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Горожане и селяне: роль семьи 
в социализации студентов СПО

Галина Сергеевна Широкалова1, Надежда Васильевна Дулина2*,  
Елена Ивановна Пронина3

1 Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
2 Центр социологических и маркетинговых исследований «Аналитик», Волгоград, 

Россия
3 Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии, Москва, Россия
 Контакт для переписки: nv-dulina@yandex.ru

Аннотация. Институт семьи в России претерпевает трансформации, но по срав-
нению с семьей западного общества остается достаточно традиционным со-
циальным институтом. Согласно результатам социологических исследований, 
сохраняемые старшими поколениями нравственные ценности и моральные 
нормы ориентируют на выполнение репродуктивной, воспитательной, кон-
тролирующей, коммуникативной, рекреационной, эмоциональной функций 
в процессе социализации новых поколений, но их содержание корректируется 
и семьей, и внешними факторами. Цель работы — выявить специфику роли 
городских и сельских семей в социализации студентов средних специальных 
учебных заведений (СПО). В процессе исследования Российского общества 
социологов «Культурные традиции и связь поколений» (РОС 2022) были 
опрошены студенты СПО России, в основном обучающиеся на 1–3 курсах. 
По профилю обучения — учащиеся технических, социально-экономических, 
естественно-научных, гуманитарных и других специальностей. Опрос проводил-
ся методом онлайн-анкетирования с использованием Google-форм. Обработка 
результатов осуществлена программным комплексом «Vortex». Из всего масси-
ва выбраны студенты, чья первичная социализация проходила в больших горо-
дах/столице РФ (388 чел.), в деревнях/селах (365 чел.). Новизна исследования 
в том, что респонденты давали самооценку себе и оценку поколениям «отцов» 
и «дедов», что позволило выявить отражение динамики социальных изменений 
в семейном социуме. Авторы приводят эмпирические данные, доказывающие, 
что современные семьи студентов существенно отличаются от семей времен 
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юности их родителей, а тем более семей прародителей. Молодые люди своео-
бразно используют опыт родных в своей повседневной жизни. Уходят в прошлое 
некоторые традиции и умения поколений, атрибуты быта, становясь все более 
эксклюзивными в новой реальности. Процесс трансформации семейных отно-
шений объективен. Новейшие технологии, вызывающие появление новых видов 
занятости, изменение институтов образования и коммуникации, увеличение 
доли работающих в сфере услуг, поощрение миграции, взаимопроникновение 
культур — принципиально новые условия всех этапов социализации личности. 

Ключевые слова: семьи, средние профессиональные учебные заведения, студенты, 
поколения, город, село
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Townspeople and villagers: THe role  
of the family in the socialization of SSE students

Galina S. Shirokalova1, Nadezhda V. Dulina2*, Elena I. Pronina3

1 Moscow City University, Moscow, Russia
2 Center for Sociological and Marketing Research "Analyst", Volgograd, Russia
3 Institute of Sociology, Federal Research Sociological Center of the Russian 

Academy, Moscow, Russia
 Corresponding author: nv-dulina@yandex.ru

Abstract. THe institution of the family in Russia is undergoing transformation, but in 
comparison with the family of Western society it remains a fairly traditional social 
institution. According to the results of sociological research, the moral values and 
moral norms preserved by older generations are oriented toward the performance 
of reproductive, educational, controlling, communicative, recreational, emotional 
functions in the process of socialization of new generations, but their content is ad-
justed by both family and external factors. THe purpose of the work is to identify the 
specifics of the role of urban and rural families in the socialization of students of sec-
ondary specialized educational institutions (SVE). In the course of the study of the 
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8 Russian Society of Sociologists "Cultural traditions and connections of generations" 
in 2022, students of the secondary vocational education in Russia, mainly studying 
in 1st–3rd courses (technical, socio-economic, natural sciences, humanities and other 
specialties), were interviewed. THe survey was conducted using an online question-
naire via Google forms. THe results were processed by the "Vortex" software package. 
From the entire population, students whose primary socialization took place in large 
cities/the capital of the Russian Federation (388 people) and in countryside/villages 
(365 people), were selected. THe novelty of the study is that the respondents gave 
self-esteem and assessment of the generation of "fathers" and "grandfathers", which 
made it possible to identify a reflection of the dynamics of social changes in family 
society. THe authors provide empirical data proving that modern families of students 
differ significantly from the families of their parents’ youth, and even more so the 
families of their grandparents. Young people use the experience of their relatives in 
their daily lives in a peculiar way. Some traditions and skills of generations, attributes 
of everyday life are becoming a thing of the past, becoming more and more exclusive 
in the new reality. THe process of transformation of family relations is objective. THe 
latest technologies, causing the emergence of new types of employment, changes in 
educational and communication institutions, an increase in the share of workers in 
the service sector, encouragement of migration, and the interpenetration of cultures 
are fundamentally new conditions for all stages of individual socialization.

