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ЗАГЛЯНЕМ В ЗАКОН...

Закона о саморегулируемых органи-
зациях, как уже было сказано, нет. Есть
проект Федерального закона «О само-
регулируемых организациях», прошед-
ший второе чтение и, увы, застрявший
в недрах Государственной думы. Им и
воспользуемся в поисках определений
саморегулирования и саморегулируе-
мых организаций.

Понятие саморегулирования нахо-
дим в статье 2: «Под саморегулирова-
нием понимается самостоятельная и
инициативная деятельность, которая
осуществляется субъектами предпри-
нимательской или профессиональной
деятельности... и содержанием кото-
рой являются разработка и установле-
ние правил и стандартов указанной де-
ятельности, а также контроль над со-
блюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации и указан-
ных правил и стандартов».

Уточним: субъекты предпринима-
тельской деятельности – это физиче-
ские и юридические лица, «осуществ-
ляющие предпринимательскую дея-
тельность, определяемую в соответст-
вии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации», а субъекты профес-
сиональной деятельности – физиче-
ские лица, «осуществляющие профес-
сиональную деятельность, регулируе-
мую в соответствии с федеральными
законами».

Особое внимание обратим на слова
«самостоятельная и инициативная дея-
тельность» – то, собственно говоря, ра-
ди чего ломаются копья. 

О саморегулируемых организациях
сказано: это основанные на членстве
некоммерческие организации, «объе-
диняющие субъектов предпринима-
тельской деятельности, исходя из
единства отрасли производства това-
ров (работ, услуг), или рынка произве-
денных товаров (работ, услуг) либо
объединяющие субъектов профессио-
нальной деятельности одного вида,
или объединяющие негосударственные
пенсионные фонды».

Одна из основных задач саморегули-
руемых организаций – защита интере-
сов работников одной и той же про-
фессии, предпринимателей, в первую
очередь инвесторов, от избыточного
государственного контроля и необос-
нованного вмешательства в сферу ры-
ночных отношений. Есть более широ-
кое и, на мой взгляд, точное толкова-
ние идеи саморегулирования: защита
от недобросовестных потребителей,
контролеров и коллег по профессии.
Недобросовестный потребитель – тот,
кто пользуется чьими-либо услугами,
но не склонен платить за них. Недобро-
совестный контролер – это, как прави-
ло, чиновник, использующий свое слу-
жебное положение в корыстных целях
и тем самым препятствующий нор-
мальной работе профессионала. И, на-
конец, недобросовестный коллега по
профессии – предприниматель, играю-
щий не по правилам, обманывающий
потребителей и контролеров. Именно
поэтому саморегулирование направле-
но, с одной стороны, на взаимодейст-
вие с органами государственного регу-
лирования и контроля над деятельно-
стью предпринимателей, с другой – на
взаимодействие с потребителем услуг
и, наконец, с третьей – на надзор за де-
ятельностью своих членов.

Очень важной для саморегулируе-
мых организаций, представленных в
формах ассоциаций, союзов, других
объединений, является передача части
функций низовых организаций само-
регулируемой организации. Вместе с
тем членство в саморегулируемых ор-
ганизациях, за редким исключением
(адвокаты, нотариусы), не должно
быть обязательным, в противном слу-
чае участие превращается в допуск к
профессиональной деятельности.

Первые саморегулируемые органи-
зации появились в начале прошлого
века в Великобритании и США. Про-
фессиональные сообщества взялись
устанавливать в своих отраслях нор-
мы, стандарты и, если можно так ска-
зать, обычаи делового оборота. В то
время когда в СССР стандарты, к при-
меру, строительной деятельности раз-
рабатывали институты при Госстрое
СССР, а утверждало государство в ли-
це правительства, то в развитых стра-
нах их разрабатывали и утверждали
ассоциации строителей. Или, скажем,
стандарты в области учета энергоно-
сителей в тех же развитых странах
разрабатывались саморегулируемы-
ми организациями, а не профильны-
ми институтами, далекими от жизнен-

ных реалий. Более того, например, в
Англии нормы, разработанные ассо-
циациями, в дальнейшем утверждают-
ся как национальные.

