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4 СЛОВО РЕДАКТОРА

Трансформационная, или переходная экономика – качественное си-
стемное состояние, характерное не только для современной экономики 
России, но и для значительной части национальных экономик на пост-
советском пространстве. Хотя ещё десятилетие назад отдельные специ-
алисты высказывали мнение, что благодаря проведённым рыночным ре-
формам переходный характер экономик в большинстве таких странах в 
целом преодолён, уроки последнего экономического кризиса продемон-
стрировали общий тип реакции группы национальных экономик пост-
советского пространства на кризисные явления в мировой экономике, 
протестировав  тем самым сохранение их переходного характера. Вы-
сокие отрицательные значения показателей экономического развития, 
бегство капитала, ярко выраженная стагфляция, бюджетные проблемы, 
усугубляющие в том числе проблему моногородов, рельефно дополни-
ли характерные для стран Запада проблемы кредитного кризиса, недо-
оценённости инвестиционных рисков и роста безработицы, ограничив 
также ассортимент и возможности применения инструментов кредитно-
денежной и монетарной политики для стран переходной экономики. 
В результате вновь обострились вопросы качества сложившихся рыноч-
ных институтов в экономиках постсоветского пространства, низкого 
уровня предпринимательской активности, сохранения административ-
ных барьеров и распространения коррупции, обеспечения юридической 
и экономической безопасности предпринимательской деятельности в 
России и многих странах СНГ и ближнего зарубежья.

Роль государства в этих условиях оказалась также неоднозначной. 
С одной стороны, сохранение и укрепление его значимости в регулиро-
вании экономических процессов способствовало реализации компенси-
рующих мер, препятствующих распространению кризисных явлений. 
С другой стороны, активность государства во многих случаях вошла в 
противоречие с организацией спонтанной рыночной активности, фор-
мированием современной рыночной экономики. Во многом от того, на-
сколько государствам (как на уровне центральных правительств, так и 
регионов) удастся преодолеть указанное противоречие, зависит успех 
проведения дальнейших экономических преобразований. 

Белокрылова О. С.
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ МЕДИАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА В ПРОЦЕДУРАХ 

НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

АРТЕМЕНКО ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,
кандидат экономических наук, доцент,

докторант
Южный федеральный университет,

e-mail: dartemen@mail.ru

Проанализированы теоретические и методологические аспекты формиро-
вания института профессиональной независимой медиации налоговых споров 
и поддержки решений налогоплательщиков 

Ключевые слова: налоги; налоговое администрирование; налоговый аудит; 
налоговое консультирование; налоговая медиация.

The article analyzes the theoretical and methodological aspects of the independent 
institute formation of professional mediation of tax disputes and decision taxpayers 
support.

Keywords: taxes, tax administration, tax audit, tax consulting, tax mediation.

Коды классификатора JEL: H20.

Становление в Российской Федерации организационных механизмов 
реализации функциональных полномочий налоговых органов во многом 
осуществлялось путем институционального установления норм и правил, 
заимствованных как элементы лучшей мировой практики. В результате 
подобного принудительного заимствования высокая степень формальных 
условий институционализации на основе законодательного регулирования 
большинства процедур взаимодействия участников налоговых отношений 
не могла обеспечить защиту от угнетающего воздействия систематического 
и пристрастного фискального контроля за налогоплательщиками. Дуализм 
правовых норм, высокая степень неопределенности, институциональные 
ловушки и персонализация налоговых отношений за счет сохранения не-
формальных «правил игры» в налоговом администрировании, основанных 
на ведомственных толкованиях налогового законодательства в ненорматив-

© Д.А. Артеменко, 2010

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ
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ных документах, — все эти негативные факторы в своей совокупности не 
отвечают потребностям и интересам подавляющего большинства экономи-
ческих агентов, подавляют хозяйственную деятельность и инвестиционную 
активность. 

Очевидно, что противостояние участников налоговых отношений и фак-
тическое ограничение прав экономических субъектов в сфере налогообло-
жения, гарантированных законом, не способствует укреплению экономиче-
ской безопасности государства и сокращению масштабов оппортунистиче-
ской реакции на налоговую обязанность. Негативный эффект расширения 
сферы действия неформальной институционализации налогового админи-
стрирования влечет сохранение невысокого уровня доверия между бизне-
сом и властью, что не позволяет эффективно решать политические задачи. 
При этом несовершенства налоговой системы, связанные с искажениями в 
применении установленных законодательно норм и пробелами в организа-
ции налогового администрирования, усугубляются неэффективностью су-
дебной системы. 

Преодоление сложившихся противоречий требует пересмотра стратеги-
ческих приоритетов в реализации налоговых отношений, которые ориенти-
руются на создание максимально комфортных условий для расширения эко-
номической деятельности и перехода экономики на инновационный путь 
развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от на-
логообложения. С учетом указанных ориентиров, вектор государственной 
политики в сфере налогового администрирования предполагает построение 
доверительных отношений между экономическими агентами и властными 
структурами на основе конституционного принципа взаимной ответствен-
ности, предполагающего (применительно к налоговой системе):

1. Согласование интересов государства, бизнеса и общества при инсти-
туциональном оформлении налоговых отношений.

2. Обеспечение комфортных условий и эффективного сервиса для до-
бросовестных налогоплательщиков. 

3. Соблюдение установленных правил при неотвратимости привлече-
ния к ответственности за допущенные нарушения.

4. Равновесное обеспечение прав налогоплательщиков соответствую-
щими обязанностями должностных лиц налоговых и иных уполно-
моченных органов в сфере налогообложения. 

Достижение указанных задач, определяющих потенциал модернизации 
налогового администрирования, в свою очередь обусловливает необходи-
мость неформальных институтов, обеспечивающих ожидаемые позитивные 
эффекты. Представляется, что наиболее проблемным направлением модер-
низации в сфере налогообложения является необходимость максимального 
сближения диалектически противоположных интересов государственных 
органов, обеспечивающих взимание налогов в бюджетную систему, с инте-

Д.А. Артеменко
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Проблемы институционализации независимой медиации...

ресами налогоплательщиков, вынужденных исполнять налоговую обязан-
ность. 

В процессе согласования публичных и частных интересов особое значение 
играет профессиональная деятельность налоговых консультантов, которые при-
нимают на себя полномочия по защите интересов обязанных лиц, участвуют в 
разрешении налоговых споров, ведут разъяснительную деятельность. Незави-
симая медиация в налоговых отношениях востребована в силу заинтересован-
ности их участников в стабильном экономическом развитии, а ее позитивные 
возможности подтверждаются опытом многих экономически развитых стран 
мира (Ирландии, Швейцарии, Нидерландов, США и других), в которых институт 
налогового консультирования существует достаточно долго, чтобы доказать 
преимущества цивилизованных налоговых отношений. Общественная значи-
мость налоговых консультантов официально признана в сентябре 2006 г. Орга-
низацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Сеульской 
декларации в рамках третьего форума по налоговому администрированию, 
в которой 30 государств достигли соглашения о совместных действиях 
по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

Налоговые консультанты действуют во всех странах Европейского со-
общества. Европейская конфедерация налоговых консультантов, основан-
ная в 1959 году, объединяет 33 профессиональные объединения налоговых 
консультантов европейских стран, включающих более 160 тысяч налоговых 
консультантов1. Статистика свидетельствует о том, что в европейских госу-
дарствах на 10 налоговых служащих приходится 11 налоговых консультан-
тов, что подтверждает вывод о востребованности профессионального нало-
гового консультирования. 

Манифест Европейской конфедерации налоговых консультантов опре-
деляет в качестве главной цели своей профессиональной деятельности 
оказание помощи налогоплательщикам в понимании прав и обязанностей 
в налоговых правоотношениях. Налоговые консультанты играют примиря-
ющую роль как уникальные эксперты в области налогового права и прак-
тики, сочетая практические знания с пониманием духа налогов и проблем, 
стоящих перед клиентами при организации бизнес-процессов. Задача нало-
говых консультантов состоит в том, чтобы исполнение налогового законо-
дательства соответствовало реалиям бизнеса, но при этом не нарушало бы 
правовых норм и было бы эффективным. Налоговые консультанты играют 
важную роль в представительстве интересов клиентов в судах, обеспечи-
вают защиту действий своих клиентов, осуществляя консультирование по 
применению налогового законодательства. При этом налоговые консуль-
танты независимы в своих суждениях и оказании услуг. Для оказания этих 
услуг требуется высокий уровень специальных знаний и профессиональных 
навыков, поэтому действия налоговых консультантов определяются нацио-

1  См.: (http://www.palata-nk.ru/php/content.php?id=1903).
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нальными и международными требованиями этики и стандартов профессии, 
соблюдение которых поддерживается установленными дисциплинарными 
процедурами. 

Вместе с тем необходимо отметить, что институционализация налогово-
го консультирования в рамках национальной налоговой системы сдержива-
ется следующими факторами:

1) низкая заинтересованность основной массы бизнес-сообщества в раз-
витии контрактных отношений с государством в связи с ожиданием 
больших финансовых выгод в результате неформальных договорен-
ностей;

2) слабая мотивация налоговых органов к изменению принципов и ме-
тодов налогового администрирования;

3) неготовность участников налоговых отношений к принятию и выпол-
нению публичных обязательств; 

4) отсутствие институциональной инфраструктуры и упорядоченных 
параметров взаимодействия участников налоговых отношений.

Однако необходимость коренной перестройки системы взаимодействия 
в рамках налогового администрирования осознается и властными структу-
рами, и представителями общественности. Так, Основными направлениями 
налоговой политики в Российской Федерации на 2008–2010 годы предусмо-
трено приближение конструкции российской налоговой системы к образ-
цам лучшей международной практики и изменение культуры и идеологии 
отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. Однако 
анализ правительственных документов и основных направлений деятельно-
сти Министерства финансов, осуществляющего регулятивную функцию в 
области налогов и сборов, показывает отсутствие конкретных мер либо ясно 
очерченных модельных конструкций, которые были бы ориентированы на 
достижение указанных задач, решение которых требует активизации дей-
ствий по институциональному обеспечению идеологии «налогового парт-
нерства». 

Вовлечение налоговых консультантов в процесс взаимодействия налого-
вых органов и плательщиков позволит повысить эффективность налогового 
администрирования за счет соблюдения баланса прав и обязанностей, при 
этом — избавить налогоплательщиков от излишнего административного 
воздействия и сохранить за налоговыми органами достаточные полномочия 
по контролю за соблюдением законодательства. 

Это положение полностью согласуется с «Основными направлениями 
налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов», рассмотренных Правительством РФ 20.05.2010 г. 
В указанном документе подчеркивается, что «совершенствование налого-
вого администрирования не исчерпывается изменениями законодательства, 
но и требует изменения культуры и идеологии взаимоотношений между 

Д.А. Артеменко
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налоговыми органами и налогоплательщиками, появлении реальной ответ-
ственности налоговых органов за принимаемые решения. Даже при самом 
передовом законодательстве налоговое администрирование будет далеко от 
эффективного, если основной задачей налогового органа будет пополнение 
бюджета любой ценой, при том что ответственность за окончательное реше-
ние вопросов о правомерности доначисления налогов по результатам прове-
рок перекладывается на судебную систему, а издержки налогоплательщиков, 
связанные с таким администрированием, не принимаются во внимание»2. 

Однако, обозначив указанные выше важнейшие проблемы взаимодей-
ствия сторон налоговых отношений, «Основные направления налоговой 
политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 
и 2013 годов» не предлагают никаких действий по разрешению сложив-
шегося конфликта интересов, ограничившись только постановкой вопро-
са. Отсутствие четко выраженной политической воли в разрешении этого 
вопроса, который общепризнанно становится тормозом инновационного 
развития страны (достаточно привести оценку министра финансов РФ 
А.Л. Кудрина о возможности увеличения ВВП России на 1% только в 
результате разрешения соотносимых проблем администрирования госу-
дарственных расходов и налогов в интересах эффективного бизнеса)3, 
представляется недопустимым. Принятые направления налоговой поли-
тики на среднесрочный период не дают ответа на вопрос, каким образом 
государство собирается действовать в дальнейшем в целях гармонизации 
прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков. Анализ 
базовых положений указанного документа дает основания для вывода 
о том, что улучшение налогового администрирования предполагается 
осуществить селективно, создавая благоприятный климат для налогопла-
тельщиков в отдельных сферах деятельности — инновационных компаний, 
резидентов технико-внедренческих зон, организаций социальной сферы 
(образования и здравоохранения). С такими налогоплательщиками налого-
вая служба будет отрабатывать передовые технологии общения, в том числе 
ускоренное рассмотрение каких-либо заявлений, быстрое проведение на-
логовых проверок, общение и предоставление документов в электронном 
виде4. Представляется, что создание «тепличных» условий для указанных 
направлений бизнеса не только не решит проблем взаимодействия с налого-
выми органами, но только усугубит их по отношению к тем налогоплатель-
щикам, которые не попадают в категорию «избранных».

2 См.: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на 
плановый период 2012 и 2013 годов. (http://www.minfi n.ru/ru/).

3 См.: Интервью А.Л. Кудрина информационному агентству "Рейтер". (http://www.minfi n.ru/
ru/press/interview/ index. php?id4=10027).