Keywords: family, secondary specialized educational institutions, students, generations, 
city, village, Russia

Acknowledgments: THe work was carried out with financial support from the Russian 
Science Foundation (grant No. 23-18-00288).
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Введение
Ученые фиксируют кризисные явления в межпоколенных отношениях, имеющие самые 
разные проявления в развитых/развивающихся странах, вызванные новыми технологи-
ями, изменившими не только формы занятости, критерии успешности и социального 
статуса, но и формы самореализации, особенно у молодежи. Ответом на эти вызовы 
стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН ряда резолюций о повышении роли 
семьи, среди которых учреждение Международного года семьи и Международного дня 
семьи, Всемирного дня родителей, Всемирного дня ребенка и т. д. [Международный 
день семей, 2023].



9

Горожане и селяне: роль семьи в социализации студентов СПО…

9

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 4 (36)

В России тоже произошла смена культурного кода поколений, переход от многопоко-
ленной «большой» семьи — вертикальных и горизонтальных родственных связей и свя-
зей свойства — к нуклеарной и неполной семье, появление новых форм домохозяйств 
(«семей»). Поскольку тренд роста социальной активности молодежи, современных 
женщин-матерей, лиц «третьего возраста» неизбежен, бифуркация внутрисемейного 
взаимодействия будет нарастать. Изменение воспитательного процесса в семье «ведет 
к элиминации постфигуративного и кофигуративного типа культурного обмена инфор-
мацией между поколениями. В результате внутрисемейное взаимодействие приобретает 
черты префигуративного типа культурного обмена» [Ермилова, 2018, с. 162–171].

Добавим к этому, что речь идет уже не просто о взаимной передаче знаний, но и прак-
тик нетрадиционного поведения между поколениями. Психология потребления не могла 
не затронуть сферу межличностных отношений. Семейная экосистема человека изме-
няется во всех направлениях, что отражается в терминологии: «немодальный брак», 
«немодальное родительство», «семейный потенциал» и т. п. [Янак, 2022, с. 220].

Все это показатели дисфункциональности традиционной семьи, которая «передава-
ла ценности, являющиеся источником жизненной силы и энергии этноса», поскольку 
потенциал сторонников гражданского патриотизма «основан на общности традици-
онных» (семейных) ценностей, «имеющих лишь косвенное отношение к ценностям 
единства сообщества» [Кузнецов, 2023, с. 32].

Еще 10 лет назад оценки российской семьи были более оптимистическими [Ана-
фьянова, 2010]. Однако каков основной вектор изменений? Исследование РОС-2022 
«Культурное наследие и связь поколений» [Дулина, Засыпкин и др., 2022], проведенное 
под руководством авторов данной статьи, доказывает, что уходят в прошлое некоторые 
атрибуты быта, традиции и умения поколений, становясь все более эксклюзивными 
в новой (турбо)реальности. Скорость изменений зависит и от места проживания мо-
лодежи во время первичной социализации [Дулина, Ануфриева и др., 2023], поэтому 
в данной статье представлено сравнение образа жизни студентов СПО из сельских 
и городских семей.

Согласно аналитическому докладу, подготовленному специалистами Высшей школы 
экономики, «среднее профессиональное образование в России: ресурс для развития 
экономики и формирования человеческого капитала» в России. 

«К началу 2021/2022 учебного года действовали 3 584 организаций, реализующих про-
граммы среднего профессионального образования. В их число входят 3 239 ПОО (2 850 го-
сударственных и 389 частных) и 345 вузов (299 государственных и 46 частных). Кроме 
того, обучение по программам СПО ведется в 1 033 филиалах, в т. ч. в 604 филиалах 
колледжей и техникумов (из них 526 государственных и 78 частных) и в 429 филиалах 
образовательных организаций высшего образования (375 и 54 соответственно)» [Дуды-
рев и др., 2022, с. 9].