Для России такой подход – револю-
ция в сознании: большинству наших
граждан, и в первую очередь чиновни-
кам, представить себе, что обществен-
ность, пусть даже профессиональная,
может устанавливать какие-то стан-
дарты для себя – нонсенс. Ведь на За-
паде сначала появлялся бизнес, а по-
том его регулирование. В России пря-
мо противоположная логика развития:
сначала возникло и укрепилось чинов-
ничество, породившее в свою очередь
все подавляющее государственное ре-
гулирование, а только потом начался
постепенный отход от регулирования
предпринимательских сфер. Фактиче-
ски получилось, что предприниматель-
ство рождалось если не по воле чинов-
ничества, то, по крайней мере, с его
разрешения. В некоторых случаях даже
с его «благословения». Увы, процесс
этот не завершен. Страдает дело – раз-
витие рынка. И, как всегда, из-за не-
компетентности чиновников.

Скажем, не все чиновники до сих
пор знают, например, что существует
пять уровней стандартов: международ-
ный, национальный, отраслевые, кор-
поративные и внутрифирменные стан-
дарты. Если национальные стандарты
могут устанавливаться законами, то

отраслевые устанавливаются саморе-
гулируемой организацией – это ее пра-
во, а в некоторых случаях даже обязан-
ность. Кстати, стандарты профессио-
нальной деятельности, выработанные
саморегулируемыми организациями,
устанавливают более жесткий режим,
чем это предусматривают соответству-
ющие правовые нормы. Соответствен-
но саморегулируемые организации
применяют к своим членам, нарушив-
шим эти стандарты, более строгие
санкции по сравнению с действующим
законодательством.

Идея саморегулирования трудно
приживалась в России, но сегодня она
принята большинством профессио-
нального сообщества, апробирована
во многих отраслях, осталось только
воплотить ее в едином стандарте – за-
коне.

...И В СУТЬ

Как же действуют саморегулируе-
мые организации? Предположим, есть
управляющие жилищным фондом:
один из них член саморегулируемой
организации (допустим, некоей конфе-
дерации управляющих жильем), дру-
гой – нет. На члене саморегулируемой
организации лежат выработанные про-
фессиональным сообществом обязан-
ности, возлагающие на него дополни-
тельную ответственность перед потре-
бителем услуг. У второго управляюще-
го нет таких обязанностей. Но, с другой
стороны, являясь членом саморегули-
руемой организации, первый получает
дополнительно некий коллективный
бренд, который дает ему конкурентное
преимущество перед теми, кто не явля-
ется членами такой организации.

Выбирая себе управляющего, жиль-
цы предпочтут того, за кем стоит про-
фессиональное сообщество, которое,
по сути, является гарантом качества и
ответственности. Это очень важно в
нынешних условиях, когда все мы пре-
красно понимаем, что сегодня сущест-
вует – в том числе в сфере управления
жильем – немало производителей ус-

луг, чей уставный и собственный капи-
тал так мал, что такой компании легче
исчезнуть с лица земли, чем ответить
по какому-то материальному иску.

Вот и выходит, что саморегулируе-
мые организации, вводя в свою дея-
тельность контрольные механизмы не
ради потребителей, фактически рабо-
тают в их интересах и в интересах об-
щества. Коллективные механизмы бо-
лее объективны, более востребован-
ны. И сегодня интерес к созданию та-
кого рода организаций у предприни-
мателей есть, так как они не хотят
быть в общественном сознании в од-
ной шеренге с недобросовестными
производителями, намерены дистан-
цироваться от них и готовы ответить
по материальным искам, но за это хо-
тят получить конкурентное преимуще-
ство. Другими словами, речь идет о
формировании принципиально новых
механизмов управления качеством и
отношений между потребителем и
производителем. Предприниматели к
этому готовы.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ УЙДЕТ САМ

Далеко за примерами ходить не
пришлось. Уже несколько лет я на-
блюдаю за деятельностью некоммер-
ческого партнерства отечественных
производителей приборов учета «Ме-
трология энергосбережения», кото-

рое, по сути, является саморегулируе-
мой организацией. Достаточно загля-
нуть в ее устав, где изложены цели
партнерства: здесь и содействие соз-
данию нормативной базы для органи-
зации цивилизованного рынка прибо-
ров учета в РФ; и формирование него-
сударственных центров по проблемам
учета и приборов учета; и содействие
конкурентной борьбе в первую оче-
редь с иностранными производителя-
ми; содействие развитию и улучше-
нию положения отечественных произ-
водителей приборов учета; преодоле-
ние негативных тенденций в области
учета энергоресурсов в РФ; представ-
ление интересов членов партнерства в
органах исполнительной и законода-
тельной власти, на международных
мероприятиях, связанных с производ-
ством и реализацией продукции учета,
и многое другое.

