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Аннотация. Ставится проблема формирования социально-экономического и 

правового института релокации в современной России. В ходе исследования были 

получены следующие результаты: зафиксирована динамика употребления единицы 

«релокация» в русскоязычном дискурсе (прежде всего – научном) с 1990-х гг. по 

настоящее время. Выделены области научного знания, в которых упоминается 

общенаучный термин «релокация» в его первичном значении («перемещение»), при 

полном отсутствии единицы в лингвистических и специальных русскоязычных 

словарях, опубликованных до 2022 г.; отмечено широкое употребление единицы в 

правоприменительной практике. Установлено, что с 2011 до 2022 гг. употребление 

слова «релокация» стремительно растет в научных публикациях, нормативно-

правовых и правоприменительных актах, что свидетельствует о полноправном 

вхождении единицы в русскоязычный дискурс. При этом границы употребления 

термина существенно сужаются до сфер экономики, финансов, трудовых отношений. 

Отмечено, что за словом / термином «релокация» стоит объемный по содержанию и 

охвату ситуативной составляющей концепт, позволяющий фиксировать наличие 

социально-экономического феномена и отдельной институции – релокация. Выявлены 

факторы формирования социально-экономического института релокации в России: 

миграционные процессы и привлечение трудовых ресурсов из стран бывшего СССР; 

оптимизация производства и проблема моногородов, повлекшие перемещения 

работников, оборудования, структурных подразделений предприятий в другие регионы; 

развитие крупного бизнеса: федеральных торговых сетей, финансовых учреждений, 

операторов связи и др., перемещавших в регионы производственные процессы, 

структурные подразделения, персонал; локализация производств иностранных 

компаний в России; рост международных инвестиций в развитие российских компаний; 

«офшоризация» российской экономики; развитие информационных технологий; смена 

поколений; пандемия, возможность удалённой работы; геополитические факторы, 

связанные со стремлением России к формированию многополярного мира. Выдвинуто 

положение, что социально-экономический институт релокации, как и любой 

институт, функционирование которого обеспечивается установленными, 

формализованными правилами, ведет к формированию специального правового 
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института релокации. Установлено, что наличие субъектов институциональных 

отношений, отчетливо выраженной цели подобных перемещений, системы специально 

созданных государственных контрольных органов, регулирующих данные процессы, 

системы правил и механизмов правового регулирования этих явлений — все это 

свидетельствует о необходимости признать существование релокации как социально-

экономического и правового института. 

Ключевые слова: термин «релокация»; институциональность; социальные и 
правовые нормы; перемещение предприятий, капитала, инвестиций, трудовых ресурсов  
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Abstract. The authors problematize the formation of the socio-economic and legal 

institution of relocation in Russia. During the research, the following results were obtained: 

The dynamics of the use of the unit «relocation» in the Russian-language discourse (primarily 

scientific) from the 1990s up to the present moment is recorded. The emphasis is on the 

diversity of areas of scholarly knowledge that incorporate the term «relocation» in its basic 

sense of «transposition» while linguistic and special Russian-language dictionaries published 

before 2022 do not fix it; a special focus is laid on the widespread usage of the term in the 

law enforcement practice. It is established that from 2011 to 2022 the application of the word 

«relocation» is growing rapidly in academic papers; regulatory and law enforcement acts 

and this process indicates a legally competent inclusion of the unit into the Russian-language 

discourse. Upon that, the usage of the term is significantly restricted to the spheres of 

economics, finance, and labor relations. It is noted that behind the word/term «relocation» 

there is a concept that is extensional in content and scope of the situational component that 

enables to fix the presence of a socio-economic phenomenon and a separate institution – 

relocation. The authors point out the factors of the formation of the socio-economic institution 

of relocation in Russia: migration processes and attraction of workforce from the countries of 

the former USSR; production optimization and the problem of company towns, which led to 

the movement of workers, equipment, structural units of enterprises to other regions; 
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development of large businesses: federal retail chains, financial institutions, communications 

service providers, etc., that moved production processes, structural divisions, and personnel 

to the regions; localization of production facilities of foreign companies in Russia; growth of 

international investment in the development of Russian companies; «offshoring» of the 

Russian economy; development of information technologies; change of generations; 

pandemic and possibility of remote work; geopolitical factors that are associated with 

Russia’s desire to form a multipolar world. It is claimed that the socio-economic institution of 

relocation, like any other institution, functioning of which is ensured by the established, 

formalized rules, leads to the formation of a special legal institution of relocation. It is also 

emphasized that the presence of subjects of institutional relations, a clearly expressed goal of 

relocation processes, a system of specially created supervisory government bodies regulating 

the process of relocation, a system of rules and mechanisms for the legal regulation of 

relocation processes is confirmation of the need to recognize the existence of relocation as a 
socio-economic and legal institution. 

Keywords: the term "relocation"; institutionality; social and legal institutions; 

movement of enterprises, capital, investments, labor resources 
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Введение 

Жизнь общества меняется под воздействием социальных, 

экономических, политических процессов. Происходящие изменения ведут 

к формированию новых видов общественных отношений, требующих 

наличия соответствующего терминологического аппарата, социальных и 

правовых норм, государственных (межгосударственных) органов, 

необходимых для обеспечения функционирования таких отношений. 