По данным статистики почти 3,5 млн российских подростков сегодня выбирают именно 
среднее профессиональное образование [Перезагрузка системы среднего…, 2022]. «Боль-
шая часть обучающихся в СПО, а именно 2856,3 тыс. чел. (83,2%), осваивают 3–4-летние 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 16,8% (577,7 тыс. чел.) 
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10 проходят обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС) со сроком обучения 10 месяцев. Охват молодежи в возрасте 15–19 лет ППССЗ 
остается стабильно высоким (39,7%) и существенно превосходит показатели охвата выс-
шим образованием (29,3%). Что касается ППКРС, они охватывают 13,1% российской 
молодежи в возрасте 15–17 лет»  [Дудырев и др., 2022, с. 10]. 

Среди главных плюсов выбора молодыми людьми колледжей и техникумов в проти-
вовес вузам: широкий выбор специальностей, быстрое обучение требуемым навыкам, 
возможность раньше найти себя в профессии и стать финансово независимым [Констан-
тиновский, Попова, 2022]. Добавим к этому разочарование в высшем образовании как 
условии трудоустройства по специальности и заработка, отвечающего запросам моло-
дежи. Мы разделяем мнение И. И. Харченко, к. э. н. Г. П. Гвоздевой, Н. М. Арсентьевой, 
Е. А. Мальневой и С. Ю. Дутки, что «молодежь склонна отождествлять социальный 
лифт с материальным успехом. Среди молодежи стали популярны индивидуальные 
стратегии, более успешные, чем получение высшего образования. Наличие высшего 
образования и миграция в регионы с большими затратами на развитие проявились как 
драйверы роста зарплаты» [Широкалова, Пронина, 2022].

Этот вывод косвенно подтверждают результаты опроса ВЦИОМ: «Молодежь в целом 
склонна преуменьшать значимость высшего образования: доля тех, кто считает, что в наше 
время и без него можно сделать удачную карьеру и устроить свою жизнь в этой группе 
населения наибольшая (60% среди 18–24-летних, 52% среди 25–34-летних)» [Новости: 
Высшее образование…, 2023].

Оснащение предприятий современной техникой повышает статус рабочих профессий 
с хорошей оплатой труда, требующих среднего специального образования. 

«Поступающие делают целенаправленный выбор учебного заведения и конкретной про-
фессии, их мотивы таковы же, как у сверстников, планирующих поступить в вузы. Важное 
отличие — существенность материальных причин выбора, поскольку эти молодые люди 
зачастую происходят из "слабых" слоев общества. После окончания школы это наиболее 
приемлемое для них и эффективное продолжение образовательной и профессиональной 
траектории» [Константиновский, Попова, 2018].

Особое место среди студентов СПО и вузов занимают юноши и девушки, получив-
шие первичную социализацию в сельской местности. Именно они, усвоив особенности 
образа сельской жизни с самого детства, в большей степени становятся носителями 
традиций и ценностей российской семьи [Дулина, Ануфриева и др., 2023].

Методы
В основе данной статьи лежат результаты инициативного социологического исследо-
вания РОС-2022 в связи с объявлением 2022 г. годом культурного наследия народов 
России. Основная цель проекта — изучение межпоколенных связей в меняющихся со-
циальных контекстах. Было опрошено 1 773 студента СПО, из которых нами выделены 
по месту жительства те, чья социализация прошла в сельской местности и в крупных 
городах России. Сбор первичной информации проводился онлайн, с использованием 



11

Горожане и селяне: роль семьи в социализации студентов СПО…

11

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 4 (36)

Google-форм. Анкета заполнялась студентами во время занятий в аудиториях с телефо-
на, компьютера, любого устройства, имеющего выход в Интернет, что обеспечивало 
анонимность ответов. Несмотря на стихийный характер выборки, она обеспечивала 
получение информации по заранее заданным параметрам: возраст и род занятий.

Результаты
В рамках одной статьи невозможно представить все полученные результаты, поэтому 
остановимся лишь на некоторых аспектах проблемы. Поскольку не во всех селах есть 
учебные заведения, относящиеся к системе СПО, с родителями и семьей проживают 
76% «горожан» и 32% студентов–«селян». Сельские студенты чаще снимают жилье 
(15% против 6%) и почти в 4 раза чаще (45% против 12%) живут в общежитии по срав-
нению с городскими студентами.

