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Аннотация. В статье рассматривается перспективное и довольно молодое 

направление экономической деятельности – саморегулирование. В 2009 году 

субъекты предпринимательской деятельности в основном строительной и 

проектной отрасли столкнулись с переходом от лицензирования к 

саморегулированию, что кардинально изменило систему взаимоотношения 

между субъектами предпринимательской деятельности, государством и 

потребителем. В статье мы рассмотрим основные цели, задачи признаки 

системы саморегулирования в сфере строительства в Российской Федерации.  
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Одним из приоритетных и перспективных направлений 

административной реформы в Российской Федерации за последние годы 

является ограничение вмешательства государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства, прекращение избыточного 

государственного регламентирования, снятия излишних административных 

барьеров, а также развитие системы саморегулирования.  

Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 

деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или 

профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и 



 

 

установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль за 

соблюдением требований указанных стандартов и правил [1]. Из данного 

определения можно сделать вывод, что основные направления 

саморегулирования – это стандартизация и контроль, а также упрощение 

взаимодействия государства и субъектов предпринимательства, устранения 

излишних административных барьеров. 

Саморегулирование дает возможность упростить систему 

взаимоотношений субъектов предпринимательства друг с другом и с 

государством.  

Основными целями перехода к саморегулированию являются: 

– выстраивание профессиональных стандартов предпринимательской 

деятельности; 

– создание возможности разрешения споров в досудебном порядке 

возникающих между субъектами саморегулирования и государством, а также 

между субъектами саморегулирования и третьими лицами (потребителями); 

– уменьшения бюрократических препятствий для осуществления 

профессиональной деятельности благодаря снижению государственного 

контроля и регулирования деятельности членов саморегулируемых 

организаций; 

– предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических 

лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – вред) вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых 

организаций [1]; 

– повышение качества выполнения инженерных изысканий, 

осуществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, 



 

 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства [1];  

– обеспечение исполнения членами саморегулируемых организаций 

обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, 

заключенным с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам 

торгов (конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения соответствующих договоров является обязательным (далее – с 

использованием конкурентных способов заключения договоров [1]. 

Основными задачами саморегулирования являются: 

– добровольное объединение субъектов предпринимательской 

деятельности в саморегулируемые организации; 

– снижение бюрократических препятствий, для поддержки и 

формирования гражданско-правовых институтов, нацеленных на улучшение и 

добросовестность ведения предпринимательской деятельности. 

Основными признаками саморегулирования является создание и 

применение:  

– стандартов и правил профессиональной деятельности, мер 

дисциплинарного воздействия, контроля за выполнением установленных 

стандартов и правил, что безусловно приведет к повышению добросовестности 

и ответственности субъектов саморегулирования в отношении потребителей 

услуг; 

– упрощения порядка разрешения споров в досудебном порядке между 

членами саморегулирования и потребителями;  



 

 

– механизмов имущественной ответственности, которые включают 

страхование членами своей ответственности, а также обязательность 

формирования компенсационных фондов как механизма коллективной 

ответственности членов перед третьими лицами (потребителями услуг) в 

случаи наступления такой ответственности. 

При этом саморегулируемые организации создаются как для защиты прав 

и интересов членов саморегулирования, так и для обеспечения законных 

интересов третьих лиц (потребителей услуг). 

Как отмечено в правовой доктрине, исходя из делегирования 

государством части полномочий по государственному регулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности саморегулируемым 

организациям, последние имеют двойственную природу и публично-правовой 

статус [2, с. 44]. «Саморегулирование следует рассматривать как 

«опосредующее звено» между государством и предпринимателем» [3, с. 15].  

По моему мнению, безусловно, саморегулирование имеет ряд 

преимуществ перед государственным регулированием. Одно из важнейших 

преимуществ саморегулирования заключается в том, что принимаемые в 

рамках саморегулирования нормы дополняют нормы государственного 

регулирования, это позволяет своевременно реагировать на новые требования 

рынка. 

Можно отметить, что саморегулируемые организации решают вопросы 

внутрикорпоративных отношений профессиональной отрасли, в том числе 

разработку стандартов и правил осуществления предпринимательской 

деятельности, а также механизмы ответственности саморегулируемой 

организации за деятельностью своих членов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что введение в правовой механизм 

воздействия на предпринимательство института саморегулирования может 

рассматриваться как необходимое звено модернизации предпринимательского 

законодательства с целью становления в Российской Федерации гражданского 

общества, построенного на принципах автономии и самоуправления. 



 

 

 

Литература 

1. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 

№ 315-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.11.2022). 

2. Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской деятельности: 

исходные положения: Сборник матер. круглого стола «Саморегулирование 

предпринимательской и профессиональной деятельности» / Отв. ред. И.В. 

Ершова. М., 2015.  

3. Лескова Ю.Г. Саморегулирование как правовой способ организации 

предпринимательских отношений: проблемы теории и практики: Дис. … д-ра 

юрид. наук. М.: РАНХиГС, 2013.  