4 См.: Высказывания С.Д. Шаталова информационным агентствам на VIII Налоговой конфе-
ренции РСПП. (http://www.minfi n.ru/ru/press/speech/index.php?id4=9527).

Проблемы институционализации независимой медиации...
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В этой связи предлагаются следующие действия:
  нормативное закрепление принципа сотрудничества в налоговых от-
ношениях, базирующегося на статье 1 Конституции РФ, путем вне-
сения соответствующего положения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации;

  законодательное закрепление в Налоговом кодексе особого статуса 
профессиональных налоговых консультантов в урегулировании на-
логовых конфликтов, их права и обязанности по подготовке и реали-
зации налоговых соглашений;

 разработка методологических положений и организационной про-
цедуры предварительных соглашений о налогообложении бизнеса 
между налоговыми органами и налогоплательщиками, не ограничи-
вая возможности этой контрактной формы регулирования условий 
налогообложения только условиями ценообразования, что предпола-
гается в свете вносимых изменений в Налоговый кодекс РФ приме-
нительно к трансфертным ценам;

  установление в налоговом законодательстве возможности заключе-
ния мировых соглашений между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками в отношении разрешения налоговых споров. 

Относительно последнего положения необходимо отметить, что в на-
стоящее время процедуры оформления актов налоговых проверок и выне-
сения решений по результатам проведенных процедур налогового контроля 
зачастую сводятся к банальному торгу между налогоплательщиком, обви-
няемым в нарушении закона, и проверяющими, стремящимися обеспечить 
выполнение планов по собираемости и доначислениям любой ценой. Если 
в действиях налогоплательщика нет умысла совершения налогового право-
нарушения и преобладает очевидная неосторожность правоприменения, 
либо существует неявное противоречие букве закона, либо разночтения по 
толкованию положений законодательства, по нашему мнению, допустимым 
разрешением спорной ситуации может быть фиксация достигнутых сторо-
нами результатов переговоров в виде соглашения. Преимуществами такого 
варианта является ограничение коррупционных возможностей за счет со-
кращения сферы неформальных договоренностей при условии абсолютной 
публичности процедуры принятия решений участниками налоговых от-
ношений, снижение нагрузки на судебную систему, а также стабилизация 
уровня налоговых поступлений в силу сознательного отношения налогопла-
тельщиков к принимаемым на себя обязательствам. Целесообразно также, 
по нашему мнению, установить возможность реструктуризации накоплен-
ной налоговой задолженности путем заключения соответствующего миро-
вого соглашения.

Предложенная модель взаимодействия заинтересованных сторон в про-
цессе реализации налоговых отношений при участии налоговых консуль-

Д.А. Артеменко
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тантов как связующего звена между налоговыми органами и налогоплатель-
щиками основана на идее государственно-частного партнерства и не исклю-
чает использования и иных механизмов и институтов согласования интере-
сов власти и налогоплательщиков, к числу которых могут быть отнесены 
лоббирование (профессиональные, региональные и отраслевые объедине-
ния предпринимателей), общественные и саморегулируемые организации 
(Общественная палата, политические партии, некоммерческие организа-
ции, профсоюзы, гражданские объединения). Вместе с тем, оценивая совре-
менное состояние налоговых отношений в России, уровень правосознания 
налогоплательщиков и степень готовности государственных органов к на-
лаживанию отношений партнерства, можно выдвинуть гипотезу о приори-
тетности развития института независимого профессионального налогового 
консультирования юридических и физических лиц в интересах общества и 
государства.

Положения Сеульской декларации ОЭСР 2006 года, касающиеся обоб-
щения опыта по выстраиванию эффективных взаимоотношений в налоговой 
сфере, фактически опровергают сильно преувеличенную роль налоговых 
консультантов как разработчиков схем агрессивного (недобросовестного) 
налогового планирования и пособников по уклонению от уплаты налогов. 
Как показало проведенное ОЭСР исследование5, переход к качественно но-
вым стандартам взаимоотношений между государством и налогоплатель-
щиками предполагает разработку предупредительных мер защиты государ-
ственных интересов от недобросовестности налоговых консультантов, в 
основе которых лежит институционализация деятельности профессиональ-
ных налоговых посредников. 

Налоговые посредники подразделяются на две группы:
— налоговые консультанты (юридические, аудиторские компании, част-

ные консультанты, юридические департаменты организаций);
— банки и иные финансовые институты (инвестиционные и управляю-

щие компании, страховщики).
Таким образом, состав лиц, профессионально оказывающих услуги 

по налоговому консультированию, достаточно многообразен. Очевидно, 
что они могут играть как положительную роль в налоговых отношениях, 
в частности, помогать налогоплательщикам в правильном применении 
налогового законодательства с максимальной защитой их интересов, так 
и негативную — при разработке заведомо противоправных схем минимиза-
ции налоговых издержек. Подобная угроза общественным интересам носит 
объективный характер и обусловлена спецификой оказываемых консуль-
тантами услуг.

Так, Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ — Financial Action Task Force) неоднократно подчеркивалась про-

5  См.: (http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html).

Проблемы институционализации независимой медиации...



JO
U

R
N

A
L 

O
F 

E
CO

N
O

M
IC

 R
E

G
U

LA
TI

O
N

 (
В

о
п

р
о

сы
 р

ег
ул

и
р

о
ва

н
и

я 
эк

о
н

о
м

и
ки

) 
  

   
 Т

о
м

 1
,  

№
 4

. 
 2

0
1

0
12

блема посягательства со стороны организованных преступных групп или 
отдельных преступников на абсолютно легитимные функции адвокатов, 
нотариусов, квалифицированных бухгалтеров и иных специалистов, ока-
зывающих консультационные услуги физическим и юридическим лицам 
в таких вопросах, как инвестиционные операции, создание компаний, 
трастов, по иным мероприятиям, требующим правового регулирования, 
в том числе — и в сфере налоговой оптимизации. При этом использова-
ние опыта профессионалов в разработке противоправных схем предпола-
гает консультации по выбору лучших корпоративных инструментов или 
офшорных зон, услуги по фактическому созданию корпораций или трастов, 
привлечении профессиональных юридических или финансовых услуг для 
обеспечения видимости легитимности совершаемых операций. В целях 
предотвращения подобных фактов ФАТФ рекомендовала создание четких 
правовых рамок деятельности профессиональных консультантов, в преде-
лах которых они сообщали бы о подозрительных операциях6.

Сеульская декларация ОЭСР 2006 года в качестве меры реагирования 
на агрессивное налоговое планирование предлагает воздействовать не на 
налогоплательщиков, а на налоговых консультантов. В качестве мер такого 
воздействия выделяются регистрация и контроль деятельности налоговых 
посредников; раннее раскрытие информации путем передачи налоговым 
посредником (налогоплательщиком) определенных сведений налоговому 
органу до истечения налогового периода (statutory advanced disclosure), в 
процессе хозяйственной деятельности (обязательное — в силу прямых тре-
бований закона, либо добровольное); заключение соглашений о соблюде-
нии в будущем законодательства, сотрудничестве, взаимопонимании меж-
ду налоговыми органами и налоговыми посредниками (future compliance 
agreements); законодательное закрепление механизмов ответственности за 
действия, отнесенные к агрессивному налоговому планированию; примене-
ние режима контролируемых сделок (reportable transactions), предполагаю-
щих раскрытие информации о сделках, которые могут вести к злоупотре-
блениям налоговыми правами и уклонению от налогообложения.

Институционализация деятельности профессиональных налоговых кон-
сультантов основана на трехстороннем взаимодействии между налоговыми 
органам, налогоплательщиками и налоговыми консультантами на принци-
пах сотрудничества и конструктивного диалога. Начало подобным от-
ношениям закладывается одним из существующих способов, выработан-
ных мировой практикой. Так, в Ирландии налоговыми органами принято 
одностороннее заявление о намерениях работать на основе партнерства, в 
Швейцарии налоговыми посредниками совместно приняты документы о 
принятии правил профессионального поведения, в США и Нидерландах 

6 См.: Письмо Центрального банка РФ от 17 августа 2004 г. N 100-Т «Об отчете ФАТФ по ти-
пологиям отмывания преступных доходов и финансирования терроризма за 2003–2004 гг.»

Д.А. Артеменко
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заключаются соглашения налогового органа с конкретным налогоплатель-
щиком о взаимном сотрудничестве. В частности, для российской практики 
может быть предложен выбор из альтернативных вариантов направлений 
институционализации — использование контрактных процедур на основе 
мировых соглашений, самоинституционализация некоммерческих саморе-
гулируемых организаций налоговых консультантов (инициативное опере-
жающее действие в условиях институциональных ограничений), а также 
принудительная институционализация посредством включения в налоговое 
законодательство соответствующих правовых норм. 

Закрепление статуса независимого налогового консультанта как 
участника налоговых отношений, по нашему мнению, позволит снизить 
неопределенность законодательства и правоприменительной практики и 
минимизировать общее восприятие налогоплательщиками налоговой си-
стемы как несправедливой. Проблемы цивилизованного разрешения кон-
фликта налоговых интересов, на наш взгляд, во многом связаны с тем, 
что должностные лица налоговых органов, как правило, слабо представ-
ляют себе конкретного налогоплательщика, его управленческую струк-
туру, направления и ограничения функционирования. При этом объек-
тивно полное отсутствие легитимной мотивации налоговых органов к 
справедливому разрешению коллизий налогового законодательства при-
менительно к конкретной ситуации не позволяет учесть специфику дея-
тельности плательщика. Как правило, налоговый инспектор не владеет 
тонкостями технологических процессов, не может полностью вникнуть в 
особенности учетной системы и принятые стандарты раскрытия инфор-
мации в финансовой отчетности, и, даже более того, — никак не заинте-
ресован в этом. Действия налоговых органов в условиях необходимости 
выполнения запланированных показателей прироста налоговых органов 
априори не могут учитывать какое-либо толкование положений налого-
вого законодательства, отличное от фискально-ориентированного. 

Фискальный тренд развития налоговых отношений автоматически пре-
секает действие таких институтов, гарантированных Налоговым кодексом 
РФ, как презумпция невиновности, толкование неясностей законодательства 
в пользу налогоплательщика, компенсация причиненного ущерба неправо-
выми действиями (бездействием) налоговых органов. Это обстоятельство 
компрометирует основные принципы, лежащие в основе любой налоговой 
системы, и в большинстве своем продекларированные законодательно в 3 
статье Налогового кодекса РФ, — справедливость, определенность, удоб-
ство, платежная способность, недискриминационный подход. В результате 
необратимо подрывается доверие налогоплательщиков, которые утрачива-
ют интерес к идеологическому содержанию налоговых реформ, не воспри-
нимают предложенные государством стимулы, позволяющие сократить на-
логовую нагрузку. 

Проблемы институционализации независимой медиации...
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Достаточно привести такие примеры. В России реально создана колли-
зия фактической недоступности многих налоговых льгот из-за излишне и 
необоснованно бюрократизированной практики их предоставления, при-
чем в отношении как физических, так и юридических лиц. В частности, 
широко разрекламированная форма расширительного признания расходов 
на научно-исследовательские работы с повышающим коэффициентом 1,5, 
введенная в действие с 2009 года и направленная на развитие российских 
технологий и стимулирование инновационной деятельности, фактически не 
работает. Судя по осторожным официальным высказываниям представите-
лей Министерства финансов, отвечающих за проведение налоговой полити-
ки, ни один налогоплательщик данную льготу по 2009 году пока не заявил7. 
Можно также считать фактически неработоспособным и метод нелинейной 
амортизации, который представляет интерес в настоящее время исключи-
тельно для академических исследований и далек от практического, тем бо-
лее массового, внедрения. 

Автор считает правомерным высказать гипотезу о том, что, оценивая 
возможности применения предложенных государством стимулирующих ин-
струментов, налогоплательщики, предвидя вполне предсказуемые результа-
ты их разрешения не в свою пользу, отторгают их потенциальные выгоды, 
обоснованно опасаясь налоговых конфликтов, чреватых реальными финан-
совыми потерями. В этой связи многие направления налоговой политики, 
нацеленные на использование налогов как перераспределительных инстру-
ментов развития, остаются на декларационном уровне, не будучи внедрен-
ными в реальные налоговые отношения.

Таким образом, необходимость института налогового консультирова-
ния в России представляется очевидной. В течение нескольких последних 
лет активно развивается деятельность профессионального сообщества на-
логовых консультантов: образована Палата налоговых консультантов (не-
коммерческое партнерство по организации деятельности консультантов по 
налогам и сборам — организация, основанная на членстве), осуществляется 
подготовка и аттестация специалистов в сфере налогового консультирова-
ния, ведется разработка стандартов профессионального налогового кон-
сультирования и норм профессионального поведения, утвержден Кодекс 
этики налоговых консультантов. Однако, учитывая современное состояние 
налоговых отношений в России, можно обозначить ряд проблем институ-
ционального становления и развития налогового консультирования, вклю-
чающий в себя методологическую, правовую, кадровую, организационную 
и финансовую проблематику.