Материальное положение родительских семей — одна из существенных причин ран-
ней профессионализации и ограничения выбора теми СПО, что находятся «в шаговой 
доступности» (таблица 1).

Таблица 1. Оценка респондентами материального положения родительской семьи, %
Table 1. Respondents’ assessment of the financial situation of the parental family, %

Формулировка вопроса:
К какой из следующих групп населения Вы относите  
родительскую семью?

Территория 
первичной 
социализации 
студентов
село город

Мы едва сводим концы с концами; денег не хватает даже на продукты 2,74 9,54
На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные 
затруднения

8,22 7,47

Денег хватает на продукты и одежду, но покупка вещей длительного 
пользования является для нас проблемой

25,48 19,85

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, 
но нам затруднительно приобретать действительно дорогие вещи

54,79 53,09

Мы можем позволить себе достаточно дорогие покупки — квартиру, 
машину, дачу и многое другое

8,77 10,05

ИТОГО: 100,00 100,00

И хотя уровень жизни в селе значительно ниже [Бондаренко, 2020], доля студентов 
из семей, находящихся на грани нищеты, выше среди горожан, что свидетельствует 
о причинах разных стартовых возможностей: сельская семья с небольшим денежным 
доходом часто имеет подсобное хозяйство и может «доучить» до получения диплома. 
Кроме того, представления у горожан и селян о богатстве/бедности всегда разнились 
(запросы у селян ниже), хотя формулировка вопроса в какой-то степени нивелирует 
эти отличия. Во-вторых, горожан, получающих образование на платной основе, среди 
опрошенных студентов почти в 2 раза больше (40%), чем селян (23%), что тоже сни-
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12 жает уровень материального достатка родительских семей, но свидетельствует о более 
широком спектре будущих профессий. В-третьих, из-за невысокого уровня жизни семей 
значительная часть студентов СПО вынуждена совмещать обучение с работой: 42% 
будущих рабочих и специалистов среднего звена работают во время обучения на посто-
янной или временной основе [Пронина, 2020].

Учтем и тот факт, что в селе до сих пор больше уважают людей с образованием, 
которое рассматривается как залог успешного жизненного старта в городе, поэто-
му делают все возможное для обучения детей. Наш вывод подтверждают данные 
Н. А. Селиверстовой и Ю. А. Зубок: 

«У студентов, чья социализация проходила в контексте сельской местности, значение об-
разования как возможности для карьеры выше на 9%, чем у их сверстников из областных 
центров… В то же время к получению диплома смысл образования у студентов из села 
сводится реже (11%), чем у жителей больших городов (18,7%) <…> Так, сельчане могут 
более обостренно воспринимать и выше оценивать возможности, связанные с сущностны-
ми аспектами образования, чем просто получение диплома, рассматривая его как ресурс 
для закрепления в городе» [Селиверстова, Зубок, 2023, с. 51].

С одной стороны, материальное положение семей — один из факторов оценки 
молодежью успешности жизненной траектории родителей и ориентации на ее повто-
рение. С другой, смена технологических укладов и вызванное ею разнообразие новых 
специальностей, объективно разрушают институт «трудовых династий», способствуя 
сокращению внутрисемейных отношений: нет общего дела — нет взаимного профес-
сионального интереса. Не раз отмечалось исследователями, что дети не знают функ-
ционала родителей, а родители — взрослых детей. Общение перемещается в сферу 
бытовых отношений, которые для молодежи не являются приоритетными, поскольку 
не обеспечивают самореализации и социальной карьеры, а, следовательно, ограничены 
временем совместного или территориально близкого проживания.

В старшем подростковом возрасте важно поддержание родственных связей с членами 
большой семьи, которая обеспечивает социальную защиту и создает условия для соци-
ального старта. Нами не опрашивались родные студентов: в таблице 2 в колонках, обо-
значенных «Мама, папа» и «Бабушка, дедушка» представлено мнение самих студентов 
о поведенческих характеристиках их родителей и прародителей в житейских ситуациях.

Выросшие в сельской местности студенты чаще городских поддерживают родствен-
ные отношения с близким и дальним кругом родственников. Ничто так не сплачивает 
людей как общее дело. В данном случае сохраняет семейные и родственные отношения 
помощь родным в выполнении нужной работы. Среди селян помощников больше: вклю-
чение детей в круг обязанностей семейного подворья сохранился как важный элемент 
трудового воспитания.