Система организации общественных отношений, образованная для 

достижения определенных целей, включающая в себя правила поведения 

участников отношений и механизм обеспечения соблюдения таких правил, 

рассматривается как общественный институт. Становление и развитие 

общественных институтов наиболее активно происходит в период 

значительных изменений в общественной жизни. История современной 

России на всех этапах, начиная с распада СССР и до настоящего времени, 

связана с существенными социально-экономическими, культурными и 

политическими преобразованиями, под воздействием которых было 

образовано большое количество новых общественных институтов 
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(институт частной собственности, институт предпринимательской 

деятельности, институт представительной власти, институт свободы слова 

и вероисповедания и мн. др.). Образованию институтов как во всем мире, 

так и в России, также способствует научно-технический прогресс, 

порождающий новые виды общественных отношений, например, в сфере 

цифровых технологий. В качестве социального института в настоящее 

время рассматривается Интернет, социальные сети, криптовалюта и мн. др. 

Одним из институтов, ставшим продуктом общественных преобразований 

в России и в глобальном мире в к. XX – нач. XXI вв., является социально-

экономический институт релокации. 

Материалы и результаты исследования 

Релокация: от термина к институту 

Слово «релокация» в русскоязычном дискурсе впервые появляется в 

научных публикациях и выступает как общенаучный термин. По данным 

РИНЦ (Национальная библиографическая база данных научного 

цитирования, аккумулирующая более 12 миллионов публикаций), эта 

терминологическая единица встречается в работах начала 1990-х годов [1; 

2]. Термин употребляется в статьях по медицине, при этом реализует 

общее значение «перемещение / смещение чего-либо». Нельзя утверждать, 

что авторы названных работ первыми использовали термин «релокация», 

что он не употреблялся в более ранних источниках, однако в РИНЦ таких 

публикаций, датированных до 1991 г., не содержится. Столь низкое 

(двукратное) употребление терминологической единицы при этом не 

может объясняться только возможным отсутствием в РИНЦ ряда 

источников. При поисковом запросе по слову «перемещение» (близким 

значению термина «релокация») в РИНЦ за период с 1991 г. по 2000 г. 

найдено более 10 тысяч работ (10 938). Частотность использования 

термина «релокация» значительно возрастает в период с 2001 по 2010 гг.: в 

РИНЦ зафиксировано 49 публикаций из разных областей научного знания, 

например (рубрики ГРНТИ): Геология / Геофизика [3; 4]; Автоматика. 

Вычислительная техника [5]; Энергетика / Ядерная техника [6; 7]; 

Медицина и здравоохранение / Клиническая медицина [8; 9]; География 

[10]; Культура. Культурология [11]; Социология [12]; Экономика, 

Экономические науки / Экономика труда / Трудовые ресурсы / Организация 
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и управление / Стратегический менеджмент, Стратегическое планирование 

[13; 14; 15; 16; 17]. 

При этом с середины 2000-х гг. употребление термина «релокация» 

заметно смещается в сторону социально-экономических наук и связано с 

изучением миграционных процессов, рынка труда, управления персоналом 

(термин используется для обозначения перемещения персонала и рабочих 

мест).  

В начале 2010-х гг. в указанном значении термин входит в правовой 

дискурс, в частности – в сферу правового регулирования трудовых 

отношений. Слово «релокация» фиксируется в юридических документах, 

правоприменительных актах. Приведем некоторые примеры контекстов, в 

которых употребляется термин «релокация», из судебных решений, 

датируемых в период с 2010 г. по 2015 г.: 1) «…в соответствии с 

соглашением о релокации № 336 от 01.09.2010 г., заключенном между 

ОАО «МДМ Банк» и <ФИО>, начальнику операционного офиса (истцу) 

оплачивались расходы по найму жилого помещения. Размер оплаты найма 

жилого помещения был установлен 18000 рублей после вычета НДФЛ, что 

составляет 20690 рублей. Денежные средства для оплаты расходов по 

найму жилого помещения выплачивались работнику путем включения в 

Индивидуальную премию (Премия руководителя). Фактически 

работодатель оплачивал аренду жилого помещения для своего сотрудника, 

из чего следует, что данная выплата является расходами работодателя, а не 

премией (заработной платой), причитающейся работнику. Данная выплата 

не является заработной платой работника и поэтому не должна 

учитываться при расчете средней заработной платы...» 1 ; «… По 

сообщению представителя ответчика, на официальном сайте ООО 

«Проктер энд Гэмбл Сервисез» в разделе корпоративных документов 

опубликована «Политика внутренней релокации». В соответствии с п. В 

(Поддержка), в случае, когда работник переводится на работу в другую 

местность, работодатель предоставляет ему следующие льготы и условия: 

Оплата за счет работодателя поездки для поиска дома, оплата 

вознаграждения риэлтора за поиск жилья, расходы на переезд, пособие на 

                                                           

1  Решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 22 августа 2011 г. по делу № 2-

4782011. 
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прочие расходы в размере 1/12 от годовой заработной платы до удержания 

налогов, компенсация расходов на временное жилье...»2; «...Работодатель, 

изменяя место работы, путем изменения административно-

территориальных границ, а именно населенного пункта, в котором работал 

Истец, существенно ухудшает положение, делая невозможным проезд на 

работу и с работы, не предлагая никаких дополнительных соглашений о 

компенсации на поиск нового жилья, на проживание в новом городе, 

повышений заработной платы. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ было 