В частности, неопределенность правового статуса налоговых консуль-
тантов в России требует дальнейших исследований, в том числе — в части 

7 См.: Высказывания С.Д. Шаталова информационным агентствам на VIII Налоговой конфе-
ренции РСПП. (http://www.minfi n.ru/ru/press/speech/index.php?id4=9527).

Д.А. Артеменко
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установления единого понятийно-терминологического аппарата, разграни-
чения сфер профессионального налогового консультирования и полномо-
чий налоговых органов, выработки методик и качественных характеристик 
деятельности налоговых консультантов, определения условий и ограниче-
ний их взаимодействия с государственными структурами. Систематизация 
современных теоретических проблем налогового консультирования пред-
ставлена в таблице 1:

Таблица 1

 Теоретико-методологические проблемы становления института 

налогового консультирования и его взаимодействия 

с администраторами доходов бюджетной системы

Проблемы теории Проблемы права Проблемы методики Проблемы интеграции

 Обоснование прин-

ципов осущест-

вления налогового 

консультирования 

   Определение и сог-

ла сованное при-

ме нение основ ных 

поня тий налоговой 

медиации

 Разработка по ка-

за телей качества 

налогового кон-

суль тирования

 Разработка этиче-

ских требований 

и контроль их со-

блюдения 

 Законодательное 

установление ста -

туса и полномо-

чий налоговых 

кон сультантов 

 Определение ус-

ловий взаимо-

действия с нало-

го выми органами

   Правовое регули-

рование деятель-

ности

 Санкции за рас-

про странение схем 

агрес сивного на-

логового плани-

рования

 Обязательное рас-

крытие информа-

ции компетентным 

органам в отноше-

нии определенных 

видов схем, сде-

лок, распростра-

няемых клиентам

  Предварительные 

налоговые заклю-

чения

  Состав и содержа-

ние профессио-

нальных стандар-

тов

 Привлечение к зако-

нотворческому про-

цессу

 Функционирование 

профессиональных

и саморегулируемых 

организаций

  Репутационные риски

 Финансовая ответст-

венность и страхова-

ние

  Величина и структура 

профессионального 

гонорара

По мнению автора, деятельность налоговых консультантов должна стро-
иться на следующих принципах: 

1.  Законность деятельности (подтверждение права и соблюдение уста-
новленных норм в процессе консультирования).

2.  Профессионализм (подтверждение профессионального статуса путем 
аттестации и повышения квалификации).

3.  Независимость. 
4.  Лояльность по отношению к клиенту.
5.  Соблюдение требований профессиональных стандартов и правил.
6.  Ответственность перед клиентом (этическая и финансовая).
7. Ответственность перед обществом (этическая, финансовая, админи-

стративная).
8.  Конфиденциальность полученной от клиента информации (профес-

сиональная тайна).
В лице налоговых консультантов и их профессиональных саморегули-

руемых объединений, гражданское общество получает авторитетных парт-
неров, деятельность которых способствует установлению цивилизованных 

Проблемы институционализации независимой медиации...
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отношений между бизнесом и государством, совершенствованию системы 
правовой поддержки налогоплательщиков, предотвращения налоговых пра-
вонарушений. 

Независимое профессиональное налоговое консультирование как ин-
струмент правового, финансового и управленческого содействия хозяй-
ствующим субъектам, по нашему мнению, будет способствовать разреше-
нию проблем правоприменения, созданию делового климата в налоговых 
отношениях, повышению бизнес-активности. Использование потенциала 
налоговых консультантов как формы медиации налоговых конфликтов, по-
зволяющей сторонам налоговых отношений выработать определенное со-
глашение и придерживаться достигнутых соглашений во взаимодействии, 
позволит создать предпосылки для дальнейшего экономического роста и 
инвестиционной привлекательности страны, расширить возможности инве-
стиционной и инновационной деятельности налогоплательщиков, а в конеч-
ном счете приведет к росту налогового потенциала страны. 

Важную роль деятельность налоговых консультантов приобретает и 
с точки зрения профилактики налоговых конфликтов. В настоящее время 
официальная концепция планирования выездных проверок дает возмож-
ность налогоплательщику самостоятельно оценить налоговые риски своей 
деятельности, в связи с чем Федеральной налоговой службой сформули-
ровано 12 базовых (общедоступных) критериев. Использование подобного 
критериального подхода к выбору объекта налогового контроля формирует 
основу для неформального публичного «договора» налоговых администра-
торов и налогоплательщиков, соблюдение условий которого позволяет ми-
нимизировать риски налоговых конфликтов. Это обстоятельство выгодно, с 
одной стороны, для налогоплательщиков, которые получают представление 
о минимальных требованиях к уровню налоговых обязательств и при их ис-
полнении могут получить разумную уверенность в правильности избранной 
стратегии взаимоотношений с налоговой системой. Систематическое про-
ведение самостоятельной оценки рисков по результатам своей финансово-
хозяйственной деятельности позволит налогоплательщику своевременно 
оценить налоговые риски и уточнить свои налоговые обязательства.

Вместе с тем необходимо отметить ряд несовершенств используемого 
налоговыми органами выборочного подхода, прежде всего, в части установ-
ления предельных величин оценочных значений показателей риска, в том 
числе — по показателю налоговой нагрузки и показателю рентабельности 
деятельности, среднеотраслевой уровень которых сложно адекватно при-
менить к конкретному бизнесу. Вызывает также сомнения количественная 
оценка «неоднократной» миграции плательщика между налоговыми орга-
нами, которая определена как «более 2 раз с момента государственной ре-
гистрации». Фактически по данному критерию подпадает под пристальное 
внимание налоговых органов значительное число организаций малого и 

Д.А. Артеменко
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среднего бизнеса, не имеющих недвижимого имущества либо долгосроч-
ных отношений по его аренде для целей размещения бизнеса. Риск субъек-
тивного подхода к разрешению конфликтов с налогоплательщиками, невы-
полняющими требования налоговых органов, несет в себе показатель «не 
представления пояснений по требованию налогового органа», в том случае, 
если налоговые органы превышают пределы своих полномочий, установ-
ленных законом.

В этой связи необходимость разъяснительной работы и ее общественная 
полезность определяется следующими положениями:

1.  Развитие нормативного регулирования условий налогообложения ве-
дет к усложнению законодательства, снижает уровень понимания на-
логовых правил и оперативность адаптации налогоплательщиков к 
изменившимся условиям.

 2. Потребность в индивидуальной профессиональной помощи примени-
тельно к конкретным проблемам налогоплательщика исходя из сло-
жившейся практической ситуации.

3.  Активный характер процесса консультирования (в отличие от пассив-
ного предоставления информации и оказания услуг по исполнению 
предусмотренных законом действий и функций), предполагающий 
разумное предупреждение роста налоговой нагрузки и минимизацию 
издержек по уплате налогов в рамках действующего законодатель-
ства.

4.  Налоговая проблематика требует комплексного, разностороннего под-
хода на  основе объединения многих сфер профессионального знания 
(сферы права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, техноло-
гических процессов) и когнитивного моделирования процессов реа-
лизации налоговых отношений.

5. Налоговые отношения имеют высокий конфликтный потенциал, 
определяемый объективными противоречиями между фискальными 
интересами государства, которые направлены на максимизацию на-
логовых доходов в бюджетной системе, и личными интересами на-
логоплательщиков, ориентированных на экономию непродуктивных 
расходов.

Налоговые консультанты оказывают возмездные консультационные 
услуги в рамках соответствующего поручения клиента, включающие пред-
ставительство интересов клиента в налоговых делах. Полномочия налого-
вых консультантов могут иметь, как показывает мировая и отечественная 
практика, также аудиторы, сертифицированные бухгалтеры, адвокаты, но-
тариусы, патентные поверенные, доверительные управляющие.

Мировой опыт свидетельствует о том, что регулирование и обеспечение 
деятельности независимых налоговых консультантов осуществляется само-
регулируемыми организациями. Так, в Великобритании саморегулируемое 

Проблемы институционализации независимой медиации...
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профессиональное сообщество осуществляет контроль за деятельностью 
своих участников, в частности, разрабатывая стандарты и кодексы поведе-
ния и этики. В других странах (Япония, Китай, Италия, ЮАР) профессио-
нальные налоговые консультанты регистрируются налоговыми органами с 
присваиванием им определенного идентификационного номера, который 
обязательно указывается в документах клиента, направляемых в налоговый 
орган. При этом налоговые консультанты должны отвечать определенным 
квалификационным требованиям, соблюдать стандарты профессионального 
поведения. В США регулирование деятельности налоговых посредников в 
большей степени направлено на пресечение агрессивного налогового пла-
нирования. 

Таблица 2

 Сравнительный анализ элементов правового регулирования 

налогового консультирования

№ 

пп.

Элемент 

регулирования
Мировой опыт применения

Наличие элемента в российской 

практике

1 Законодательная 

база

Установление законом усло-

вия об интеграции независи-

мых консультантов в налоговые 

правоотношения, определение 

условий их деятельности

Регулирование деятельности на-

логовых консультантов не осу-

ществляется

Регламентируется в рамках ауди-

торской деятельности по сопут-

ствующим аудиту услугам

2 Требования к 

претендентам на 

звание налогово-

го консультанта

Обязательные квалификацион-

ные требования: наличие ба-

зового образования, практики 

работы, квалификационный эк-

замен

Только в отношении членов НП 

«Палата налоговых консультан-

тов» на добровольной основе

3 Контроль за зна-

ниями налоговых 

консультантов

Обязательный экзамен на полу-

чение звания

Только в отношении членов НП 

«Палата налоговых консультан-

тов» на добровольной основе

4 Ответственность 

налогового кон-

сультанта перед 

клиентом

Размер ответственности опре-

деляется в соответствии с пра-

вилами гражданского законо-

дательства и включает:

1. Личную ответственность 

2. Ответственность организа-

ции, оказывающей услуги по 

налоговому консультирова-

нию

Система рыночных отношений: 

возмездный характер услуг, иму-

щественная ответственность 

консультанта за профессиональ-

ную ошибку

5 Страхование от-

ветственности

Обязательное страхование от-

ветственности налогового кон-

сультанта

Только добровольное страхова-

ние

6 Саморегулирова-

ние профессии

Обязательное создание неком-

мерческих профессиональных 

организаций 

Действует некоммерческое пар-

тнерство «Палата налоговых кон-

сультатов»

7 Государственное 

регулирование 

тарифов

Установлены минимальные та-

рифы и система коэффициен-

тов

Размер вознаграждения устанав-

ливается в договоре с клиентом

Д.А. Артеменко
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Основные задачи саморегулируемых организаций включают в себя:
1.  Доведение мнения профессионального сообщества о современном 

состоянии налогового законодательства и участие в процессе рефор-
мирования налоговой системы.

2.  Подготовка и представление в установленном порядке предложений 
по проектам нормативно-правовых актов в сфере налогового кон-
сультирования.

3.  Содействие организации эффективной системы подготовки, повыше-
ния квалификации и сертификации налоговых консультантов. 

4.  Формирование информационно-аналитической и методологической 
базы по налогообложению и налоговому консультированию.

5.  Выработка единых правил и стандартов налогового консультирова-
ния, а также механизмов, определяющих взаимоотношения незави-
симого специалиста по налоговому консультированию (с клиентами, 
налоговыми органами и иными государственными структурами).

Таким образом, централизованное управление профессией через незави-
симый орган, осуществляющий прием в профессию и соблюдение стандар-
тов профессионального поведения, гарантирует потенциальным клиентам 
качество оказываемых услуг. 

Институт налогового консультирования в России находится на началь-
ном этапе развития и без внесения соответствующих изменений в действую-
щее законодательство не может получить должного развития. Так, в соот-
ветствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (утверждено Постановлением Министер-
ства труда и социального развития № 57 от 04.08.2000 г.) сформулирова-
ны базовые требования к квалификации консультанта по налогам и сборам, 
предполагающие:

— высшее или среднее профессиональное (экономическое или юриди-
ческое) образование;

— прохождение дополнительной подготовки в области налогов и сбо-
ров;

— наличие стажа работы по специальности (не менее 3 лет — для лиц, 
имеющих высшее профессиональное образование, не менее 5 лет — 
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование).

Налоговое консультирование призвано играть важную роль в противо-
действии развитию негативных тенденций в налоговой системе государ-
ства. Налоговые консультанты на договорной основе предлагают клиентам-
налогоплательщикам услуги, способствующие лучшему и качественному 
выполнению последними своих налоговых обязанностей. При этом клиенты 
обращаются к налоговому консультанту, как правило, не только с целью 
должной подготовки необходимой для предоставления в налоговые органы 
налоговой документации. Услуга независимого консультанта предполагает 

Проблемы институционализации независимой медиации...
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гарантию того, что консультант, учитывая все обстоятельства собственных 
дел, активным, предусмотрительным консультативным воздействием обе-
регает клиента как от переплаты, так и от недоплаты налогов. 