Студенты СПО не очень отличаются между собой интересом к истории своей семьи, 
что свидетельствует о необходимости распространения в учебных заведениях практики 
заданий по составлению «генеалогического древа» с упором на трудовую деятельность 
родных для воспитания уважения к их профессиям, незаметным по сравнению с героями 
телеэкрана, но зачастую более нужным.
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Таблица 2. Мнение респондентов о том, как поддерживаются родственные связи 
в их семьях (% от числа опрошенных в группах селян и горожан)
Table 2. Respondents’ opinions on how family ties are maintained in their families  
(% of the number of respondents in groups of villagers and townspeople)

Формулировка вопроса:
Каким образом поддерживаются 
родственные связи в вашей семье?

Территория первичной социализации 
студентов
село город
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Ездят в гости, навещают 87,4 92,3 84,2 79,6 88,8 76,5
Сохраняют близкие отношения с двоюрод-
ными родственниками

80,1 83,7 82,9 69,0 76,8 75,1

Помогают родным выполнением нужной 
работы

78,9 87,8 79,4 67,8 77,9 68,6

Поздравляют своих родных и близких 
со всеми праздниками

78,2 88,7 89,2 70,0 84,6 83,6

Пишут письма друг другу, созваниваются 74,4 86,9 85,4 68,4 80,1 81,9
Участвуют в похоронах родственников 69,4 89,6 86,7 66,2 85,4 81,9
Участвуют в свадьбах родственников 68,1 80,4 82,3 59,4 74,8 77,3
Знают историю своих прародителей 58,0 78,6 83,2 51,4 67,5 76,2
Ведут родословную семьи 36,3 46,6 60,8 32,8 48,2 51,8

Примечание: поскольку опрошенные могли дать несколько ответов, их общая 
сумма по столбцу превышает 100%.
Note: So far as respondents could give multiple answers, their total for the column 
exceeds 100%.

Как и следовало ожидать, зафиксированные у студентов СПО особенности, присущи 
и студентам вузов [Широкалова, 2022, с. 13–22], что свидетельствует о трендах развития 
российского общества в ближайшей перспективе.

Обратим внимание на «ловушку ответов» по формуле «Каков вопрос — таков от-
вет». По данным ВЦИОМ,

«Три из четырех молодых людей в России хорошо знают историю своей страны (76%) 
и историю своей семьи (73%). Признались, что плохо осведомлены об истории России 
20%, или каждый пятый, а об истории своей семьи — 24%, каждый четвертый. … Наиболее 
высокий уровень знаний о России — у граждан в возрастном диапазоне 18–24 года (80%), 
а историю семьи лучше знают подростки 14–17 лет (79%)» [Дела семейные…, 2022].

Наши данные не подтверждают этот вывод. Неадекватность оценок своих знаний при-
суща подросткам: для них критерием «отлично» является знание параграфа учебника. 
Ненамного глубже знания и о семье: 56,5% не смогли ответить на вопрос, кем были их бли-
жайшие родственники (поколение «прадедов», «дедов», «отцов») в советское время.
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14 В качестве промежуточного вывода отметим, что практически все показатели, ха-
рактеризующие родственные связи, у прародителей и родителей выше, чем у детей. 
Одна из причин этого в том, что в обществах с развитым государственным пенсионным 
обеспечением дети лишились своей прежней роли в семье — родительских кормильцев 
в старости. К тому же часть сельских семей не ведет подсобное хозяйство, следователь-
но, отпала необходимость в детях как в подраставшей рабочей силе [Вербицкая, 2010].

Со временем и дети утрачивают потребность прибегать к советам родных и близких 
в тех или иных жизненных ситуациях. Опыт родных и близких на первых этапах жизни 
является основой успешного взросления. Но как часто, оказавшись в иной культурной 
среде, молодежь обращается за советом к родным? Ответы на этот вопрос представлены 
в таблице 3.

Таблица 3. Частота использования советов и опыта родных в разных жизненных 
ситуациях (% от числа опрошенных в группах селян и горожан)
Table 3. Frequency of using advice and experience of relatives in different life situations 
(% of the number of respondents in groups of villagers and townspeople)

Формулировка вопроса:
Как часто в разных жизненных 
ситуациях вы используете советы, 
опыт родных?