написано заявление на выдачу трудовой книжки, однако ни в день 

увольнения, ни по день вынесения решения суда трудовая книжка Истцу 

не выдана… Согласно п. 2.1. Распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ «Об 

исполнении приказа Генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ за № до 

ДД.ММ.ГГГГ должен быть утвержден окончательный список 

сотрудников, подлежащих релокации (переводу) в <адрес> в связи с 

изменением организационной структуры МР «Поволжье». Данный список 

суду не представлен, доказательств того, что в окончательном списке 

сотрудников значится Истец Ответчиком не представлено, что дает 

основания суду полагать, что данная должность Истца в <адрес> была 

сохранена….» 3 ; «… Согласно Регламенту взаимодействия обществ, 

входящих в контур управления Топливной компании, по программе 

релокации и оказанию содействия в трудоустройстве работников, 

релокация – трудоустройство работника, участника программы релокации, 

в другое общество, входящее в контур управления Топливной компании 

или на предприятие отрасли, заключившее соглашение о взаимодействии с 

ОАО «ТВЭЛ», связанное с переездом из одного города в другой, и 

осуществление комплекса мероприятий по организации переезда и 

адаптации на новом месте работы; в п. 2.1.1 указаны общества, входящие в 

контур управления Топливной компании, а из п. 2.1.3.2. следует, что 

участие в программе релокации осуществляется на основании письменного 

заявления работника, направленного работодателю…»4. 

                                                           

2  Решение Головинского районного суда г. Москвы от 31 октября 2013 г. по делу № 2-

4802/201331. 
3  Решение Октябрьского районного суда г. Уфы от 02 июня 2015 года по делу № 2- 

3473/2015. 
4  Решение Калининского районного суда г. Новосибирска от 17 ноября 2015 г. по делу №  

2-3151/2015. 
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В аналогичном значении (перемещение / привлечение персонала) 

термин «релокация» используется в «Концепции кадрового обеспечения 

стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 г.» (утв. Минпромторгом РФ 16.01.2012), в которой было 

определено направление по созданию конкурентоспособной продукции, 

соответствующей передовым мировым стандартам в области 

автомобилестроения. Одной из ключевых задач в этом направлении 

являлось создание в долгосрочной перспективе серьезных конкурентных 

преимуществ на мировом уровне за счет обеспечения 

автомобилестроительной отрасли достаточным количеством 

высококвалифицированного персонала, способного решать поставленные 

цели. При этом большинство кадровых проблем отрасли, как указывали 

авторы Концепции, имеет системные решения и требует 

скоординированных действий всех участников процесса, включая 

образовательные учреждения, промышленные предприятия в сфере 

автомобилестроения и органы исполнительной власти. В числе текущей 

проблемы автопроизводителей, по мнению авторов «Концепции...» 2012 г., 

является неравномерное распределение трудового ресурса в регионах 

присутствия автопроизводителей и отсутствие механизмов регулирования 

рынка труда (программы целевой подготовки, релокации персонала и т. д.) 

при значительном изменении объемов производства. С учетом 

изложенного в «Концепции...» релокация персонала направлена на 

обеспечение автомобилестроительной отрасли достаточным количеством 

высококвалифицированного персонала путем распределения трудового 

ресурса в регионах присутствия автопроизводителей. 

Термин «релокация» в указанном выше значении используется в 

Приказе Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2014 г. № 954 

«Об утверждении стратегии развития федерального государственного 

унитарного предприятия "Научно-производственное объединение по 

медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на период до 2020 

г.», в котором указано, что с целью недопущения потери человеческого 

капитала Предприятия для ключевых сотрудников будет разработана и 

внедрена программа релокации на существующие филиалы на 

максимально комфортных условиях (организация переезда, обустройства и 
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проживания для работников и их семей) (п. 5.5.3. Приказа). 

С середины 2010-ых гг. значение термина в правоприменительных 

актах расширяется и выходит за рамки собственно трудового права, что 

видно из анализа судебных решений: «...В связи с принятием публичным 

акционерным обществом РОСБАНК решения о релокации операционного 

офиса «Центр» 22.03.2017 г. ответчик направил <ФИО> уведомление о 

расторжении договора...»5; «…02.12.2016 г. Комитетом по корпоративному 

управлению и вознаграждениям Банка «ГПБ» утверждена концепция 

развития Операционного сервиса Банка «ГПБ» до 2021 г., одобрен проект 

«Релокация и централизация функций Операционного сервиса Банка 

«ГПБ», что подтверждается выпиской из протокола заседания указанного 

Комитета от 02.12.2016 г. № 9; «… 21.03.2018 г. на основании распоряжения 

Банка «ГПБ» № 159 «О проведении мероприятий по реализации второго 

этапа Проекта «Релокация и централизация функций Операционного 

сервиса Банка «ГПБ», включенного в Программу «Централизация 

обеспечивающих функций», решением Комитета по корпоративному 

управлению и вознаграждениям от 02.12.2016 г. (протокол № 9) филиал 

приступил к передаче процессов и функций учета, оформления операций 

клиентов, расчетных и банковских операций Филиала Банка «ГПБ» 