В этой системе есть и выгодность для налоговых органов. Опыт пока-
зывает, что качественное налоговое консультирование, несомненно, может 
повлиять на повышение эффективности делопроизводства в налоговых ор-
ганах. Налоговые консультанты как специалисты в области налогообложе-
ния в состоянии общаться с представителями налоговых органов на «одном 
языке». Этим налоговые консультанты призваны и способны выступить в 
качестве посредника между налогоплательщиком и налоговым органом, как 
в объективном, так и в субъективном плане, не игнорируя при этом своих 
вышеуказанных функций. Разногласие и проблемы между налоговым ор-
ганом и налогоплательщикам могут решаться на деловом уровне, оттесняя 
эмоциональные аспекты конфликта на задний план. Ответы на вопросы и 
запросы в сторону налогоплательщика, как правило, отличаются высокой 
профессиональностью. При участии налогового консультанта часто отпада-
ет для налогового органа необходимость изложить налогоплательщику суть 
того или иного нормативного положения.

Посредническая деятельность большей частью складывается из переда-
чи информации, приспособленной для восприятия другой стороной. Обмен 
информацией между налоговыми органами (зачастую также другими орга-
нами власти) и налоговыми консультантами осуществляется разными спо-
собами и путями в зависимости от (административного) уровня причастных 
сторон. По поводу налогообложения отдельного налогоплательщика ин-
формационные контакты должны осуществляться в официальном порядке, 
урегулированном законом, и в рабочем порядке, основываясь на принципе 
взаимоуважения и понимания отведенных участникам ролей в системе на-
логообложения. В числе официальных контактов особое место должна за-
нять обязательная досудебная процедура рассмотрения налоговых споров. 

Таким образом, институционализация налогового консультирования, 
основанная на идее профессиональной поддержки решений налогоплатель-
щика, их независимой защиты с учетом безусловного соблюдения действу-
ющего законодательства, и согласования с органами, уполномоченными 
давать официальную трактовку налоговых норм и правил, представляется 
реальным выходом из кризиса налогового администрирования, успешность 
которого подтверждается практическим опытом многих развитых госу-
дарств. 
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JO
U

R
N

A
L 

O
F 

E
CO

N
O

M
IC

 R
E

G
U

LA
TI

O
N

 (
В

о
п

р
о

сы
 р

ег
ул

и
р

о
ва

н
и

я 
эк

о
н

о
м

и
ки

) 
  

   
 Т

о
м

 1
,  

№
 4

. 
 2

0
1

0
22

СПЕЦИФИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И РИСКИ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЧЕЛЫШЕВА ЭЛЬВИРА АЛЕКСАНДРОВНА,
кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Финансы и кредит»,
Южный федеральный университет,

e-mail: elvira.chelich@yandex.ru

Доля налогов с физических лиц в структуре налоговых доходов отдельных 
территорий сравнима либо превышает долю налогов, уплачиваемых юридиче-
скими лицами. Поэтому, разработка критериев оценки и методик управления 
налоговыми рисками в отношении деятельности физических лиц — одна из 
основных целей обеспечения налоговой безопасности.

Ключевые слова: налогообложение физических лиц; налоговые риски; нало-
говый контроль; структура налогов; критерии оценки налоговых рисков

In the structure of tax revenues in some regions the amount of tax levied from 
individuals is either equal or exceeds the amount of tax paid by corporate entities. 
That is why the development of assessment criteria and management techniques of 
tax risks referring to the activities of individuals is one of the main goals in providing 
tax security. 

Keywords: tax assessment, tax risks, tax control, tax structure, tax risks assessment 
criteria

Коды классификатора JEL: G32, H21, H26.

Спецификой налогообложения физических лиц в Российской Федерации 
является то, что их налогообложение значительно проще, чем налогообло-
жение юридических лиц, которые уплачивают подавляющее число налогов. 
Соответственно, и налоговый контроль для физических лиц проще, чем для 
юридических лиц.

За последние несколько лет во многих субъектах Российской Федера-
ции сложилась ситуация, при которой налогообложение физических лиц по 
своей значимости для бюджетов фактически сравнялось со значимостью на-
логообложения юридических лиц. Сказанное означает, что налог на доходы 

© Э.А. Челышева, 2010
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физических лиц вышел на лидирующее место в доходах бюджетов. Такая 
ситуация характерна, в частности, и для Ростовской области в течение ряда 
последних лет. Так, структура поступивших налогов и сборов за 2009 год 
здесь характеризуется следующими данными (см. рис. 1). 

Основная часть поступлений в бюджет области обеспечена за счет налога 
на доходы физических лиц — 43,4%, налога на прибыль — 33,3%, акцизов — 
6 %, налога на имущество организаций — 9,7%. То есть доля налога на при-
быль организаций, который должен быть основным бюджетообразующим 
налогом, ниже доли налога на доходы физических лиц. Основные причи-
ны здесь кроются, конечно, в финансовом кризисе и спаде производства. 
Так, по данным Федеральной службы государственной статистики индекс 
промышленного производства в 2009 году в процентах к соответствующе-
му периоду 2008 года составил 88,8% по Южному федеральному округу, 
индекс физического объема оборота розничной торговли в процентах к со-
ответствующему периоду 2008 года по ЮФО — 97,7 %. 

При этом следует отметить, что самое большое число нарушений нало-
гового законодательства приходится на долю физических лиц. По-прежнему 
они не всегда декларируют свои доходы, особенно полученные незаконны-
ми способами, нарушают действующий порядок расчетов наличными день-
гами, стремятся укрыть доходы в оффшорах, не уплачивают налоги, не ве-
дут налогового и бухгалтерского учета и т.д. 

Рис. 1. Структура налоговых доходов бюджета Ростовской области по итогам 

9 месяцев 2009 года

Источник: Официальный сайт Администрации Ростовской области. (http: www.donland.ru).

Деятельность налогоплательщиков-физических лиц многовариантна, и 
имеет существенные различия в их налогообложении. Как известно, поми-
мо налога на доходы физические лица уплачивают и другие федеральные, 
региональные и местные налоги. А для индивидуальных предпринимателей, 
действующих в сфере малого и среднего бизнеса, существует возможность 
применения специальных режимов налогообложения: упрощенной систе-
мы, системы уплаты единого налога на вмененный доход для определенных 

Специфика налогообложения и риски налогового контроля...
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видов деятельности и системы уплаты единого сельскохозяйственного на-
лога. 

Рассмотрим структуру и динамику налоговых поступлений в бюджет 
г. Ростова-на-Дону за 2007–2009 годы (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в бюджет г. Ростова-на-Дону 

за 2007–2009 годы

Источник: Официальный сайт Администрации Ростовской области. 

(http: www.donland.ru).

Наибольший удельный вес в налоговых доходах города так же, как и в 
доходах области, составляет налог на доходы физических лиц. На него при-
ходится более половины поступлений от всех налогов. Соответственно, он 
обеспечивает выполнение более половины бюджетных расходов, выполняя 
тем самым роль бюджетообразующего налога. 

Структура налоговых доходов местных бюджетов Ростовской области 
за рассматриваемый период остается неизменной и в целом совпадает со 
среднестатистическими данными по России. Так, в среднем, 68,7 процента 
налоговых доходов местных бюджетов приходится на налог на доходы фи-
зических лиц, земельный налог занимает 10,1 процента, налог на имущество 
физических лиц — 0,6 процента1.

Сложившаяся ситуация в принципе соответствует общеевропейской 
практике налогообложения, при которой наибольшую долю поступлений в 
бюджет обеспечивают налоги на доходы и косвенные налоги, а наименьшее 
влияние оказывают налоги на собственность. При этом повсеместно ставки 
налога на прибыль существенно ниже ставок индивидуальных подоходных 
налогов, а в России — наоборот.

В соответствии с вышеизложенным, систему налогообложения и кон-
троля деятельности физических лиц следует рассматривать в контексте 
обеспечения налоговой безопасности региона и страны в целом. Считаем, 
что наибольшую угрозу финансовой безопасности здесь (т.е. на мезоуровне 
и макроуровне) представляют следующие риски:

1  См.: (http://www.gks.ru).

Э.А. Челышева
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Специфика налогообложения и риски налогового контроля...

— неуплата налогов, сборов, пошлин физическими лицами;
— уклонение от налогообложения, сокрытие доходов и уход в теневую 

экономику;
— риски необнаружения нарушений налогового законодательства в 

ходе контрольных мероприятий;
— увеличение налоговой нагрузки физических лиц, что влечет сниже-

ние собираемости налогов и негативные социальные последствия;
— «утечка» капиталов за рубеж.
В стране давно назрела необходимость формирования в теоретическом 

и методологическом плане единой концепции налоговой безопасности. 
Основной целью ее достижения должна стать минимизация налоговых ри-
сков. То есть предстоит создать систему управления налоговыми рисками в 
плане их классификации, прогнозирования, оценки и нейтрализации.

На уровне физических лиц — предпринимателей и населения можно вы-
делить следующие основные виды налоговых рисков, влекущих материаль-
ные (финансовые) и нематериальные потери:

— риски налогового контроля;
— риски неуплаты (неполной уплаты) налогов, сборов, пошлин и обяза-

тельных неналоговых платежей.
— риски аннулирования лицензий;
— риски усиления налогового бремени;
— риски признания взаимозависимости лиц-участников бизнеса;
— риски перехода налоговой оптимизации в область противоправных 

действий;
— риски уголовного преследования за нарушение налогового законода-

тельства;
— риски потери имиджа и деловой репутации.
Основным здесь является риск налогового контроля, в результате которо-

го выявляются нарушения налогового законодательства. Необходимо создание 
методик оценки рисков налогового контроля, ориентированных не просто на 
налогоплательщиков-физических лиц, но и на их отдельные категории. При-
чем категории налогоплательщиков-физических лиц могут соответствовать 
следующим признакам:

1. По видам используемых налоговых режимов и соответствующим им 
налогам:

— лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и част-
ной практикой с использованием общей системы налогообложения 
без выплат физическим лицам и с выплатами физическим лицам;

— лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью с исполь-
зованием специальных режимов налогообложения без выплат физи-
ческим лицам и с выплатами физическим лицам;

— физические лица — население. 
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2. По сферам деятельности либо отраслевой принадлежности. Наиболь-
ший экономический эффект контрольные мероприятия приносят в высоко-
рентабельных отраслях.

3. По способу уплаты налогов. Как известно, налоги могут уплачиваться 
следующими способами:

— на основе декларации, представляемой налогоплательщиком;
— на основе кадастра (расчета и уведомления налогового органа). 
— удерживаются налоговым агентом (у источника выплаты доходов);
Предложенная дифференциация налогоплательщиков позволяет опре-

делить, какая категория из них требует повышенного внимания со стороны 
налоговых органов, а какая — текущего мониторинга и камеральных про-
верок. 

Риски налогового контроля деятельности физических лиц встают не-
зависимо от способов уплаты ими налогов. Больше налоговых рисков по-
является по налогообложению декларируемых доходов, реальный уровень 
которых может скрываться.

Если налог рассчитывается уполномоченным налоговым инспектором 
на основе кадастровой оценки объекта налогообложения (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, транспортный налог) или иной имею-
щейся у него информации, то рисков выявления налоговых нарушений воз-
никает значительно меньше, хотя они имеются. Информацию о зарегистри-
рованных и снятых с учета объектах движимого и недвижимого имущества, 
о сделках с ними и об их владельцах обязаны передавать в налоговые ор-
ганы организации, осуществляющие государственную регистрацию такого 
имущества, а также уполномоченные должностные лица, нотариусы и др. 

Большинство из объектов собственности невозможно скрыть от налого-
вого контроля, они достаточно легко поддаются оценке по кадастровой, ры-
ночной либо инвентаризационной стоимости. При этом не следует забывать, 
что доля налогов на собственность в общей структуре налогов с физических 
лиц невелика. Соответственно невелика будет и общая эффективность ме-
роприятий налогового контроля. По оценке вице-губернатора Ростовской 
области С. Назарова резервом увеличения поступлений по налогу на иму-
щество физических лиц остаются более 12 тыс. неинвентаризированных 
строений.

Доходы от всех видов операций с имуществом (купля-продажа, мена, 
дарение, наследование, сдача в аренду и др.) попадают под налогообложе-
ние налогом на доходы физических лиц. При осуществлении налогового 
контроля деятельности физических лиц следует заняться выяснением ми-
нимизации налога на доходы физических лиц, налогов на движимое и не-
движимое имущество физических лиц (транспортного налога, земельного, 
налога на имущество), на доход от владения таким имуществом и переход 
права собственности при сделках с ним. 

Э.А. Челышева
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Что касается налоговых агентов, то они не всегда надлежащим образом 
исполняют свои обязанности. Совершенствование налогового контроля в 
отношении них может осуществляться по следующим основным направле-
ниям: 

— разработка методов проведения проверки достоверности информа-
ции, приведенной в налоговой отчетности;

— создание единой информационной базы налоговых органов.
Значительная часть налоговых изъятий в России тесно связана с расхо-

дами на оплату труда. Это, прежде всего, налог на доходы физических лиц и 
обязательные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 
Если НДФЛ удерживается из заработной платы по невысокой ставке (13% 
для налоговых резидентов РФ), то страховые взносы — это 26% начисле-
ний на фонд оплаты труда. Кроме того, с фонда оплаты рассчитываются 
и взимаются взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве. Желание уменьшить эти налоговые платежи толкает ин-
дивидуальных предпринимателей на выплату заработной платы не вполне 
легально, оформление ее по-разному (как дивиденды, премии, займы) и ис-
пользование зарплатных схем ухода от налогов. В любом случае должны 
быть предусмотрены возникающие в результате таких действий налоговые 
риски. Следует иметь в виду, что зарплатные схемы находятся в зоне осо-
бого внимания со стороны налоговых и правоохранительных органов. По 
заявлению начальника управления финансовых ресурсов и налоговой по-
литики администрации Ростовской области нарастить НДФЛ удалось бла-
годаря активной работе по выводу из тени заработной платы на ростовских 
предприятиях. 