никогда редко часто

Территория первичной социализации 
студентов

село город село город село город

Выбирая книги, музыку, кинофиль-
мы и т. д.

48,0 45,1 32,3 33,2 19,7 21,6

Выбирая формы проведения свободно-
го времени

37,8 37,6 41,4 39,2 20,8 23,2

Выбирая спутника жизни 37,3 36,3 37,8 36,3 24,9 27,3
Выстраивая отношения с людьми 31,2 28,4 37,8 38,1 31,0 33,5
Планируя доходы/расходы 25,5 27,3 39,2 35,8 35,3 36,9
При оценке событий в мире 25,2 25,8 42,2 38,7 32,6 35,6
При оценке событий в стране 24,7 26,0 44,4 40,5 31,0 33,5
Выбирая место подработки 24,7 22,9 38,6 37,6 36,7 39,4
Организуя свой быт 15,1 15,5 39,4 39,2 45,5 45,4
Выбирая профессию 15,1 13,7 39,4 40,7 45,5 45,6

Как видим, значимых различий между селянами и горожанами (в части использова-
ния советов и опыта родных) нет: в этом возрасте у молодежи идут схожие процессы 
самоидентификации, снижающие роль семьи в формировании отношений с внешним 
миром. Отсутствие собственного опыта, зависимость от родных, в том числе материаль-
ная, заставляет учитывать мнение старших при выборе профессии, места подработки, 
организации быта, но межличностные связи молодежь все чаще выстраивает исходя 
из своих предпочтений. Горожане несколько чаще селян обращаются за советом, как 
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провести свое свободное время. Это объясняется тем, что сельские семьи, как правило, 
не знакомы с современной досуговой инфраструктурой, тем более городской.

Студенты СПО (за редким исключением) не имеют собственных семей, но о пер-
спективах семейной жизни уже задумываются. Такой важный шаг, как выбор спутника 
жизни, большинство студентов хочет сделать самостоятельно. Лишь около четверти 
студентов настроены учитывать мнение родных. На этом этапе жизни растет влияние 
иных институтов/инструментов социализации молодежи, которые замещают авторитет 
семьи прежде всего в тех сферах, которые связаны с личным пространством.

Представления молодых людей о прочности семейных уз складываются из жизненно-
го опыта родственников, соседей и знакомых, из СМИ, литературных источников, окру-
жающей действительности в целом. Результирующая таких влияний — критерии выбора 
будущего спутника жизни, иначе говоря — эскиз портрета будущей семьи (таблица 4).

Таблица 4. Критерии выбора спутников жизни респондентами  
(% от числа опрошенных в группах селян и горожан)
Table 4. Criteria for choosing life partners by respondents 
(% of the number of respondents in groups of villagers and townspeople)

Формулировка вопроса:
А Вы лично предпочли бы создать семью…

Территория первичной 
социализации студентов
село город

С представителем своей национальности 38,7 40,3
С человеком одинакового с Вами возраста 35,1 31,4
С человеком близкого/ равного материального достатка 26,0 25,4
С человеком, имеющим образование такого же уровня 19,9 24,4
С представителем того же вероисповедания 19,3 20,5
Не имеет значения или предложенные критерии не имеют 
значения

5,8 2,3

Другое 16,1 17,1

Примечание: поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов, 
их общая сумма по столбцу превышает 100%.
Note: So far as respondents could give multiple answers, their total for the column 
exceeds 100%.

Варианты, дописанные респондентами самостоятельно, объединены в графу «дру-
гое». Сюда вошли такие записи как: с любимым человеком; с человеком, разделяющим 
мои взгляды на жизнь; с близким по духу; с тем, с кем мне комфортно; с кем есть об-
щие интересы. Если бы в анкете были предложены такие варианты ответа, их было бы 
значительно больше: молодости свойственно преувеличение роли чувства любви в се-
мейной жизни. Есть и определенные предпочтения при выборе спутника жизни: наци-
ональность, возраст, материальный достаток, которые формируют круг возможностей, 
интересов супругов и взаимоотношения внутри большой семьи. Наименее значимым 
оказалось вероисповедание супруга/супруги. Это свидетельствует о том, что в семьях 
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16 большинства респондентов и их окружении вера не регламентировала образ жизни, 
хотя теоретически они осознают, что семья с близкими мировоззренческими позициями 
более крепкая. Не планируют создавать семью 0,8% и 1,6%, соответственно.

