужа и жены 1957 г. в качестве законно-
го устанавливает режим общности прироста6.
Имущество супругов, состоящих в браке, нахо-
дится в раздельной собственности. В случае ра-
сторжения брака каждый из супругов имеет пра-
во на половину разницы между стоимостью все-
го имущества обоих супругов на момент заклю-
чения брака и на момент расторжения независи-
мо от вклада супруга в увеличение доходов се-
мьи. Разница прироста возмещается супругу в
денежном эквиваленте стоимости приращенного
имущества. Данный способ расчетов, в отличие
от выдела имущества в натуре, увеличивает ско-
рость обращения денег. В случае несвоевремен-
ной выплаты разницы прироста ГГУ обязывает
супруга начислять проценты на сумму, подлежа-
щую выплате. Закон 1957 г. установил взаимную
обязанность супругов оказывать друг другу ма-
териальную помощь и вносить свой вклад в со-
держание семьи. Работа жены по дому прирав-
нивалась к вкладу в содержание семьи. Совре-
менная редакция ГГУ засчитывает домашний
труд супруга без указания пола.

В 1964 г. введение единых цен для “общего
рынка” отрицательно повлияло на средних и мел-
ких производителей, возникла угроза массового
высвобождения работников. Государство адап-
тирует брак для целей социальной безопасности.
Закон о браке 1964 г. обозначил тенденцию к сни-
жению верхней границы брачного возраста и ус-
транению родительской власти. По ГГУ 1896 г.
согласие на брак несовершеннолетнего ребенка
являлось исключительным правом родителей.
Согласие родителей на брак совершеннолетнего
ребенка могло быть заменено решением суда.
Закон 1964 г. распространил на несовершеннолет-
них право на обращение в суд за получением раз-
решения на брак. Одному из возможных супру-
гов должно было исполниться 16 лет, а другому
21 год7. Реформа повысила нижнюю возрастную
границу вступления в брак: по ГГУ 1896 г. допус-
калось снижение женского брачного возраста.
Нижний брачный возраст приблизился к возрас-
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ту начала трудовой деятельности, что способ-
ствовало социально-экономической функции со-
временной семьи. Реформа брака получила мас-
штабное продолжение в 1970-х гг.: по Закону о
содействии трудоустройству и профессионально-
му образованию 1969 г. социальное пособие для
длительно ищущих работу не предоставлялось,
если личного имущества безработного, а также
имущества его супруга было достаточно для
удовлетворения нужд, и брак реформировался
для бюджетного планирования.

Мировой кризис 1966-1967 гг. в ФРГ проявил-
ся в росте цен, снижении конкурентоспособности
немецких товаров, увеличении бюджетного де-
фицита, безработице. В начале 1967 г. в соответ-
ствии с “Первой конъюнктурно-политической про-
граммой” государство выделило 2,5 млрд марок
в качестве дополнительных инвестиций в про-
мышленность, предоставлены льготы инвесто-
рам, снижена учетная ставка на кредиты с 5 до
3 %. В сентябре 1967 г. по “второй правитель-
ственной программе” выделено 5,3 млрд марок.
В 1968-1969 гг. темпы прироста продукции повы-
сились до рекордного уровня 12-12,5 %8. Впо-
следствии показатель роста стабилизировался,
обозначилась тенденция “нейтральности” денег.
В октябре 1969 г. ФРГ провела ревальвацию
с 4 до 3,66 марки за 1 долл. для улучшения пла-
тежных балансов и пополнения валютных резер-
вов стран-партнеров. Перспектива роста спроса
на деньги и необходимость увеличить наличные
деньги в обращении способствовали тому, что
ФРГ 19 августа 1969 г. установила равенство прав
внебрачных и законных детей9.