Федеральной налоговой службой разработана Концепция системы пла-
нирования выездных налоговых проверок, утвержденная приказом ФНС 
России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333. Впервые в отечественной практике 
Концепцией предусмотрено, что отбор налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок является открытым и будет проводиться по 
определенным критериям риска совершения налоговых правонарушений. 
На основе этой концепции разработаны «Общедоступные критерии само-
стоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемые нало-
говыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных на-
логовых проверок». Критерии оценки рисков налогового контроля состоят 
из ряда индикативных показателей, которые не являются исчерпывающими: 
финансовые результаты, рентабельность, и др. ФНС РФ определила циф-
ровые показатели этих критериев экспериментально сроком на один год. 
В настоящее время производится их детализация по видам экономической 
деятельности и регионам. 

В теории и в практической деятельности налоговых органов возникла 
задача оценки возможности применения «Критериев отбора налогоплатель-

Специфика налогообложения и риски налогового контроля...



JO
U

R
N

A
L 

O
F 

E
CO

N
O

M
IC

 R
E

G
U

LA
TI

O
N

 (
В

о
п

р
о

сы
 р

ег
ул

и
р

о
ва

н
и

я 
эк

о
н

о
м

и
ки

) 
  

   
 Т

о
м

 1
,  

№
 4

. 
 2

0
1

0
28

щиков для выездных налоговых проверок» в отношении индивидуальных 
предпринимателей — физических лиц. Проведенное российскими эконо-
мистами В.Н. Едроновой и А.В. Телегусом предварительное исследование 
(Едронова и Телегус, 2009, 32) позволило сделать вывод о том, что рассмот-
ренные Критерии можно применять и в отношении физических лиц — пред-
принимателей с учетом специфики их налогообложения и налогового кон-
троля. При этом методику оценки рисков налогоплательщиков-физических 
лиц на базе общедоступных критериев отбора налогоплательщиков для про-
ведения выездных налоговых проверок следует развивать и далее. Эти кри-
терии мы дополнили бы нижеследующими:

1. Взаимозависимость лиц — участников бизнеса;
2. Использование схем ухода от налогов;
3. Производимые операции с денежными средствами и иным имуще-

ством на сумму, превышающую 600 000 рублей в соответствии с 
Федеральным Законом от 07. 08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем». 
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ДЕТЕНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ 

БИПОЛЯРНОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДБОРСКИЙ ВАЛЕНТИН АНТОНОВИЧ,

кандидат экономических наук, доцент,
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 Украина

КУНЦЕВИЧ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ,
старший преподаватель,

Академия МВД, 
Республика Беларусь

В статье рассматриваются базовые атрибуты экономической структуры 
стран крестьянской цивилизации. Исследуется роль госсектора в экономике 
зависимых стран. Анализируется экономика Японии как страны, имеющей по-
зитивный опыт детенизационной политики.

Ключевые слова: биполярная экономика; детенизация; кооперация; нефор-
мальная экономика.

The basic attributes of the economic structure of peasant civilization are considered 
in the article. The role of the public sector in the economy of dependent countries is 
investigated. The Japanese economy as the country with a positive experience policy 
to struggle with the informal sector is analyzed.

Keywords: bipolar economy. policy to struggle with the informal sector, 
cooperation, non-formal economy.

Коды классификатора JEL: E26, О17, Q13.

Рыночная трансформация постсоветских государств сопровождается 
ростом многочисленных угроз экономической безопасности, среди которых 
одно из главных мест принадлежит феномену теневой экономики. Несмотря 
на большие потери со стороны общества и усилия государств относительно 
ее ограничения, теневая экономика продолжает властвовать на значитель-
ной части постсоветского экономического пространства. Более того, про-
цессы тенизации захватили не только экономические, но и другие обще-
© В.А. Предборский, В.П. Кунцевич, 2010

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
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ственные отношения, превратив их в систему теневого механизма функцио-
нирования общества, а само общество — в теневое параобщество. В связи с 
этим реформирование в любой сфере жизни и деятельности (политической, 
социальной, экономической, организационной, правовой) в современном 
обществе связано прежде всего с преодолением или хотя бы ограничением 
теневых явлений.

После десятилетий ускоренного развития теневых процессов и провала 
несистемных усилий государств относительно их ограничения и преодо-
ления становится понятным, что угроза тенизации тесно связана с пробле-
мой эффективности государственного управления, его девиации в сторону 
от фундаментальных закономерностей прогрессивной трансформации эко-
номической структуры постсоветского общества, наличия в определенных 
его прослойках особых возможностей относительно развития механиз-
мов теневого торможения и архаизации, маргинализации всей социально-
экономической структуры (Предборський 2005).

Сама структура теневых процессов является разветвленной, дифферен-
цированной, в ней прежде всего наибольшую угрозу представляют секто-
ры, которые в свою очередь являются активными генераторами вторичных 
теневых процессов. Становится очевидным, что причина развития теневых 
процессов в политической и экономической сферах связана не только с ком-
мунистическим прошлым. Более того, «реальный социализм» — лишь один 
из этапов целого ряда исторически воспроизводимых несоответствий между 
тем, чего политики хотели от социума, и тем, в чем данный социум реально 
нуждался в данный исторический момент.

Проблемы, которые связаны с выбором трансформационной модели 
развития постсоветских стран1, корреспондируют с явлением глобального 
экономического кризиса, который переживает современный мир и которое 
также связано с трудным переходом не только к другой доминирующей ци-
вилизационной модели экономического развития, но и к другим ее носите-
лям — формирование другого авангарда зоны доминирования. Постинду-
стриальная модель, которой присущи такие атрибуты, как беспрерывное из-
менение технологических революций, элитное технократичное управление, 
мощная властная структура — истеблишмент и широкая система лоббизма, 
вступила в завершающий этап развития: гаснут ее движущие силы, имеет 
место простое самовоспроизведение модели в пределах уже отработанных 
механизмов, ускоряются темпы использования интеллектуальных, произ-
водственных, природных ресурсов (Кочетов 1992).

Ориентация на Запад (модернизация) и цивилизованность длительное 
время рассматривались как неразрывные, даже тождественные процессы. 
Многие из зависимых стран по мере освобождения от колониальной или 
неоколониальной зависимости развивались в пределах этой монистической 

1  См.: Словник іншомовних слів. Головна редакція УРЕ. К. 1977. 443, 676.
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модели. После Второй мировой войны она потеряла абсолютное значение. 
Однако данная модель по-прежнему оказывает огромное влияние на все 
страны, особенно в условиях глобализации на новые независимые страны 
СНГ. На смену монистическому пути развития пришла доктрина множества 
типов цивилизаций. Необходимость обращения к особенностям цивили-
зационного развития и механизмам трансформации вызвана расширением 
круга проблем, которые рождены научно-технической революцией, созда-
ние адекватных ей форм организации производительных сил общества, ко-
торые надо искать среди генетических корней общества.

При всех изменениях в траектории развития масштабных хозяйствен-
ных процессов в современных условиях, как и раньше, действует мощная 
тенденция к конвергенции экономических систем, связанная с однообрази-
ем технико-технологической составляющей прогресса, которая составляет 
материальную базу современной цивилизации любого типа. Материальная 
база формирует во всех странах относительно тождественный стиль жизни, 
являющийся производным от технологического способа производства. Воз-
можно, на одном из последующих циклов экономического развития единая 
материальная база создаст новые предпосылки для усиления конвергенции 
цивилизационных форм развития разных стран. Но в ближайшее время, оче-
видно, будет усиливаться обратная тенденция — к дивергенции систем, ко-
торые принадлежат к разным типам цивилизационного развития. 

Дивергенция обусловлена культурными особенностями социально-
экономических систем. Характерно, что до Второй мировой войны те же 
самые факторы оказывали содействие монистической модели развития раз-
личных стран: в то время западный цивилизационный фактор способствовал 
усилению внешнего однообразия систем из разных типов цивилизационного 
развития. Однако в последние десятилетия они стали определять развитие 
обратной тенденции — многовариантности культуры, возвышение нацио-
нальных особенностей социально-экономических систем, обеспечивающих 
плюрализм современных цивилизаций.

Таким образом, в современных условиях параллельно действуют тенденции 
к конвергенции и дивергенции при доминирующей роли последней. Очевидно, 
что интеграция этих двух тенденций в современных конкретно-исторических 
условиях, с одной стороны, создаст эффект усиления значения реализации осо-
бенностей социально-экономического развития в институциональной структу-
ре общества и за счет этого ее большей транспарентности, органической связи с 
ее неформальной организацией, эксполярными (маргинальными) структурами 
(Шанин 1990), с другой — усиления конфликтности во взаимодействии систем 
разного цивилизационного направления и нового усиления в связи с этим про-
цессов архаизации и развития теневой экономики.

Базовые основы доктрины марксизма, как и преимущественно западной 
научной мысли вообще, связаны с выводом о необходимости отказа от ге-

Предборский В.А., Кунцевич В.П.
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Детенизация экономики на основе биполярной модели...

нетической (особой) составной модели развития отдельных стран. Поэтому 
теория и практика «строительства реального социализма» уничтожала все 
институты саморазвития в обществе — частную собственность, самостоя-
тельность производителя и, в связи с этим, переводила их в теневые факто-
ры развития (Бажал 1993, 3).

Системный анализ допущенных ошибок в определении модели значи-
тельно уже современных трансформационных процессов, обострении про-
тивостояния в системе управления и в звене государство — предприятие 
свидетельствует о том, что наиболее уязвимой стороной трансформационной 
модели, которой мы придерживались, было то, что на вооружение взят по 
сути старый советский методологический подход, фактически сводившийся 
к крайне ограниченной в интеллектуальном плане логике одностороннего 
экономизма, точнее — рыночного фундаментализма. Соответственно этой 
логике мы все время допускали методологическую ошибку — отождествля-
ли понятия «системная трансформация общества» и «рыночная трансфор-
мация». Получив независимость, страны постсоветского пространства стали 
на путь глубокой системной трансформации, которая по сути и содержанию 
не должна сводиться к сугубо рыночной трансформации. В этом контексте 
становится понятным, что наиболее уязвимой стороной трансформационной 
модели, которой мы придерживались, является ее антиисторизм, игнориро-
вание именно этой органической связи «прошлое — современное —  буду-
щее» (Гальчинський 2001, 27–30). В связи с этим изучение закономерностей 
структурной организации этих стран и их модернизация является ключом 
к поиску эффективных форм процесса трансформации.

Процесс модернизации экономики зависимых стран связан с проблемой 
асинхронного расширенного воспроизводства элементов, образующих эко-
номическую систему этих стран, в связи с образованием в ней структурных 
разрывов (пустот) на месте, где должны существовать соответствующие 
структуры, необходимые для обеспечения ее сбалансированного развития 
(Онищук и Белоусенко 1999, 93–100).

В отличие от развитых стран, где структурные разрывы имеют внутри-
секторный характер, а в экономической структуре присутствуют все необ-
ходимые для синхронного развития элементы, в зависимых странах, к кото-
рым принадлежат в частности страны крестьянской, общинной цивилизации 
(страны СНГ, в частности), отсутствует ряд блоков экономической структуры, 
необходимых для нормального сбалансированного развития. Это обусловле-
но характером развития зависимой экономики, способом модернизации этих 
стран, которая должна выполнять функцию «подтягивания» к изменению 
циклических периодов развития технологического способа производства 
в странах, передовых для данного исторического этапа.

Для преодоления высокого компенсационного барьера на основе мо-
дернизации осуществляется внедрение новейшей промышленной техники и 
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технологии извне в экономику зависимых стран, которое расцикливает про-
изводство (по собственной траектории цикла). При этом возникает техно-
логический разрыв, сущность которого заключается в том, что прерывается 
процесс постепенного развития автохтонной технологической структуры, 
а в саму эту структуру встраиваются созданные вне нее технологические 
блоки. Процесс воспроизводства в зависимых странах теряет характерную 
для развитых стран на всех ее этапах движения непрерывность и становится 
возможным лишь в условиях обмена части их продукта на средства произ-
водства из развитых стран.

Таким образом, одним из базовых атрибутов экономической структуры 
стран крестьянской цивилизации является отсутствие в ней ряда блоков, не-
обходимых для синхронного развития, а отсюда потребность в периодиче-
ской, навязанной извне модернизации. Критическая масса хозяйственных 
блоков, необходимых для синхронного развития, определяется наличием 
такой ситуации, когда все элементы экономической структуры функцио-
нируют и поддерживают процесс расширенного воспроизводства, не имея 
нужды для этого в ресурсах, которые поступают в систему централизованно 
вне эквивалентного перераспределения. Такую критическую массу хозяй-
ственных блоков С.В. Онищук и М.В. Белоусенко называют целостной ин-
дустриальной структурой (ЦИС) (Онищук и Белоусенко 1999, 95). Особенно 
большое значение в условиях ЦИС имеет инфраструктура экономики. Если 
по объемам производства валового внутреннего продукта на душу населе-
ния зависимые страны отстают от развитых в десятки раз, то относительно 
уровня инфраструктурной плотности — в сотни и тысячи.