«Среднерусский» в профильные структурные подразделения головного 

офиса Банка «ГПБ», в соответствии с планом мероприятий, являющимся 

приложением к данному распоряжению...» 6 ; «…одновременно с 

заявлением Банком представлено ходатайство о восстановлении 

пропущенного срока. В обоснование ходатайства заявителем указано на то, 

что сопровождением процедур банкротства, а именно подачей заявлений о 

включении в реестр требований кредиторов физических лиц, 

осуществляется с уровня Байкальского банка ПАО Сбербанк, в связи с 

этим Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, информацией о наличии 

долга не обладало, что связано с релокацией процесса сопровождения 

задолженности кредитов физических лиц в другой территориальный 

                                                           

5  Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Саратовского 

областного суда от 07.08.2018 по делу № 33-4833 
6  Решение Центрального районного суда г. Тулы от 11.12.2018 по делу № 2-2771/18 
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банк...»7; «...В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер 

конкурсный кредитор обращает внимание суда на то, что анализ 

документации Должника и материалов настоящего дела позволил 

Кредиторам прийти к выводу, что причинами банкротства стал ряд 

совокупных причин: ...умышленное бездействие управляющей компании, 

завышавшей прямо влияющие на размер её вознаграждения финансовые 

показатели деятельности завода путём неформирования объективно 

необходимых резервов на будущую релокацию производства и, как 

следствие, остановка работы завода к дате истечения срока аренды 

производственной площадки…»8.  

Приведенные примеры позволяют проследить динамику частотности 

использования термина «релокация» и развитие его семантики в научном и 

правовом дискурсе. Возникший как общенаучный термин в значении 

«смещение / перемещение», он постепенно начинает использоваться более 

часто для обозначения процессов в сфере миграции, управления 

персоналом и организации труда. Примерно на рубеже 2000–2010 гг. 

наблюдается начало употребления термина в правоприменении, в 

частности – в значении «переезд / перевод сотрудников в другую 

местность (другой населенный пункт)». Слово «релокация» выносится в 

названия юридических документов: «Политика внутренней релокации», 

«Соглашение о релокации», «Программа релокации» и т. п. В локальных 

нормативных правовых актах закрепляются определения термина 

«релокация», ср.: 1) трудоустройство работника (участника программы 

релокации) в другое общество, входящее в контур управления компании, 

связанное с переездом из одного города в другой; 2) осуществление 

комплекса мероприятий, по организации переезда и адаптации на новом 

месте работы; 3) организация переезда, обустройства и проживания для 

работников и их семей; 4) действия, направленные на обеспечения отрасли 

достаточным количеством высококвалифицированного персонала путем  

распределения трудового ресурса в регионах.  

С середины 2010-ых гг. значение термина, как и область его 

                                                           

7  Определение Арбитражного суда Хабаровского края от 11 сентября 2018 года по делу  

№ А73-3679-4/2018 
8  Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 

13.08.2021 по делу № А56-94223/2020/суб.3/о.м.2 
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применения, расширяются. Фиксируются такие контексты: «релокация 

операционного офиса», «релокация функций операционного сервиса», 

«релокация процесса», «релокация производства». В период 2011–2023 гг. 

число употреблений термина «релокация» стремительно растет и в научных 

работах (по состоянию на 08.02.2023 г. по поисковому запросу «релокация» 

в РИНЦ найдено 949 источников). Термин встречается в таких контекстах: 

«релокация производства» [18], «релокация производственных процессов» 

[19; 20], «релокация инвестиций» [21]. Эти факты примечательны тем, что 

при установлении данного термина в разных научных и профессионально 

значимых русскоязычных дискурсах слово «релокация» не фиксируется ни 

в одном из словарей (как толковых, так и специализированных), 

опубликованных до начала 2023 года (проверены словари 1961–2022 гг. 

издания). 

Факторы формирования социально-экономического и правового 

института релокации 

Очевидно, что возникновению в России такого социально-

экономического явления, как релокация, понимаемого в научном и 

правовом дискурсе как перемещение предприятий, производственных 

процессов, капитала, инвестиций, трудовых ресурсов, способствовали 

конкретные социальные, экономически и политические факторы.  

1.  В 1990-е и 2000-е гг. такими факторами являлись глобальные 

миграционные процессы и привлечение значительного количества 

трудовых ресурсов из стран бывшего СССР; 

2.  Важными факторами также стали оптимизация производства, 

закрытие ряда промышленных предприятий, проблема моногородов, 

повлекшие перемещения большого числа работников, оборудования, 

структурных подразделений учреждений из одного региона в другой; 

3.  На релокационные процессы повлияло развитие крупного 

бизнеса: федеральных торговых сетей, финансовых учреждений, 

операторов связи и т. п., перемещавших в связи с экспансией в регионы 

большое количество производственных (рабочих) процессов, структурных 

подразделений, персонала. Приведем в качестве примера некоторые 

факты: «для обеспечения мобильности рабочей силы предприятиями-

лидерами реализуется комплекс мероприятий по релокации персонала. На 
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территории Российской Федерации лидерами в этой области являются 

«Газпром», «Сбербанк», «Северсталь», «Лукойл», «Росатом», «Билайн», 

«Unilever», «Procter & Gamble», «Метро». Основной целью релокации 

персонала является обеспечение эффективного распределения рабочей 

силы с целью предотвращения и (или) устранения дефицита специалистов 

определенной квалификации… Под релокацией понимают 

перераспределение рабочей силы в места, где имеющиеся знания и навыки 

наиболее востребованы или где невозможно нанять местного специалиста 

необходимой квалификации» [22, с. 64]; 