По ГГУ 1896 г. внебрачному ребенку могло
быть назначено содержание до достижения им
16 лет. Законные дети получали поддержку отца
до 21 года. Содержание внебрачного ребенка
включало необходимые расходы, а также расхо-
ды на обучение и подготовку к определенному
ремеслу. Внебрачный ребенок не находился в
родстве с отцом и родственниками отца и не мог
наследовать после отца и его родственников, даже
если был признан отцом. Содержание внебрач-
ного ребенка могло производиться из доходов от
наследственного имущества отца. Наследник
отца мог рассчитаться с внебрачным ребенком,
выделив ему сумму, равную 1/2 доли, которая при-
читалась бы ему как законному ребенку. Уста-
новление происхождения ребенка по суду не до-
пускалось10. К отцу мог быть предъявлен иск о

предоставлении содержания, размер которого
определялся судом соответственно социальному
положению матери.

Закон 1969 г. обеспечил преимущественное
право внебрачного ребенка на получение содер-
жания перед другими лицами, претендующими на
содержание от обязанного лица. Закон установил
равенство наследственных прав внебрачных и
законных детей. Обязательным условием насле-
дования являлось признание внебрачного ребен-
ка со стороны отца или установление происхож-
дения в судебном порядке. Выдел наследствен-
ной доли осуществлялся в денежном эквивален-
те стоимости. Родители внебрачных детей так-
же получили право наследовать после них как
после законных детей. К наследованию допуска-
лись внебрачные дети, родившиеся с 1 июля 1949 г.
Ограничение вызвано социально-экономически-
ми причинами: к 1969 г. уменьшилось количество
многодетных семей. В данной группе экономи-
чески активных родителей с учетом роста наци-
онального богатства появляется тенденция к кон-
центрации семейного капитала: на содержание и
наследство претендуют 1-2 законных ребенка и
супруг, если нисходящих нет - супруг и родители
наследодателя, если супруга нет - родственники
наследодателя. В буржуазном обществе, как пра-
вило, существует преемственность семейного
состояния и состоятельные семьи стабильно бо-
гаты. А равенство прав внебрачных детей позво-
лило вывести часть капитала из семьи отца. Дан-
ная реформа ориентирована на несовершеннолет-
них детей, которые могли претендовать не толь-
ко на наследство, но и на получение содержания.
Ограничение по дате рождения ребенка давало
оптимальное количество денег для мультиплика-
тора экономического роста.

Мир стагфляция 1974-1976 гг. охватила и ФРГ.
В 1974 г. реальные инвестиции в основной капи-
тал промышленности сократились на 9,9 %, уве-
личилась недозагрузка производственных мощ-
ностей, росло число безработных. “Мысль о не-
обходимости планировать величину национально-
го дохода… которая могла бы быть затрачена на
социальное обеспечение “без ущерба для инте-
ресов экономики”, настойчиво проводится наци-
ональными правительствами и руководящими
органами ЕЭС”11. Страны ЕЭС постепенно вклю-
чают социальные расходы в государственный
бюджет. В ФРГ поступления и выплаты из фон-
дов социального обеспечения стали отражаться
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в социальном бюджете в 1974 г. Чтобы предуп-
редить бюджетный дефицит, инфляцию от соци-
альных программ, увеличить объем инвестиций
в экономику, государство проводит масштабную
реформу семейного права, повышающую уровень
освоения сбережений домохозяйств и гарантий
безработным в условиях интенсификации труда.

Закон 1974 г. снизил возраст вступления в
брак для мужчин с 21 года до 18 лет. Это позво-
лило браку начинаться раньше и, соответствен-
но, экономить больше бюджетных средств на
социальные пособия. Современное ГГУ сохра-
няет брачный возраст 18 лет. Одному из супру-
гов может быть 16 лет, но уже независимо от
пола. Возможность заключения брака без согла-
сия третьих лиц по закону 1974 г. уменьшила вли-
яние дополнительного фактора концентрации се-
мейного капитала - института родительской вла-
сти. Для вступления совершеннолетнего в брак
теперь не требуется согласия родителей. По ГГУ
1896 г. неполучение ребенком надлежащего согла-
сия родителей на брак сохраняло за отцом право
пользования имуществом ребенка. В 1979 г. роди-
тельская власть заменена родительской заботой.