Если в передовых странах при наличии ЦИС структурные разрывы воз-
никают только внутри экономических блоков, то в зависимых странах они 
имеют межблоковый характер, приводящий к глубокой деформации всего 
воспроизводственного механизма, резкому снижению эффективности функ-
ционирования соседних элементов. Состояние экономической структуры, 
при которой отсутствие любого блока, необходимого для развития, при-
водит к невозможности функционирования без перманентного централи-
зованного внестоимостного перераспределения в их пользу общественных 
ресурсов, которые изымаются из других секторов, носит название структур-
ного разлома. Последний является качественно новым явлением, имеющим 
существенные значения для развития теневых процессов.

Ключевая роль госсектора в экономике зависимых стран определяет-
ся отсутствием целостной индустриальной структуры, в пределах которой 
возможно функционирование экономической системы на базе частной соб-
ственности и западной модели рыночного развития. Отсутствие ряда необ-
ходимых для синхронного развития хозяйственных блоков и наличие по-
требности в их срочном формировании превращает процесс мобилизации 
накопленных ресурсов государством (как своих, так и привлеченных) и на-

Предборский В.А., Кунцевич В.П.
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правление их на расширенное воспроизводство в виде инвестиций, прямых 
государственных дотаций или косвенных субсидий в решающий фактор 
экономического развития.

В связи с этим эффективность действий государства, степень экономи-
ческой безопасности ее управления приобретает принципиальное значение. 
Наличие глубокого кризиса государственного управления, его тенизации и 
криминализации кумулятивно усиливает противоречия структурного разло-
ма, развивающиеся в условиях деградации общественных учреждений под 
влиянием разрушительного внедрения прозападных моделей организации 
государственной власти в условиях модернизации.

Крестьянские цивилизации, в том числе экономики стран СНГ, в связи 
с наличием процессов межсекторного разлома принимают резко биполяр-
ную структуру — особую форму смешанной экономики, построенной на 
сосуществовании двух полюсов, в одном из которых функционирует отно-
сительно небольшое количество больших, высококонцентрированных, цен-
трализованных предприятий, во втором — огромное количество малых, по-
тенциально неформальной, маргинальной экономики, эксполярных форм, 
что формируют огромное пространство для теневой деятельности. В то же 
время неформальная экономика, в узком понимании слова — домашняя эко-
номика, проникая в пространство больших хозяйственных форм (на основе 
трансляции), превращает последние в филиалы теневой экономики — не-
формальную экономику в широком понимании.

Избрание того или иного варианта экономической политики относи-
тельно неформального сектора в условиях трансформации оказывает самое 
существенное влияние на ее характер, в частности, в отношении уровня 
поражения теневыми процессами. При анализе фундаментальных законо-
мерностей организации экономической системы следует сосредоточиться 
на типологически общих объектах — странах, имеющих позитивный опыт 
детенизационной политики. К ним следует отнести прежде всего Японию, 
для которой, как для страны крестьянской цивилизации, характерна зна-
чительная социальная прослойка мелкого предпринимательства. Частные 
предприятия семейного типа господствуют не только в розничной торговле, 
общественном питании и других областях сферы услуг, а и в обрабатываю-
щей промышленности, строительстве. Например, в обрабатывающей про-
мышленности 74% наемных работников занято на предприятиях, имеющих 
до 300 рабочих мест. В сельском хозяйстве мелкие хозяйственные формы 
еще в большей мере являются контрастными для полюса больших форм. 
Они практически не используют наемный труд. В Японии насчитывается 
2 млн 600 тыс. крестьянских хозяйств, преимущественно мелких. Средний 
размер земельных участков здесь 1,9 га (правда, больше половины обраба-
тываемой земли — орошаемые земли, дающие урожай дважды в год). Од-
нако только 17% крестьянских хозяйств заняты исключительно сельским 

Детенизация экономики на основе биполярной модели...
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хозяйством. Остальные, используя приближенность к городам и развитую 
транспортную сеть, диверсифицировали свою деятельность и получают зна-
чительную часть дохода в других областях.

Сектор больших корпораций Японии — это 2,4 тыс. акционерных ком-
паний, акции которых оборачиваются на вторичном фондовом рынке. Тем 
временем общая численность акционерных компаний составляет около 
800 тыс. Средние и мелкие предприятия работают без широкой дисперсии 
собственности и управления как закрытые акционерные компании и обще-
ства (Мировая экономика 2001, 494–495).

Биполярная экономика с большим объемом эксполярных форм являет-
ся значительно более эффективной, особенно в условиях кризиса, выжива-
ния. Общества, где развита смешанная, эксполярная экономика, по мнению 
Т. Шанина, оказываются более сильными и устойчивыми, чем те, где ис-
пользование эксполярных форм ограничено. Так, если сравнивать японскую 
экономику с американской, то первая является, так сказать, более эксполяр-
ной, она развивается более ускоренными темпами (Шанин 1990, 12–17).

Однако большой опасностью для социально-экономической системы за-
висимых стран является теневой потенциал неформальной экономики. Как 
исторически фундаментальная структура, осуществляющая процесс своей 
трансляции — метаморфозы проникновения в нынешних условиях в со-
временные структуры, она тенизирует их, распространяя теневые формы, 
методы и идеологию, превращает в новейшие многообразные виды — не-
формальную экономику больших хозяйственных форм (неформальную эко-
номику в широком понимании).

Для детенизации неформальной экономики существует фундаментальный 
фактор — придание ей адекватных, соборных форм развития. При этом об-
ретение детенизационного потенциала неформальной экономикой нуждает-
ся, как правило, в активных, обеспечивающих действиях со стороны госу-
дарства — установлении особой, соборной связи между секторами больших 
и малых форм, использовании адекватных форм поддержки и солидарности 
со стороны большого бизнеса и государства, функционирующих для уста-
новления этой связи. В советской России задачам предоставления адек-
ватных соборных форм связи между секторами больших и малых форм (в 
основном между промышленностью и сельским хозяйством) и развитием 
самого неформального сектора (кооперации) в значительной степени отве-
чала стратегия «новой экономической политики».

В Японии каждая из больших корпораций является ядром группы, кото-
рая называется «кейрецу». Для самой «кейрецу» связывающими элемента-
ми являются отношения собственности и контракта. Закон запрещает бан-
кам удерживать более чем 5% акций, которые выпущены нефинансовыми 
компаниями. Поэтому «кейрецу» не являются финансово-промышленными 
группами под эгидой банков, и последние даже не входят в их состав.

Предборский В.А., Кунцевич В.П.



37

JO
U

R
N

A
L 

O
F 

E
CO

N
O

M
IC

 R
E

G
U

LA
TI

O
N

 (
В

о
п

р
о

сы
 р

ег
ул

и
р

о
ва

н
и

я 
эк

о
н

о
м

и
ки

) 
  

   
 Т

о
м

 1
,  

№
 4

. 
 2

0
1

0

Главная компания «кейрецу» объединяет собственную производствен-
ную деятельность с финансовым управлением группой (т.е. выполняет 
функцию холдинга) и производственной кооперацией ее участников. Осо-
бенностью Японии является как широкое распространение этих групп 
с объединением массы мелких предприятий (в стране насчитывается 3,7 млн 
индивидуальных и семейных предприятий и 770 тыс. партнерств), так и бо-
лее тесные, солидарные, чем в других развитых западных странах, взаимо-
связи большого и мелкого бизнеса. Так, в 2,4 тыс. больших корпораций, ко-
торые зарегистрированы на Токийской бирже, есть периферия из 31,5 тыс. 
дочерних и ассоциированных компаний.

Среди «кейрецу» есть примеры как вертикальной интеграции, постро-
енной на технологической основе, так и конгломератов. Периферия связей 
таких больших корпораций, как машиностроительные «Мицубиси дзюко-
ге», «Комацу», электротехнические «Хитати», «Тошиба», «Сони», «Мацу-
сита денки», автомобильные «Тойота» и «Нисан», насчитывает по 300–400 
больших компаний. Эта периферия выполняет роль более или менее посто-
янных поставщиков и исполнителей заказов и дополняется большой сетью 
так называемых субподрядчиков, которые не связаны с главной компанией 
отношениями собственности. Группы, как правило, имеют развитую пери-
ферию за границей и являются транснациональными корпорациями (Миро-
вая экономика 2001, 495–496).

Одной из форм вертикальных связей корпораций с сетью небольших 
предприятий — неформальной экономикой является маркетинговая сеть 
связей крупных торговых фирм, известных под названием «Сого сьося». По-
скольку большие общеторговые фирмы контролируют значительную часть 
экспорта и импорта (около 50%), то способны влиять практически на каж-
дую часть экономической жизни. «Сого сьося» входят в круг наибольших 
предприятий мира. Такие фирмы, как «Мицуи», «Мицубиси», «Сумитомо», 
контролируют огромную рыночную сеть распределительной системы от 
больших складов до новых торговых центров как внутри страны, так и за ее 
пределами.

Для торговой фирмы ключевым аспектом является информационный: 
широта и качество торговых контактов; знания о конкретных изделиях, 
рынках, функциях и услугах; средства коммуникации — от собрания, теле-
фонных переговоров к Интернету. Мощная информационная база торговых 
фирм сложилась эволюционно под влиянием их связей с групповой струк-
турой большого бизнеса, а также под влиянием их рыночно-товарных стра-
тегий. Вначале торговые фирмы, сосредоточивая свое главное внимание на то-
варах массового спроса, минералах, сырье и других стандартизированных това-
рах, устанавливали близкие связи с компаниями-производителями важнейших 
групп (дзайбацу). Торговые фирмы для этих компаний в значительной мере вы-
полняли функцию носителя необходимой рыночной информации.

Детенизация экономики на основе биполярной модели...
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Для понимания настоящих масштабов связи торговых фирм (домов) с 
большим количеством мелких производителей существенное значение при-
обретают три главные особенности. 

Первая: необходимо признать, что вся экономика в совокупности вну-
тренней торговли, импорта и экспорта действует на основе модели торговой 
фирмы. Это означает, что корпоративные стратегии отдельных мелких про-
изводителей определяются наличием связей с торговыми фирмами, которые 
имеют в своем распоряжении основные кредитные рычаги, ссуды, обеспе-
чение платежными средствами, а также надежные выходы на рынок.

Другая фундаментальная особенность проявляется в стилях управления 
и ценообразования, имеющих особое развитие в секторе торговых домов и 
формирующих соответствующие подходы в отношении фирм-сателлитов. 
Действуя как стержень торговой системы, торговые фирмы обеспечивают 
функционирование равновесного ценообразования для всех сегментов про-
изводственной и торговой системы.

Третьей особенностью этих связей является наличие координирующих 
функций торговли со стратегиями финансирования и производства, кото-
рые выполняют торговые фирмы в больших промышленных группах. Такая 
же координации оказалась значительно более конкурентоспособной, чем в 
транснациональных корпорациях США. Это является результатом широты 
номенклатуры и масштабов деятельности торговых фирм, способных через 
своих агентов соединять товары с множеством рынков (Черевко, Горбонос 
и Савицька 1994, 276–289).

Другим звеном связей мелких предприятий, потенциальных элементов 
неформальной экономики является система горизонтальных кооперативных 
связей. В Японии насчитывается около 5 млн крестьянских хозяйств, все 
они охвачены кооперативным движением, что является мощным детенизи-
рующим фактором. Такое положение сложилось вследствие принятия За-
кона о сельскохозяйственных кооперативах (1947 год), согласно которому 
все крестьяне автоматически становились членами кооперации, а через нее 
государственные структуры обеспечивали функционирование соборного 
общества, его экономики.

Особенности сельскохозяйственной кооперации в японской экономике 
связаны с организационно-управленческой структурой, функциями ее ко-
оперативов как элементов соборного общества. Организационно коопера-
ция в аграрной сфере представляет собой многоуровневую вертикальную 
интеграцию на 3-х уровнях: первый — уровень города, села, второй — 
47 префектур, третий — национальный. На последнем уровне действуют 
префектурные союзы кооперативов, в состав которых входят несколько 
подсистем (экономическая федерация, федерации взаимного страхования и 
кредитования), предназначенные для обеспечения выполнения определен-
ных функций, специализирующиеся на вопросах управления, координации 

Предборский В.А., Кунцевич В.П.
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исследований, образования, информационного обеспечения. Всего в Япо-
нии в 47 федерациях префектурного уровня действуют 49 экономических 
подразделений, 47 кредитных, 87 отделений животноводства и т.д.

Каждая федерация префектуры имеет свое представительство на нацио-
нальном уровне кооперативной структуры. 