4.  В более поздний период, в первую декаду XXI в., к 

перечисленным факторам присоединились процессы локализации 

производств иностранных компаний в России. Такие процессы 

полиаспектно рассматривались разными исследователями, ср. фрагменты 

некоторых работ: «Положительным примером является деятельность 

российских компаний в отраслях энергетического машиностроения и 

двигателестроения: при активном сотрудничестве с зарубежными 

партнерами была достигнута практически полная локализация процессов в 

производстве, эксплуатации и сервисе...» [23, с. 14–15]. «Среди отраслей 

локализации отмечаются такие, как автомобилестроение («KIA», 

«Hyundai», «Renault», «Nissan», «BMW», «Volvo», «Toyota», «Volkswagen», 

«Mercedes-Benz»), производство техники и оборудования, включая 

электронику («Siemens», «LG Electronics», «Samsung Electronics», «Sony 

Electronics»), табачная промышленность, бытовая химия («Procter & 

Gamble», «Henkel»), фармацевтика («Sanofi»), производство автошин 

(«Nokian Tyres»), косметика и парфюмерия («L’Oreal» и «Л’Этуаль»), 

пищевая промышленность («Nestle», «Danon»), семеноводство 

(«Syngenta»), производство упаковки («Tetra Pak»), товаров для дома 

(«IKEA», «Leroy Merlin»)...» [24, с. 33–34]. 

5.  Важным основанием для развития релокации стал рост 

международных инвестиций российских компаний. «Россия в 2012 г. вышла 

на второе место после Китая среди развивающихся стран – в числе ведущих 

международных инвесторов следующие компании: «Лукойл», «Газпром», 

«Евраз», «Мечел», «Северсталь», «Русал» и др.» [25, с. 190, 193]. 

6.  Значительную роль в расширении явления релокации сыграла т. 

н. «офшоризация» российской экономики. Во время предвыборной 



 

Russia in the Global World. Vol. 26. Iss. 2 

Society and Politics 

108 Belosludtsev, A.N., Dziuba, E.V. 
Relocation as a Socio-Economic and Legal Institution 

 
 

кампании начала 2012 г. вопрос о репатриации  капитала имел особую 

популярность: «о необходимости возвращения денег в страну говорили 

многие: С. Миронов, М. Прохоров и В. Путин, который еще в декабре 2011 

г. обвинил ряд энергокомпаний страны в отмывании денег через офшоры и 

выстраивании коррупционных схем через подставные организации» [26]. 

Приведем некоторые факты, иллюстрирующие это положение: «По 

данным ЦБР, общий размер накопленных российских инвестиций за 

границей на начало 2012 г. составил около 1.24 трлн. долл., увеличившись 

за годы нового века в пять раз. Можно с уверенностью утверждать, что 

реальный объем капитала, ушедшего из страны за всю ее новейшую 

историю, несколько больше: часть вывезенных ранее денежных средств 

материализована российскими физическими и юридическими лицами в 

недвижимость, использована ими на оплату товаров и услуг, передана в 

управление трастовым компаниям и т. д.» [27, с. 68]; «В соответствии с 

выборочными оценками журнала «Эксперт» из 50 крупнейших российских 

компаний рейтинга с совокупной выручкой 16 трлн. руб., принадлежащих 

частному капиталу и не являющихся дочерними структурами иностранных 

корпораций, 46% либо зарегистрированы за рубежом, либо там находится 

центр прибыли или центр принятия решений. Чистый отток капитала из РФ 

по итогам 2014 г. составил около 150 млрд. долл. США...» [28, с. 140]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о высокой степени развития 

релокации ресурсов (в первую очередь – финансовых) в десятые годы ХХI в.  

7.  Однако решающим фактором распространения релокационных 

процессов явилось развитие информационных технологий, которое 

«позволило финансовому капиталу приобрести бóльшую мобильность и 

предоставило возможность стремительного перемещения между странами 

в зависимости от степени благоприятности предоставляемых ими условий 

для ведения бизнеса» [28, с. 138]. Значение информационных технологий 

для развития релокационных процессов отмечает Э.А. Гасанов: 

«Технологическая конвергенция представляет собой, по сути, структурную 

трансформацию экономики, в которой соединяются различные субъекты 

воспроизводственных отношений, объекты и ресурсы инвестирования, 

технологии и способы их трансфера. Применительно к кластерной 

структуре экономики технологическая конвергенция ведет к новой 

релокации производительных сил, перестраивая научно-инновационные, 
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производственные, логистические, управленческие, рыночные связи не 

только по территориальному, но экстерриториальному принципу. 

Кластеры конвергентных технологий – агломераты нового типа – 

производят блага Четвертой промышленной революции – результат 

широкой диффузии нано-биотехнологий, информационно-когнитивных, 

биоинформационных технологий. Агломерация фирм в сетевых кластерах 

идет по «бесцентричному» сетевому принципу, согласно которому 

движение материальных, информационных, финансовых ресурсов 

происходит при помощи современных коммуникаций и информационных 

сетей, и координация деятельности фирм строится вокруг технологий, а не 

ресурсов» [29, с. 76]. 

8.  Актуальным фактором развития релокации стал психологический. 