В 1976 г. устанавливается полное равенство
супругов в предоставлении содержания как в бра-
ке, так и после его расторжения. Изменение за-
конодательства позволило эффективно осваивать
сбережения женщин. Для данной цели устраня-
ется авторизация мужа на работу жены вне дома.
Реформа 1976 г. упразднила развод по вине. В
качестве единственного основания расторжения
брака сохраняется непоправимый распад брака.
Принцип содержания виновным супругом неви-
новного супруга полностью заменяется на содер-
жание экономически сильным супругом нужда-
ющегося бывшего супруга. Если по ГГУ 1896 г.
виновный супруг отстранялся от получения со-
держания, то в современном ГГУ виновное по-
ведение супруга в браке может повлечь умень-
шение размера содержания. Нейтральное осно-
вание развода эффективнее осваивает сбереже-
ния населения, чем развод по вине, так как по-
зволяет назначать содержание большему коли-
честву нуждающихся. В современном ГГУ пе-
речень оснований для назначения содержания
бывшему нуждающемуся супругу является от-
крытым: суд по усмотрению может назначить
содержание бывшему супругу и в случаях, не
предусмотренных законом. Содержание бывше-
го супруга сроками не ограничено. Кроме того,

если разведенный супруг вступит в новый брак
или партнерство, которые будут также прекраще-
ны, он вправе требовать от предшествующего
супруга (партнера) содержания, если осуществ-
лял уход за совместным ребенком (§ 1586а).

Отказ от принципа вины проявился и в наслед-
ственном праве. По ГГУ 1896 г. переживший суп-
руг лишался права наследования, если ко времени
открытия наследства наследодатель был вправе
просить о разводе по вине другого супруга и уже
возбудил иск о разводе или о разлучении от сожи-
тельства. Завещательное распоряжение в пользу
виновного пережившего супруга также могло быть
признано недействительным. Современная редак-
ция ГГУ, по общему правилу, не содержит основа-
ний отстранения от наследования супруга по вине
по смыслу ГГУ 1896 г. Исключение прав супруга
на наследование возможно, если существовали
условия для развода и наследодатель ходатайство-
вал о разводе либо дал согласие на развод. Усло-
виями для развода является непоправимый рас-
пад брака, подтвержденный раздельным прожи-
ванием супругов в течение трех лет, при несогла-
сии супруга на развод или подтвержденный раз-
дельным проживанием супругов в течение года
при обоюдном согласии супругов. Если наслед-
ственные права супруга исключаются при нали-
чии условий расторжения брака на момент откры-
тия наследства, ему все равно предоставляется
право на получение содержания из наследствен-
ного имущества. Обязанность содержания пере-
ходит к наследнику в качестве обязательства, об-
ременяющего наследство.

Защита прав законных наследников способ-
ствует социальной безопасности и уменьшает
спрос на деньги домохозяйств. В отличие от
Гражданского кодекса РФ, ГГУ, по общему пра-
вилу, не допускает возможности наследодателя
полностью устранить от наследства наследников
по закону. При наличии наследника по завещанию
размер обязательной доли наследников по зако-
ну не может быть меньше 1/2 стоимости доли
наследства, причитающейся по закону. Закон ФРГ
от 14 июня 1976 г. о реформе брачно-семейного
права изменил порядок расчетов наследника по
завещанию с наследниками по закону. Право на
обязательную долю наследника по закону реали-
зуется путем предъявления к наследнику по за-
вещанию требования о выплате денежного экви-
валента, что способствует увеличению наличных
денег в обращении.
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В отличие от Семейного кодекса Российской
Федерации ГГУ сохраняет взаимную обязанность
прямых родственников предоставлять содержание
в зависимости не от трудоспособности, а от состоя-
ния нуждаемости родственника. ГГУ предусматри-
вает назначение содержания прямому родственни-
ку, состоящему в браке, если его супруг не обладает
достаточными средствами, что также удовлетворя-
ет спрос на деньги домохозяйств.