Все, кто вступает в партнерство, ста-
вят подпись под «Хартией отечествен-
ных производителей приборов учета
«Метрология энергосбережения». Там
сказано: «Мы, производители прибо-
ров учета, руководствуясь законами
РФ и понимая свою ответственность за
будущее России, принимаем на себя
следующие обязательства: 1. Соблю-
дать в своей работе принципы ответст-
венности производителя. 2. Интересы
своего бизнеса не должны противоре-
чить интересам граждан РФ и государ-
ства Российского. 3. Производить при-
боры, позволяющие совершать граж-
данам и юридическим лицам РФ сдел-
ки купли-продажи товара на основе
объективных данных. 4. Осуществлять
конкурентную борьбу в цивилизован-
ных формах. 5. Участвовать в совер-
шенствовании законов и нормативных
актов РФ, направленных на формиро-
вание цивилизованного рынка равных
возможностей в РФ. 6. Развивая свой
бизнес, содействовать развитию дру-
гих отечественных предприятий и госу-
дарства в целом. 7. Содействовать кон-
курентной борьбе, в первую очередь с
иностранными производителями, и
при прочих равных возможностях вы-

бирать в качестве партнеров россий-
ских производителей».

Такая хартия говорит прежде всего о
том, что в России появились цивилизо-
ванные производители.

За несколько лет партнерство мно-
гого достигло – кстати, без лишнего
шума. Скажем, проанализировав фор-
мы и методы коммерческой деятельно-
сти производителей профильной про-
дукции, оно подготовило ряд предло-
жений по оптимизации учета энергоно-
сителей, устранению фактов недобро-
совестной конкуренции и пресечению
деятельности производителей товаров
и услуг, наносящих экономический
ущерб интересам потребителей. Ее
экспертными оценками законодатель-
ных и нормативных актов заинтересо-
вались в Государственной думе. 

Подводя итоги деятельности парт-
нерства на очередной международной
научно-практической конференции
«Коммерческий учет энергоносите-
лей», его председатель Игорь Кузник
подчеркнул: «С каждым годом в нашей
сфере остается все меньше больных
тем. А произошло это отчасти потому,
что мы перестали делать все по от-
дельности, а стали находить решение
общих проблем совместными усилия-
ми. Наши интересы часто пересекают-
ся, мы конкурируем в разных регионах,
но нам надо вырабатывать общие пра-
вила. И мы постепенно это делаем.
Ведь государство – это общество, а
цвет его, по крайней мере в сфере
энергосбережения, – это мы с вами»...

Некоммерческое партнерство отече-
ственных производителей приборов
учета – выигрышный пример еще и по-
тому, что эти предприниматели работа-

ют в сфере, неразрывно связанной с
горячей проблемой: управление жиль-
ем. Экономия энергоносителей – аль-
фа и омега управленческого бизнеса. В
подтверждение приведу еще один
фрагмент из выступления Игоря Куз-
ника на конференции, но уже не как
председателя партнерства, а как руко-
водителя фирмы, производящей при-
боры учета.

«С недавнего времени в структуре
нашего предприятия начала работать
управляющая компания, - сказал Игорь
Владимирович. - Это вызвано объек-
тивной необходимостью, так как за по-
следний год увеличилось количество
жильцов, которые нас попросили об-
служивать их дома. Создание управля-
ющей компании привело к тому, что
мы начали разрабатывать нетипичные
для нашего предприятия документы. В
частности, разработали типовой дого-
вор управления жилым домом между
управляющей компанией и владельцем
квартиры... В нем мы попытались пре-
дусмотреть те трудности, которые воз-
никают в процессе взаимодействия уп-
равляющих компаний и собственников
жилья.

В том, что наше государство сегодня
пытается отстраниться от вопросов ре-
гулирования в нашей сфере, вижу хо-
роший знак: наконец-то оно стало по-
нимать, что конкуренция – основа ус-
пеха. Там, где нет конкуренции, выпус-
кается мало продукции и, соответст-
венно, она дорого стоит. Но посмотри-
те, что происходит у нас: теплосчетчи-
ки с каждым годом становятся все де-
шевле. Рубль дорожает, бензин доро-
жает, газ дорожает, а теплосчетчики
падают в цене. Почему? Потому что
нас, производителей средств измере-
ния, уже не десять, а триста. И не надо
с ними бороться. Недобросовестные
уйдут сами»...