Центральный союз осуществляет разработку и реализацию внутренней 
стратегии и тактики национального кооперативного движения, принимает 
участие в разработке общей аграрной политики государства, осуществляет 
представительство в международных организациях. Он насчитывает около 
8 млн членов многоцелевых кооперативов, в том числе 5,6 млн постоянных 
членов и 2,4 млн ассоциативных. В состав одного общества в среднем вхо-
дит 1,9 тыс. членов, из них 1,2 тыс. — постоянных.

Особенностью кооперативного движения в Японии является наличие 
развитых управленческих функций многоцелевых кооперативов, включаю-
щих руководство сельским хозяйством и социальной сферой. Процесс ру-
ководства в развернутом виде предусматривает планирование регионально-
го развития, контроль за качеством продукции, разработку систем ведения 
хозяйства, организацию работы крестьянских предприятий в определенных 
секторах аграрной сферы. С этой целью кооперативы пользуются услугами 
18 тыс. сельскохозяйственных советников. Управление социальным разви-
тием связано главным образом с питанием, здравоохранением, культурой и 
отдыхом. Консультационную поддержку осуществляют около 2,5 тыс. со-
ветников по социальным проблемам. 

Таким образом, неформальная экономика Японии имеет развитую си-
стему детенизационных горизонтальных и вертикальных связей с государ-
ственными и негосударственными органами, которая обеспечивает функци-
онирование соборной биполярной структуры. Ее теневой потенциал в связи 
с наличием тесных, эффективных связей, которые формируют высокий уро-
вень информационного обеспечения экономической безопасности в целом, 
значительно ослаблен и ограничен.

Как известно, в начале ХХ ст. в наиболее развитых странах мира под 
влиянием успехов в развитии сельскохозяйственных технологий преимуще-
ство получил взгляд на сельское хозяйство как на одну из очередных сфер, 
которая будет перестроена на индустриальных началах. Агробизнес (сель-
ские промышленники и крупные фермеры) повсеместно осуществлял давле-
ние на мелкие семейные крестьянские хозяйства, затем на малых и средних 
фермеров, а правительственные круги считали, что в наметившейся тенден-
ции преобразования аграрного сектора на сплошь индустриальный действу-
ют однозначные перспективы. Перелом состоялся в 60-е гг. ХХ ст.: сначала 
мир всколыхнули мощные крестьянские революции в Азии и Африке, затем 
повсеместно провалилась надежда на быструю индустриализацию аграрной 
экономики «третьего мира» — как в социалистическом, так и капиталисти-

Детенизация экономики на основе биполярной модели...
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ческом вариантах, стабилизировалась полуиндустриальная структура аграр-
ной сферы в развитых странах Запада. По утверждению Т. Шанина, идеи 
школы Чаянова помогли ему и западной теоретической мысли наработать 
новый метод анализа крестьянства, поэтому надо понимать, что речь идет 
о равновесии между агробизнесом и мелким крестьянским хозяйством на 
Западе, которое уже сложилось, но мир крестьянских экономик находится в 
поиске нового равновесия. Он не может не иметь численного преимущества 
в пользу распространения «малого» сектора. Именно в пластах неформаль-
ной экономики и скрыты те силы выживания, которые в трудные времена 
уже не раз позволяли стране подняться (Сабов).

Современные волны сначала сплошной фермеризации, а потом олигар-
хизации сельского хозяйства постсоветских стран не в состоянии создать в 
этой сфере эффективную структуру земледелия. Новая поляризация аграр-
ной сферы, находящаяся в перманентно тяжелом кризисе, приведет к еще 
более значительным отрицательным последствиям, дальнейшему выталки-
ванию наиболее энергичных, активных работников за границы легальной 
позитивной социально-экономической деятельности, ускоренного разруше-
ния остатков крестьянской экономики и ее тотальной тенизации.

Свободное обращение земли обязательно даст преимущество крупному 
(олигархическому) производителю. Усилится поляризация сельского обще-
ства, большей части крестьянского населения необходима будет социальная 
помощь, которая лишь в незначительной мере может затормозить социаль-
ный взрыв. Однако при этом будет разрушена и вторая часть сельской эко-
номики — семейная экономика, механизм которой весьма отличается от ме-
ханизма наемного труда и нуждается в особой аналитической методике для 
понимания ее стимулов. Всеобщая архаизация социально-экономической 
сферы значительно усилится, резко возрастут теневые процессы в нефор-
мальном секторе. Опыт детенизации неформальной экономики, как и общие 
закономерности ее развития в наиболее развитых странах крестьянской ци-
вилизации, имеют огромное значение для решения подобных задач в этом 
секторе постсоветских государств. Это проявляется в следующих главных 
направлениях:

— экономическая система для получения адекватной своему гене-
тическому коду структуры должна приобрести биполярную фор-
му, что означает сосредоточение на одном полюсе современных 
больших предприятий, которые определяют научно-технический 
уровень производства, на другом, опираясь на огромный нефор-
мальный сектор крестьянской цивилизации, — большое количе-
ство мелких хозяйственных форм, интегрированных в солидарные 
кооперативные структуры;

— формирование соборной — солидарной детенизационной структуры 
требует формирования функциональных связей больших предприя-

Предборский В.А., Кунцевич В.П.
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тий неаграрной сферы, предположительно торговых фирм с широкой 
базой мелких сельскохозяйственных предприятий-сателлитов;

— государство должно приложить чрезвычайные усилия для помощи 
аграрному сектору, прежде всего для отладки всего комплекса связей 
и механизмов биполярной инфраструктуры, создания развернутой 
сети ее горизонтальных и вертикальных связей, финансового, инве-
стиционного, технического и кадрового обеспечения кооперативного 
движения. Альтернатива этому — обвальный характер распростране-
ния теневых процессов, их экспансия в другие «большие» современ-
ные секторы экономики, общая деградация и архаизация аграрной 
сферы.

Выполнение этих задач нуждается в формировании в системе экономи-
ческой безопасности эффективной деятельности институциональных струк-
тур для реформирования и внедрения новейших систем и форм государ-
ственного управления, их мониторингового обеспечения.
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ВНУТРИСЕМЕЙНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

КАК СТИМУЛ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ

СЫСОЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
преподаватель,

Белорусский государственный университет
e-mail: 1050@rambler.ru 

В статье изложены результаты исследования роли социального капитала 
в механизме конвертации финансового капитала родителей в человеческий ка-
питал детей. Исследование, проведенное по данным социологического опроса 
в г. Могилеве в 2009 г., показало, что высокий уровень социального капитала 
внутри семьи способствует мобилизации финансового капитала родителей: 
в более благополучных семьях родители в большей степени готовы пойти на 
значительные расходы, чтобы их дети получили высшее образование.

Ключевые слова: социальный капитал; человеческий капитал; социальный 
капитал семьи; функции социального капитала; эффективность инвестиций в 
человеческий капитал.

The article presents the research results on the social capital role in the conversion 
mechanism of the fi nancial capital of parents in children human capital. A study 
conducted according to a poll in Mogilev in 2009, shows that high levels of social 
capital inside the family contribute to the mobilization of fi nancial capital of parents: 
parents in the more affl uent families are more willing to go to considerable expense 
to their children for higher education.

Keywords: social capital, human capital, social capital of the family; function of 
social capital, the effectiveness of investments in human capital.

Коды классификатора JEL: A14, D14, J24.

ВВЕДЕНИЕ

Семья является важной институциональной единицей общества. В ней 
происходит рождение человека, его социализация, воспитание, передача 
ценностей и традиций культуры.

Ведущую роль в семье играют родители. Родители обладают человече-
ским, финансовым и социальным капиталом. Человеческий капитал вопло-

© С.А. Сысоев, 2010
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щен в их образовании, профессиональном опыте и знаниях, которые позво-
ляют получать доход в виде ренты на знания и профессиональный опыт. 
Финансовый капитал родителей представляет собой совокупность доходов, 
полученных из разных источников. Социальный капитал принадлежит, как 
правило, не отдельным членам семьи, а семье в целом. Если внутри семьи 
отношения строятся на основе любви, взаимопомощи и взаимного уваже-
ния, если родители заботятся о воспитании детей, а дети — о родителях, 
то семья, как институциональная единица, способствует росту благосостоя-
ния каждого из ее членов, повышает устойчивость ее членов к негативным 
внешним воздействиям. 

Взаимодействие внутри семьи регулируется неформальными нормами, 
а сам институт семьи охраняется юридическими нормативными актами. 
В этом проявляется институциональная составляющая процесса накопления 
социального капитала.

Исследование социального капитала семьи позволяет выявить источни-
ки его возникновения, определить его роль в процессе воспитания и первич-
ной социализации человека, установить значение социального капитала в 
накоплении семьей финансового и человеческого капитала.

Изучение литературных источников позволяет установить, что впервые 
упоминания о категории «социальный капитал» можно встретить в работах 
Лиды Д. Хэнифэн (Hanifan 1967, 130–138). Для раскрытия его сущности ав-
тор использовал такие понятия, как «товарищество», «симпатия», а также 
исследовал социальное взаимодействие людей в рамках общины и семьи. 
По ее мнению? взаимодействие в рамках семьи или общины позволяет ее 
членам аккумулировать социальный капитал, который помогает удовлет-
ворять их социально-экономические потребности и может использоваться 
для улучшения жизни всей общины. Дальнейшие исследования социально-
го капитала были продолжены в работах канадских исследователей Джона 
Р. Сила, Александра Р. Сима и Элизабет В. Лузли, исследователем обмена 
Дж. С. Хомансом, социологом Джейн Джейкобс и экономистом Гленом Ло-
ури (Seeley, Sim and Loosley 1956).

Исследованиям взаимосвязи социального и человеческого капитала по-
священы работы Дж. Тэчмана, К. Паша, К. Карвера, М. Дакли и Д. Клерка, 
T. Шуллера (Dakhli and De Clercq 2003; Schuller 2000; Teachman, Paasch 
and Carver 1997). Так Дж. Тэчман, К. Паш, К. Карвер использовали данные 
Национального опроса по проблемам образования для определения взаи-
мосвязи человеческого, социального и финансового капитала и вероятности 
выбытия учащихся из школы. В ходе исследования было проанализировано 
опосредует ли социальный капитал влияние финансового и человеческого 
капитала родителей на то, что учащийся закончит школу. Анализ данных 
показал, что высокий уровень социального капитала, который учитывает 
коммуникации «родители — дети», «родители — школа», уменьшает веро-
ятность того, что учащийся бросит школу.

Внутрисемейный социальный капитал как стимул инвестиций в человеческий капитал...
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В свою очередь М. Дакли и Д. Клерк рассматривают влияние человече-
ского и социального капитала на уровень инновационного развития страны. 
Ученые использовали вторичные данные Отчета о мировом развитии, ис-
следования о ценностях для определения взаимосвязи социального, челове-
ческого капитала и инноваций. В результате исследования были получены 
данные о взаимосвязи человеческого и социального капитала с инновациями 
по 59 странам мира, а также установлена строгая взаимосвязь между уров-
нем человеческого капитала и инновационной деятельностью. Также была 
выявлена частичная взаимосвязь между доверием, ассоциативной деятель-
ностью и инновациями. В то же время не подтвердилась гипотеза о взаимос-
вязи норм поведения с инновациями.

Не обходят своим вниманием вопросы изучения социального капита-
ла и отечественные исследователи. Так, Ю. Латов исследует уровень до-
верия в России как одного из индикаторов социального капитала, П. Ле-
мещенко в своих работах говорит о социальном капитале как ключевом 
ресурсе, обеспечивающем устойчивость институциональной системы 
(Латов 2009; Лемещенко 2009). Взаимосвязи демографической ситуации 
в Беларуси с человеческим и социальным капиталом посвящены работы 
С. Солодовникова, динамику социального капитала в научной сфере, т.е. 
области человеческой деятельности, наиболее эффективно накапливающей 
и использующей человеческий капитал, рассматривают в своих работах 
А. Попович и В. Прокошин1.

Теоретическая разработка категории «социальный капитал» показала, 
что для более глубокого понимания значения социального капитала семьи 
необходимо проведение экономико-социологического исследования, вклю-
чающего как исследование макроэкономических и институциональных па-
раметров, так и изучение социальных вопросов.

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНОГО 

И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Цель данного экономико-социологического исследования — изучение 
стремления родителей дать высшее образование своим детям и их готов-
ности при необходимости пойти для этого на расходы, а также изучение 
зависимости выбранной образовательной стратегии от уровня социального 
капитала. Другими словами, нас интересовала роль социального капитала 
в механизме конвертации финансового капитала родителей в человеческий 
капитал детей.

1 См.: Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь: 
системный анализ и оценка / [авт.: С. Ю. Солодовников и др.; науч. ред. П. Г. Никитенко]; 
НАН Беларуси, Ин-т экономики. Минск: Белорусская наука. 2008; Попович А. и Прокошин 
В. (2009). О динамике социального капитала науки в Украине и Беларуси // Наука и иннова-
ции. № 3.

С.А. Сысоев
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Для проверки в рамках исследования была выдвинута гипотеза о том, что 
в семьях, обладающих высоким уровнем социального капитала, родители в 
большей степени заинтересованы в получении их ребенком высшего обра-
зования и в большей степени готовы пойти на связанные с этим расходы. 
Иными словами, проверке подлежало предположение о том, что в семьях 
с более высоким уровнем социального капитала родители будут в большей 
степени готовы идти на расходы, связанные с получением их детьми выс-
шего образования, чем в семьях, обладающих низким уровнем социального 
капитала.