По закону 1977 г. возросла социально-экономи-
ческая эффективность института усыновления. По
ГГУ 1896 г. усыновителем могло стать лицо, дос-
тигшее 50 лет и не имеющее собственных потом-
ков. Усыновление оформлялось договором усынови-
теля с усыновляемым. Договор утверждался судом.
Усыновленному сообщалось правовое положение
законного ребенка. Усыновитель обязывался к со-
держанию усыновленного прежде родственников
усыновленного. Договор об усыновлении мог отме-
нить право усыновителя пользоваться имуществом
усыновленного и право усыновленного наследовать
за усыновителем. В 1977 г. усыновленные уравнены
в наследственных правах с законными детьми. Даже
если наследодатель завещанием отстранит от на-
следования усыновленного ребенка, за ним, как за
законным ребенком, сохраняется право на неотъем-
лемую долю наследства. В современном ГГУ воз-
раст усыновителя снижен, по общему правилу, до
25 лет и исключен критерий собственных потомков.
Таким образом, снижение возраста усыновителя, уве-
личение объема взаимных имущественных прав усы-
новленного и усыновителя повышают уровень осво-
ения сбережений с помощью данного института се-
мейного права.

ГГУ по состоянию на 1983 г.12 содержит дей-
ствующий раздел об уравнивании супругов в правах
на социальное обеспечение. К уравниванию обязы-
вается супруг, который в период брака приобрел бо-
лее ценные права и перспективы на социальное обес-
печение. Разведенный супруг имеет право на ком-
пенсацию половины ценности прав обязанного суп-
руга, что позволяет, например, увеличить его пен-
сию за счет перераспределения более ценных пен-
сионных прав супруга. Право на уравнивание само-
стоятельно и реализуется независимо от имуще-
ственных правоотношений супругов и назначения
содержания бывшему супругу.

Многообразие семейно-правовых связей снижа-
ет ставку процента посредством удовлетворения
спроса на деньги домохозяйств. В составе оборот-
ных средств фирм увеличивается удельный вес соб-

ственных денег, снижается потребность фирм в креди-
товании, уменьшается риск невозврата кредита из-за
снижения покупательной способности населения.

Необходимость “планировать величину нацио-
нального дохода”, затраченную на социальное обес-
печение, постепенные рост цен и увеличение потреб-
ностей приводят к тому, что государство увеличива-
ет размер социального пособия, чтобы гарантиро-
вать достойный уровень жизни, и одновременно ищет
способы пополнения бюджета. Уровень освоения
сбережений населения, возрастающий с помощью
семейно-правового регулирования, удовлетворяет
спрос на деньги государства, в том числе за счет
увеличения налогооблагаемой базы и бюджетной
экономии.

Реформы семейного и наследственного права
1970-х гг. “подготовили” домохозяйства к инвести-
рованию и активному переходу ФРГ к наукоемким
технологиям; в начале 1980-х гг. позволили ФРГ про-
вести политику “дерегулирования” и увеличить роль
рыночных механизмов, снизить налоговые ставки,
инфляцию предложения.

Инвестиционная привлекательность ФРГ под-
держивается равномерным распределением нацио-
нального богатства как на традиционные группы се-
мейного права, так и на группы социального риска.