Вспомним фразу из проекта закона,
где сказано: «Под саморегулированием
понимается самостоятельная и иници-
ативная деятельность». Партнерство –
пример как нельзя к месту...

Василий ДВОРЫКИН

Права, которые даны товари-
ществам собственников жи-
лья, членам ТСЖ хорошо из-
вестны. Как, впрочем, и то, что
на практике их реализовать
весьма непросто. Тем более
интересен опыт тех товари-
ществ, где дела идут успешно.
Это ТСЖ «Вавилова, 97».

Номер дома удивительным образом совпадает
с годом создания товарищества – 97-й. В ту
пору понятие «собственность» по отноше-

нию к недвижимому имуществу еще плохо уклады-
валось в сознании людей. И все же идея самоупра-
вления в отличие от многих реформаторских нова-
ций не была спущена сверху. Уже тогда горожана-
ми овладело беспокойство: осыпались фасады,
протекали крыши, одна за другой выходили из
строя инженерные системы... В ЖКХ вкладывалось
все меньше средств, обслуживание жилого фонда
стремительно ухудшалось. ЖЭКи, РЭУ и т.д. с этим
явно не справлялись. Люди понимали: надо брать
ответственность на себя, самим участвовать в уп-
равлении домами. Тогда-то и стали стихийно воз-
никать комитеты жилищного самоуправления,
домкомы, территориальные общины. Понятия ТСЖ
еще не существовало, а потому новые объедине-
ния называли себя АО, ООО и т.д. Жильцы ни от
кого не хотели зависеть, решили сами приглашать
инвесторов для ремонта, самостоятельно распоря-
жаться придомовой территорией, нежилыми поме-
щениями.

Понятно: рождающемуся жилищному движению
необходима была правовая основа. Именно по тре-
бованию граждан – еще в 1993 году – появилось
постановление правительства Москвы «О порядке
создания жилищных товариществ и передаче до-
мов им в управление». Затем вышел указ президен-
та о ТСЖ и только после этого - Федеральный за-
кон «О ТСЖ» (1996 год), в которых, кстати, был от-
ражен московский опыт. Наш город и сейчас явля-
ет своего рода экспериментальную площадку, на
которой отрабатываются новые формы жилищного
самоуправления.

Рождалось оно трудно. Одно дело – декларации,
другое - практика. Во-первых, дома находились в
плачевном состоянии. Правда, согласно закону о
приватизации город брал на себя обязанность при-
вести строения в порядок, капитально их отремон-
тировать, но скоро стало ясно – это не под силу
столичному бюджету. А во-вторых, само слово «са-
мостоятельность» стало пугать некоторых чинов-
ников. Это что же – граждане будут распоряжаться
и нежилыми помещениями, и землей (пусть в раз-
мерах придомовой территории)? И даже дотация-
ми, то есть бюджетными деньгами, которые – по
тому же закону о ТСЖ – они имели право получать,
как и городские дома? Такая независимость насто-
раживала. К тому же никто не понимал сути ТСЖ.
Им разрешили пополнять свой бюджет? Значит,
это коммерческие организации. А потому извольте
за различные услуги - вывозка мусора, аварийные
бригады и другое – платить по коммерческим це-
нам. А то, что заработки дома – и тоже по закону –
исключительно направлялись на его же нужды, это
никого не интересовало. В общем, жилищное само-
управление с первых же шагов столкнулось с дис-
криминацией. Продолжается она до сих пор.

Неудивительно, что идея ТСЖ постепенно ста-
новилась все менее популярной. Сейчас их в Мо-
скве порядка 1800 - при том, что число жилых
строений достигает 40 000. К тому же многие то-
варищества существуют номинально и домами не
занимаются. Так что обслуживание жильцов там
ничуть не лучше.

ЕГО

ОТВЕТСТВЕННЫХ
ХАРТИЯ 

В последнее время на всякого рода круглых столах и конференциях, в
том числе и тех, в повестки которых входят вопросы жилищно-комму-
нальной реформы, все чаще звучит понятие «саморегулируемые органи-
зации». О важной роли саморегулируемых организаций говорит и такой
факт: в середине мая в очередной раз перенесен срок отмены лицензи-
рования строительной деятельности в России. Связан перенос с тем, что
до сих пор не принят закон о саморегулируемых организациях. В том, что
стоит за этим термином, разбирался наш корреспондент.
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