Ю.В. Гермашова, исследуя направления мотивации сотрудников, со 

ссылкой на специалистов компании «Ingate» (занимается продвижением 

услуг и товаров с помощью цифровых технологий) 9  отмечает, что 

«поколения X и Y жили в послевоенные годы и неспокойное время, поэтому 

они стремятся уйти от проблем, от нежелательной ситуации. Их мотивами 

выступали страх потерять работу, зарплату, уверенность в завтрашнем дне. 

Поколение Z выросло в относительно стабильное время, поэтому они легче 

относятся к переменам. Молодежь стремится к чему-то: достичь своих 

целей, добиться успеха, самореализоваться… Поколение X избегает смены 

рабочего места, потому что люди не знают, что их ждет на другой работе. 

Они боятся потерять стабильность, хорошую зарплату. Поколение Z более 

лояльно относится к переездам в новый город, страну, смене деятельности. 

Они рассматривают этот вариант как возможность получить уникальные 

знания, более высокую зарплату» [30, с. 149]. 

9.  Пандемия, связанная с распространением COVID-19, существенно 

повлияла на динамику развития релокационных процессов в России. До 

пандемии явление дистанционной работы существовало, но носило скорее 

частный характер, было обусловлено спецификой деятельности и / или 

индивидуальными запросами работников определенных категорий. 

Масштабно практика удаленной работы развернулась при ковидных 

                                                           

9  Тренды в мотивации сотрудников в 2020 году: [сайт]. URL: https://blog.ingate.ru/podcasts/trendy-

motivatsii-sotrudnikov-v-2020-godu/ (дата обращения: 08.02.2023). 
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ограничениях. А.Ю. Завалишин, Н.Ю. Костюрина отмечают: «В период 

пандемии COVID-19 наиболее адаптированными и экономически 

успешными оказались люди, имеющие возможность заработка через 

интернет, в первую очередь, создатели интернет-контента, включая 

специалистов по рекламе, продвижению товаров, развитию маркетплейсов, 

копирайтеров, фотостокеров, иллюстраторов, онлайн-репетиторов, 

журналистов и других, не привязанных к месту специалистов» [31, с. 129]. 

Очевидно, что такая категория сотрудников могла себе позволить 

перемещения с одного места жительства на другое (насколько это 

позволяли ковидные ограничения) без смены трудоустройства. Эти факты 

многократно фиксировали масс-медиа, корпоративные сайты, блоги, чаты 

и т. д.; ср., например: «Пандемия коронавируса и массовая миграция 

бизнеса в онлайн открыла новые профессиональные горизонты для IT-

специалистов… Многие айтишники из России и стран СНГ, засидевшиеся 

на удаленке в родных краях, все чаще стали рассматривать предложения 

зарубежных работодателей»10. 

10.  Смена «пандемийной» релокации иной, вызванной 

геополитическими факторами, произошла в связи с событиями февраля-

марта 2022 г. Специалисты фиксируют существенные изменения в 

российском «бизнес-ландшафте». Так, М.О. Болобонова отмечает: 

«Геополитические и экономические события резко изменили бизнес-

ландшафт в Российской Федерации... На этом фоне российские 

предприниматели все чаще рассматривают возможность ведения бизнеса в 

странах ближнего и дальнего зарубежья: в поиске более устойчивых 

экономико-политических условий для развития предпринимательства, 

модернизации оборудования и технологий, особенно в сфере IT, а также в 

отношении экспортно-импортных компаний» [32, с. 9]. 2022 г. стал точкой 

отсчета стремительного развития релокации ресурсов и бизнеса, о чем 

свидетельствуют многочисленные зафиксированные сегодня факты и 

статистические данные: «...наблюдается тенденция оттока специалистов в 

сфере цифровых технологий из страны. Ряд иностранных компаний 

сектора ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии) 

                                                           

10 Релокация в эпоху пандемии. Нужна ли она инженерам из России и СНГ? [сайт]. URL: 

https://habr.com/ru/company/exness/blog/571446/ (дата обращения: 08.02.2023).  
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предлагает российским специалистам релокацию в их зарубежные 

отделения...» [33, с. 149]; «Согласно сайту RB.RU, уже 74% опрошенных 

предпринимателей ощутили негативное влияние санкций на свой бизнес, а 

более трети планируют его релокацию в другую страну» [34, с. 284]. Как 

указывает Стрыгина С.В., по данным, полученным Dsight (платформа 

аналитики HI-TECH рынков и стартапов) в результате опроса 

представителей стартапов в июне – июле 2022 г., к релокации в 

зарубежные страны стремится 40% опрошенных [35, с. 102]. 

Вышеизложенные факторы и установленные положения доказывают, 

что под влиянием специфических социально-экономических и политических 

факторов в России произошло институциональное оформление 

общественных отношений, обозначаемых как «релокация», иными словами, 

сформировался социально-экономический институт релокации, который 

нуждается, как показывает анализ правоприменительной практики, в 

правовом обосновании и урегулировании. 

Дискуссия 

Институциональные признаки релокации 

По верному замечанию Е.Н. Соболевой, всякий социальный (в т. ч. 

социально-экономический) институт является субъектно ориентированным. 