Закон ФРГ 1997 г. о равенстве наследствен-
ных прав внебрачных детей продолжил распреде-
ление национального богатства. Современное ГГУ
улучшило положение женщины, самостоятельно
воспитывающей ребенка и не состоящей в браке
с отцом ребенка. По ГГУ 1896 г. отец возмещал
матери издержки, обусловленные беременностью
и родами, и издержки на содержание в течение пер-
вых 6 недель после родов. Притязание матери ре-
бенка погашалось в 4 года. По ГГУ 2006 г. жен-
щине возмещаются не издержки, а предоставля-
ется содержание до достижения ребенком возра-
ста 3 лет (§1615 L). А при дополнительной соци-
альной оправданности содержание матери продле-
вается. Данным правом женщина может восполь-
зоваться независимо от наличия супруги у обя-
занного лица, если назначенным содержанием суп-
руга и дети обязанного не умаляются в правах.
Мать ребенка имеет преимущество перед род-
ственниками отца, претендующими на содержа-
ние. Гарантии предоставления содержания распро-
страняются и на мужчину, не состоящего в браке
с матерью ребенка, если он осуществляет воспи-
тание ребенка и по этой причине не может зани-
маться деятельностью, приносящей доход.
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В настоящее время меняется отношение госу-
дарства к однополым партнерствам. До 1994 г. ФРГ
осуществляла уголовно-правовое стимулирование
брака. Под влиянием Каирской конференции ООН
по народонаселению и развитию §175 УК ФРГ от-
менен. Декриминализация гомосексуализма позво-
лила лицам свободно вступать в отношения, а госу-
дарству - подготовить социальную группу для вов-
лечения в орбиту семейного права. В 2001 г. ФРГ
принимает Закон о зарегистрированных граждан-
ских партнерствах, распространяющий правовые по-
следствия брака на однополые пары. Партнеры обя-
заны оказывать друг другу поддержку. Партнер впра-
ве наследовать за партнером. Партнер, как и супруг,
отвечает за содержание партнера прежде его род-
ственников. После прекращения партнерства нуж-
дающийся партнер вправе получать содержание от
бывшего партнера.

Изменилась правовая регламентация законного
конкубината. Закон о содействии трудоустройству и
профессиональному образованию от 25 июня 1969 г.
по состоянию на 1989 г. устранял безработного со-
жителя от получения социального пособия, если с
учетом его имущества, а также доходов и имуще-
ства лица, находящегося с безработным в отноше-
ниях, подобных супружеским, и проживающего вме-
сте с ним длительное время, оказание помощи по
безработице представлялось явно неоправданным
(ч. 2а §137) 13. Социальный кодекс Германии в ре-
дакции 8 июня 2006 г. не только устраняет сожителя
от получения пособия, но и закрепляет обязанность
сожителей по взаимной материальной поддержке.
Данная норма применяется и к фактическим отно-
шениям партнеров, не состоящих в зарегистрирован-
ном гражданском партнерстве.

В 2013 г. меняется положение отцов, не со-
стоящих в браке с матерью ребенка. Прежде
отец ребенка мог получить родительские права
только с согласия матери. Теперь отец вправе об-
ращаться в суд за установлением отцовства без
авторизации матери ребенка. Суд устанавливает
правовую связь между отцом и ребенком и, со-
ответственно, правовые последствия в виде со-
держания и наследования.

ГГУ 1896 г. для своего времени предоставля-
ло человеку высокие семейно-правовые гарантии
обеспечения. Экономическое развитие Германии
вызывало реформы права. Постепенный рост на-
ционального богатства делал возможным и необ-
ходимым изменения семейного и наследственного

права. Соответственно высокому уровню экономи-
ческого развития семейно-правовые связи форми-
руются государством в высокоразвитую сеть рас-
пределения национального богатства. Ее эффектив-
ность обеспечивается тем, что нуждающийся мо-
жет претендовать на получение социального посо-
бия для длительно ищущих работу, если он прило-
жил все усилия к получению средств из иных ис-
точников, кроме государственного14. В качестве
первоочередного источника обеспечения государ-
ство определяет доходы и имущество нуждающе-
гося и его семьи.

Семейно-правовые реформы в зависимости от
пропорций и соотношения с экономическими показа-
телями могут выступать как фактором, сдержива-
ющим инфляцию, так и фактором роста цен.
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