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач. Во-
первых, необходимо было установить, насколько родители хотели бы, 
чтобы их ребенок получил высшее образование. Во-вторых, нужно было 
выявить, в какой степени родители готовы пойти на материальные рас-
ходы, связанные с получением их ребенком высшего образования и из 
каких источников они планируют финансировать их. В-третьих, требо-
валось определить, как уровень социального капитала влияет на обра-
зовательные стратегии родителей и готовность финансировать высшее 
образование своих детей.

В качестве объекта исследования были выбраны родители учащихся 
8–11 классов. Предметом исследования стали образовательные стратегии 
родителей в отношении своих детей, т.е. их желание и готовность дать 
своим детям высшее образование — конвертировать свой финансовый и 
человеческий капитал в человеческий капитал детей.

Исследование проводилось в Республике Беларусь в г. Могилеве вес-
ной 2009 г. По данным статистики, в 2008–2009 учебном году в 8–11 клас-
сах в г. Могилеве обучалось 11 964 школьника. С учетом выбранной ве-
роятности в 95%, доверительного интервала в 6% и генеральной совокуп-
ности в 11 964 человека, скорректированная выборка должна составлять 
не менее 254 респондентов. В ходе исследования автором было опро-
шено 268 респондентов, дети которых обучаются в старших классах. 
С 14 респондентами опрос был прерван по их инициативе. Таким образом, 
количество обработанных анкет составило 254. Поскольку во многих семьях 
было более одного ребенка-школьника, собранная база данных содержала 
информацию об условиях жизни и перспективах учебы 417 школьников. 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ CASE-STUDY В МОГИЛЕВЕ

Родители. Показателем, характеризующим человеческий капитал ро-
дителей, является уровень их образования. Распределение респондентов по 
уровню образования представлено в таблице 1.

Данные, представленные в таблице, показывают, что высшее образование 
имеют 39,4% респондентов, среднее техническое — 20,5%, среднее профес-
сиональное — 27,2%, общее среднее и незаконченное среднее — 8,3% ре-

Внутрисемейный социальный капитал как стимул инвестиций в человеческий капитал...
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спондентов, 4,7% респондентов затруднились дать ответ об уровне своего 
образования2. Таким образом, наиболее высоким уровнем человеческого ка-
питала располагают родители, имеющие высшее образование. По мере сни-
жения уровня образования, которым располагают родители, уровень чело-
веческого капитала, который может быть передан своим детям-школьникам, 
снижается.

Таблица 1

 Распределение родителей по уровню образования

Уровень образования Частота Удельный вес

Высшее и незаконченное высшее 100 39,4%

Среднее техническое 52 20,5%

Среднее профессиональное 69 27,2%

Общее среднее и незаконченное среднее 21 8,3%

Затруднились ответить 12 4,7%

Всего 254 100%

В целом по Беларуси уровень образования населения в конце 2008 г. 
характеризовался следующими данными: высшее образование имели — 
22,7% населения, занятого в экономике, среднее специальное — 22,7%, 
профессионально-техническое — 20,3%, общее среднее — 29,8%, общее 
базовое образование — 3,4% работающих3. Отклонение в большую сторону 
доли респондентов с высшим образованием от общереспубликанского уров-
ня можно объяснить тем, что концентрация лиц с высшим образованием в 
городах значительно выше, чем в сельской местности. Кроме того, г. Моги-
лев является крупным промышленным центром страны, в котором располо-
жены предприятия химической промышленности, машиностроения, кото-
рые дополнительно «притягивают» в город высокообразованные кадры.

О величине финансового капитала, которым располагают родители, 
свидетельствует их доход. В таблице 2 представлено распределение респон-
дентов по уровню дохода. Для упрощения последующих расчетов доходы 
респондентов представлены в долларовом эквиваленте.

По данным опроса, только 6,3% респондентов получают доход свыше 
350 — 360 долл. США на каждого члена семьи в месяц. На доход от 178,1 до 
268 долл. США живут 9,1% респондентов, доход от 268,1 до 357 долл. США 
получают 10,2% респондентов. Значительное число респондентов  свыше 
58%, получают доход на каждого члена семьи ниже, чем 178 долл. США 

2 Обработка результатов опроса показала, что незаконченное среднее и незаконченное высшее 
образование имеют всего 3 и 7 человек соответственно. Поэтому для дальнейшего анализа 
респонденты с незаконченным высшим образованием были объединены с респондентами, 
имеющими законченное высшее образование, а респонденты с незаконченным средним об-
разованием были объединены в одну группу с респондентами со средним образованием.

3 См.: О качественном составе кадров в  Республике  Беларусь в 2008 году // Национальный 
статистический комитет. (http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/kadry.php).

С.А. Сысоев
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в месяц. Уровень своего дохода затруднились назвать 15,7% респондентов. 
Вероятнее всего, эти респонденты просто постеснялись указать мизерные 
размеры своих доходов.

Полученные в ходе опроса данные об уровне среднедушевого дохода 
существенно не отличаются от данных Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь. Согласно данным официальной статистики, в 
четвертом квартале 2008 г. 61% домашних хозяйств в Могилевской области 
получали доход на каждого члена семьи до 178 долл. США в месяц4.

Таблица 2

 Распределение родителей по среднедушевому доходу на члена семьи, 

долл. США в месяц

Уровень дохода Частота Удельный вес

до 89 долл. США 49 19,3%

от 89,1 до 178 долл. США 100 39,4%

от 178,1 до 268 долл. США 23 9,1%

от 268,1 до 357 долл. США 26 10,2%

свыше 357 долл. США 16 6,3%

Затруднились ответить 40 15,7%

Всего 254 100%

Низкий уровень доходов большинства родителей затрудняет формирова-
ние высокого уровня человеческого капитала детей: из-за недостатка денег 
дети не всегда могут посещать подготовительные занятия для поступления 
в вуз, пользоваться услугами репетиторов, покупать необходимые учебные 
пособия, изучать иностранные языки.

Школьники. Во время опроса нас интересовало количество детей в се-
мье, их пол и успеваемость. Результаты опроса показали, что подавляющее 
большинство респондентов, около 91%, имеет одного или двух детей. Троих 
детей имеют только 7,1% респондентов, четверо детей есть в трех семьях, 
пятеро — только в одной семье. Если в семье было несколько старшекласс-
ников, то нас интересовали данные о самом старшем из них. Распределение 
старшеклассников по полу представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение детей по полу, респондентов

Пол Частота Удельный вес

Мужской 103 40,6%

Женский 151 59,4%

Всего 254 100%

По уровню успеваемости учащиеся были разбиты на следующие груп-
4 См.: Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов по ре-
спублике и областям за IV квартал 2008 г. // Национальный статистический комитет. (http://
belstat.gov.by/homep/ru/indicators/house_current.php).

Внутрисемейный социальный капитал как стимул инвестиций в человеческий капитал...
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пы: успевающие на «отлично», успевающие на «отлично» и «хорошо», успе-
вающие на «хорошо», получающие хорошие и удовлетворительные оценки, 
успевающие на «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Распреде-
ление учащихся по успеваемости представлено в таблице 4.

Анализ полученных данных позволил установить, что успеваемость ре-
бенка в значительной степени зависит от его пола. На рисунке 1 представле-
но распределение уровня успеваемости учащихся в зависимости от пола.

Сравнение успеваемости в зависимости от пола (см. рис.1) показало, что 
мальчики учатся существенно хуже, чем девочки5. Среди мальчиков только 
5,9% тех, кто учится только хорошо и отлично, тогда как среди девочек та-
ких 25,5%. Хорошистов среди мальчиков чуть больше, чем среди девочек, 
75,5% и 64,4% соответственно. Однако среди мальчиков больше школьни-
ков с низкой успеваемостью (18,6% против 10,1% среди девочек). 

Таблица 4

 Распределение учащихся по успеваемости

Успеваемость Частота Удельный вес

Отлично 7 2,8%

Отлично-хорошо 37 14,6%

Хорошо 85 33,5%

Хорошо-удовлетворительно 88 34,6%

Удовлетворительно 17 6,7%

Удовлетворительно-неудовлетворительно 16 6,3%

Неудовлетворительно 1 0,4%

Затруднились ответить 3 1,2%

Всего 254 100%

Рис. 1. Распределение учащихся по успеваемости в зависимости от пола

5 Значение коэффициента ранговой корреляции Кендалла τ = — 0,242 при уровне значимости 
Sig = 0,0, что показывает, что существует достаточно строгая зависимость между полом ре-
бенка и его успеваемостью.

С.А. Сысоев
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Рассмотрим, существует ли взаимосвязь между уровнем образования 
родителей, уровнем их дохода и успеваемостью детей. В таблице 5 пред-
ставлено распределение учащихся по уровню успеваемости и образованию 
родителей.

Таблица 5

Распределение учащихся по уровню успеваемости 

и образованию родителей

Успеваемость

Уровень образования

ВсегоСреднее и не-

законченное 

среднее

Среднее профес-

сиональное

Среднее 

техническое

Высшее и не-

законченное 

высшее

Высокая 10,0% 10,1% 21,2% 24,2% 18,3%

Средняя 40,0% 56,5% 42,3% 52,5% 50,4%

Низкая 50,0% 33,3% 36,5% 23,2% 31,3%

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Полученные в результате расчетов данные, свидетельствуют, что между 
успеваемостью детей и уровнем образования родителей существует достаточно 
тесная зависимость. У родителей, имеющих высшее и среднее техническое об-
разование, школьников с высокой успеваемостью почти в 2,5 раза больше, чем 
у родителей со средним и средним профессиональным образованием.

Значимость связи между элементами в таблице состаляет по χ2 = 0,063. 
Установить направление этой связи можно при помощи статистики Краме-
ра. Значение статистики Крамера, равное 0,223, показывает, что существует 
положительная корреляция между успеваемостью детей и уровнем образо-
вания родителей. Другими словами — чем выше образование родителей, 
тем выше уровень успеваемости детей.

Сравнение данных о доходе родителей с успеваемостью учащихся показа-
ло, что между уровнем дохода родителей и успеваемостью детей не существует 
статистически значимой взаимосвязи. В таблице 6 представлено распределение 
учащихся по уровню успеваемости и величине дохода родителей.

Таблица 6

 Распределение учащихся по уровню успеваемости и доходами родителей

Успеваемость

Доход на одного члена семьи

Всего

Низкий Средний Высокий

Высокая 10,2% 22,4% 16,9% 17,9%

Средняя 59,2% 44,9% 49,2% 49,5%

Низкая 30,6% 32,7% 33,8% 32,5%

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Внутрисемейный социальный капитал как стимул инвестиций в человеческий капитал...
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Рассчитанный по данным, представленным в таблице, Sig χ2 = 0,377 по-
казывает, что зависимости между доходом и успеваемостью нет. Учащиеся 
со средней и низкой успеваемостью примерно одинаковое количество раз 
встречаются в семьях с высоким, средним и низким уровнем доходов.

Рассмотрев распределение родителей по доходу и уровню образования, 
а учащихся — по полу и успеваемости, перейдем к анализу образователь-
ных стратегий. 

Образовательные стратегии. На вопрос «Хотели ли бы Вы, чтобы Ваш 
ребенок получил высшее образование?» подавляющее число респондентов от-
ветило, что хотели бы, чтобы их ребенок получил высшее образование. Рас-
пределение респондентов по уровню желания дать своему ребенку высшее об-
разование, представлено в таблице 7.

Таблица 7

 Распределение респондентов по степени желания дать своему 

ребенку высшее образование

Степень желания дать высшее образование Частота Удельный вес

Безусловно, хотелось бы 228 89,8%

Скорее хотелось бы 24 9,4%

Затруднились ответить 2 0,8%

Всего 254 100%

Согласно данным опроса, 89,8% респондентов безусловно хотели бы, 
чтобы их ребенок получил высшее образование. Еще 9,4% респондентов 
указали, что скорее хотели бы, чтобы их ребенок получил высшее образова-
ние. При проведении опроса не нашлось ни одного респондента, которому 
не хотелось бы, чтобы его ребенок получил высшее образование.

Мотивация респондентов дать высшее образование своим детям тесно 
связана с несколькими факторами. Во-первых, мотивация связана с оцен-
кой респондентов значения высшего образования в обществе сегодня. На 
вопрос «Ценится ли высшее образование в современном обществе?» 69,7% 
респондентов ответили, что ценится, еще 15,7% респондентов ответили, что 
высшее образование скорее ценится, чем нет. По мнению 3,5% респонден-
тов высшее образование скорее не ценится, а 5,9% респондентов заявили, 
что высшее образование не ценится вообще. Еще 5,1% опрошенных затруд-
нились с ответом.

Вторым фактором, влияющим на мотивацию родителей дать своему ре-
бенку высшее образование, является влияние ситуации с получением выс-
шего образования в обществе в целом. Начиная с 1995 года, когда шок от 
трансформационных экономических реформ прошел, спрос на высшее об-
разование в Беларуси начал возрастать. Об этом свидетельствует динамика 
численности студентов белорусских вузов, представленная на рисунке 2.

С.А. Сысоев