Исследователь подчеркивает: «В основе института лежат отношения 

между хозяйствующими субъектами, которые затем выходят за рамки 

конкретных взаимодействий и начинают существовать как объективная 

реальность, что, в свою очередь, оказывает обратное влияние на 

отношения между экономическими агентами – формирует их 

поведение…» [36, с. 179].  

С позиции системно-структурной организации и функционирования 

феномен института рассматривается как набор взаимосвязанных 

составляющих, взаимообусловленное функционирование которых 

определено конвенционально, что выражается в следующих моментах: 

«Во-первых, институт представляет собой определенную систему 

организации деятельности людей, имеющих различные интересы и 

выполняющих различные роли… Институт создается прежде всего для 

достижения определенной цели, решения определенных задач. Во-вторых, 

для реализации поставленных целей формируются взаимосвязанные 
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организации, выполняющие различные функции и представляющие некую 

систему. В-третьих, эта система имеет, как правило, свои формальные и 

неформальные нормы, выработанные обществом для урегулирования 

поведения людей, вступающих во взаимоотношения по какому-либо 

поводу. В-четвертых, эти нормы не только должны быть известны, но и 

должны соблюдаться, для этого институт должен иметь механизм их 

обеспечения…» [37, с. 167]. 

На нормативной стороне функционирования социальных институтов 

делает акцент Ю.Б. Шубников: «Право, выполняя функцию инструмента 

формализации и закрепления в обществе институтов, порожденных 

общественной практикой, используется государством и гражданским 

обществом для целенаправленного применения институтов в обеспечении 

поступательного развития общества. В этой своей функции право 

предоставляет возможность обществу осознанно через правовые 

инструменты (закон, суд, органы государственной власти) не только 

использовать институты, но и совершенствовать их, приспосабливаясь к 

постоянно меняющимся условиям и нуждам общества» [38, с. 21]. 

В связи с вышеизложенным возникает вопрос, всякий ли институт в 

основе своего существования и функционирования имеет правовую норму. 

Ряд исследователей отвечает на этот вопрос утвердительно, ср.: 

«Безусловно, институт нельзя сводить к нормам права – в этом случае 

теряется просто необходимость в нем как отдельной категории. Вместе с 

тем, уже само рассмотрение тех структур, которые обычно относят к 

институтам, как то: государственно-политические системы, семья, 

церковь, структуры материального и духовного производства, институты 

собственности и образования, медиаструктуры и проч. – заставляет 

признать правовой аспект обязательным: каждая из этих систем имеет 

достаточно четко определенные формальные “ограничения”» [39, с. 61]. 

При этом отнюдь не отрицается, что, во-первых, «институциональные 

ограничения могут выступать не только в виде юридической системы 

современного цивилизованного общества, но и в виде «обычного права»; 

во-вторых, «внутри института, имеющего то или иное правовое 

оформление, могут существовать требования, не имеющие правового 

аспекта (например, психологические аспекты взаимоотношения в семье, 

обращение на «ты» или «вы» среди родственников и т. п.)» [39, с. 61]. 
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Однако вывод весьма однозначен: «Аспект формальных ограничений 

кажется ... обязательным в определении института, без него, как нам 

представляется, нет и самого института...» [39, с. 61]. 

Данные утверждения, касающиеся системно-структурной 

организации института, его функционирования и правового регулирования 

отношений субъектов в рамках института, всецело применимы к феномену 

релокации. Релокации, как социальному явлению, присущи все 

институциональные признаки. Во-первых, это касается субъектов 

институциональных отношений. Субъектами здесь выступают, например, 

собственники юридических лиц, осуществляющие перемещение 

предприятий; сами юридические лица, перемещающие структурные 

подразделения, производственные процессы, финансовые активы, 

трудовые ресурсы; физические лица, вступающие в трудовые и 

гражданско-правовые отношения, предполагающие релокацию. 

Релокационные процессы имеют отчетливо выраженную цель – 

необходимость организовать процесс перемещения предприятий, 

производственных процессов, капитала, инвестиций, трудовых ресурсов 

для достижения экономических эффектов (развитие, расширение и 

оптимизация производства, увеличение прибыли и сокращение расходов).  

В-вторых, реализации указанной цели способствует система 

специально созданных государственных контрольных органов, 

регулирующих процесс релокации (Федеральные таможенная, налоговая, 

миграционная службы, Федеральная служба по финансовому мониторингу 

и т. д.).  

В-третьих, система релокационных отношений и деятельность 

регулирующих их организаций осуществляется на основании 

соответствующих правил, в т. ч. формальных, закрепленных в нормативно-

правовых актах. Так, релокация капитала, в частности – порядок открытия, 

ведения и закрытия счетов в иностранных банках российскими 

юридическими и физическими лицами, порядок переводов денежных 

средств на счета, открытые в банках, расположенных за пределами 

Российской Федерации, порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоз 

из Российской Федерации денежных средств, – регулируется валютным и 

таможенным законодательством: Федеральным законом № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле», Таможенным кодексом 



 

Russia in the Global World. Vol. 26. Iss. 2 

Society and Politics 

114 Belosludtsev, A.N., Dziuba, E.V. 
Relocation as a Socio-Economic and Legal Institution 

 
 

Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними актам 

валютного и таможенного законодательства. Процессы в сфере релокации 

производства, т. е. ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз из 

Российской Федерации техники, оборудования, материалов, 

регламентируется нормами таможенного законодательства. Релокация 

трудовых ресурсов (привлечение иностранных работников российскими 

работодателями), например, регулируется Федеральным законом № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». Нормы права, закрепляющие формальные правила социально-

экономического института релокации, образуют правовой институт 

релокации.  

Заметим при этом, что само понятие «институт», как указывает  

С.В. Патрушев, изначально пришло в социальные дисциплины именно из 

юриспруденции, где под ним понимается совокупность правовых норм, 

регулирующих определенные общественные отношения» [40, с. 9]. В свою 

очередь П. Салин, цитируя С.С. Алексеева [41], отмечает, что «правовые 

институты есть не что иное, как “образованные” и “опредмеченные” 

социальные явления, которые в результате отчуждения обрели 

собственное бытие и воплощены во внешне очерченные, структурно 

определенные, твердые и устойчивые формы существования и 

функционирования и потому способны выступить в качестве твердой и 

постоянной основы или критерия поведения людей, имеющих 

непрерывный по действию и определенный по содержанию характер» [42, 

с. 109]. 

В-четвертых, соблюдение регулирующих релокационные отношения 

правил обеспечивается соответствующими механизмами. Так, исполнение 

требований таможенного, валютного, миграционного законодательства, 

регулирующего правоотношения в сфере релокации, обеспечивается 

нормами административного и уголовного права. Например, часть 1 ст. 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) предусматривает ответственность за осуществление валютных 

операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в 

уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях 

финансового рынка, расположенных за пределами России, в случаях, не 

предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, 
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либо осуществление валютных операций, расчеты по которым 

произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках и 

иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами 

России, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством 

Российской Федерации; статьей 193.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ) предусмотрена ответственность за перевод денежных 

средств на банковские счета нерезидентов РФ с представлением кредитной 

организации документов, связанных с проведением таких операций и 

содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и 

назначении перевода; за незаконное перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов, совершенное в крупном и особо 

крупном размере, установлена  ответственность статьей 200.1 УК РФ; за 

незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства  предусмотрено 

наказание статьей 18.15 КоАП РФ; ответственность за организацию 

незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или 

лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации 

или незаконного транзитного проезда через территорию Российской 

Федерации установлена статьей 322.1 УК РФ. 

Закрепление юридической ответственности за нарушение 

формальных норм социально-экономического института релокации, 

наличие системы органов, реализующих применение санкций к 

правонарушителям, свидетельствуют о наличии механизма, 

обеспечивающего соблюдение правил данного института. 

Вышеуказанные признаки позволяют однозначно утверждать, что 

релокация является социально-экономическим институтом, в основе 

которого лежат отношения в сфере перемещения предприятий, 

производственных процессов, капитала, инвестиций, трудовых ресурсов.  

Заключение 

Исследование показало, что, несмотря на отсутствие в 

опубликованных до 2022 г. вкл. лингвистических и специализированных 

словарях слова/термина «релокация», единица употребляется в научном 

дискурсе разных областей знания и активно используется в 
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правоприменительной практике. Анализ научных источников, нормативно-

правовых и правоприменительных актов продемонстрировал 

стремительный рост употребления слова в период с 2011 до 2022 гг., что 

свидетельствует о вхождении единицы в русскоязычный дискурс. Более 

того, за словом «релокация» стоит весьма объемный по своему 

содержанию и охвату ситуативной (денотативной) составляющей концепт, 

позволяющий фиксировать наличие социально-экономического феномена 

и отдельной институции – релокация. Становлению данного социально-

экономического института в России способствовал целый ряд факторов:  

1)  глобальные миграционные процессы и привлечение значительного 

количества трудовых ресурсов из стран бывшего СССР; 2)  оптимизация 

производства, закрытие ряда промышленных предприятий, проблема 

моногородов, повлекшие перемещения большого числа работников, 

оборудования, структурных подразделений предприятий из одного региона 

в другой; 3)  развитие крупного бизнеса: федеральных торговых сетей, 

финансовых учреждений, операторов связи и т. п., перемещавших в связи с 

экспансией в регионы большое количество производственных (рабочих) 

процессов, структурных подразделений, персонала; 4)  процессы 

локализации производств иностранных компаний в России; 5)  рост 

международных инвестиций российских компаний; 6)  «офшоризация» 

российской экономики; 7)  развитие информационных технологий; 8)  смена 

поколений: новое поколение более лояльно относится к переездам в новый 

город, страну, смене деятельности; 9)  пандемия и возможность удалённой 

работы; 10)  геополитические факторы, связанные со стремлением 

некоторых стран (в первую очередь – России) к формированию 

многополярного мира. 

Социально-экономические институты, как феномены, чье 

функционирование обеспечивается установленными правилами, в том 

числе формальными, влечет за собой формирование специального 

правового института. Это всецело относится и к релокации. Сложившиеся 

обязательные компоненты и признаки процессов перемещения 

предприятий, капитала, инвестиций, трудовых ресурсов свидетельствуют об 

их особом – институциональном – статусе. Наличие субъектов 

институциональных отношений, отчетливо выраженной цели подобных 

перемещений, системы специально созданных государственных 
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контрольных органов, регулирующих данные процессы, системы правил и 

механизмов правового регулирования этих явлений – все это 

свидетельствует о необходимости признать существование релокации как 

социально-экономического и правового института. 
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