Еще один показатель самоидентификации — знание истории малой родины.

Таблица 5. Отношение респондентов к истории своей семьи 
(% от числа опрошенных в группах селян и горожан)
Table 5. Respondents’ attitude to their family history 
(% of the number of respondents in groups of villagers and townspeople)

Формулировка вопроса:
Насколько ваша семья интересуется 
историей?

Место взросления

село город
вы

 л
ич

но

м
ам

а,
 

па
па

ба
бу

ш
ка

, 
де

ду
ш

ка

вы
 л

ич
но

м
ам

а,
 

па
па

ба
бу

ш
ка

, 
де

ду
ш

ка

Знают историю города, села, где живут 73,86 86,27 91,36 72,24 77,62 89,43

Оно зависит не только от семьи, но и от школы. Большую роль в уважении к «малой 
родине» играли школьные музеи. С 1950-х годов в СССР  уделяли большое внимание 
краеведческой и туристической работе в школах, объявлялись Всероссийские экспеди-
ции пионеров для сбора материалов об истории родного края. В 1970 г. эта работа была 
систематизирована, ужесточились требования к музеям [Комиссарова, 2022, с. 148, 
151]. Не все музеи прошли паспортизацию, но в каждой школе были исторические экс-
позиции, собираемые школьниками. «Оптимизация» деревень, сельских и городских 
школ в постсоветское время привела к тому, что только с 2001 г. число сельских школ 
сократилось с 46 тыс. до 24 тыс., городских — с 23 тыс. до 18 тыс. [Счетная палата со-
общила…, 2019].

Обсуждение
Семья, место жительства, оставаясь важными факторами первичной социализации 
молодежи, постепенно уступают свои позиции под влиянием институтов образования, 
СМИ, социальных сетей, референтных групп. Миграция в города привела к тому, что 
поколение «отцов», утратив опыт и знания «земли предков», не получило должных 
знаний о новом месте жительства. Семейные альбомы уходят в прошлое, да и ценность 
снимков стала другой — слишком их много в телефоне. «Отменяется» и культура 
писем: разговор по телефону менее временно и материально затратен. Вытесняется 
«живое» общение, разрушая со временем семейные связи.

«Бессмертный полк» популяризирует составление «семейного древа» как формы 
самоидентификации себя с прапра…-родителями через сайты Министерства обороны 
РФ. Ведь в большинстве семей не было/нет традиций сохранения информации о пре-
дыдущих поколениях. Генеалогические факты, как правило, фиксировались в тех со-
циальных группах, у которых была родословная, обеспечивающая социальный статус. 
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В дореволюционной же России, согласно данным, собранным А. Г. Рашиным по раз-
ным губерниям, население было в подавляющем большинстве неграмотным  [Рашин, 
1956]. Отсутствие традиционного интереса к своей родословной сказалось при ответе 
на вопросы «Знаете ли вы, кем были ваши предки до отмены крепостного права и пе-
ред революцией 1917 г.»? Ответ «да» выбрали, соответственно, 16,4% и 22,7% селян 
и из горожан 28,6% и 41,8%. Но насколько адекватны семейные предания реальным 
процессам? 

Можем ожидать, что общение с родными, особенно «третьего возраста» будет «ох-
лаждаться» и дальше: повышение пенсионного возраста сокращает контакты между 
поколениями в тот период, когда должна идти активная социализация детей, прежде 
всего через семью [Калачикова, Нацун, 2022]. «Бабушки на час», «бабушки по вызо-
ву» — уже само название хороших, но чужих людей, которых нанимают для встречи 
ребенка из школы, сопровождения в кружки, свидетельствует об ограниченности функ-
ционала этих помощниц.

Заключение
Основной вывод, который позволяют сделать полученные в ходе исследования дан-
ные: во время вторичной социализации молодежи сужается набор поводов общения 
в большой семье, снижается авторитет родных, поскольку они не владеют практиками, 
которые помогут достичь успеха в современной жизни. Отношение студентов к роди-
тельской семье, традициям с определенной долей вероятности указывает на тренды 
воспитания ими поколения своих будущих детей. Динамика исчезновения отдельных 
видов деятельности показывает, что некоторые сохраняются как анахронизмы, либо 
трансформируются и наполнятся новыми смыслами и формами. Можно в определенной 
степени согласиться с утверждением О. М. Вербицкой: 

«Сегодня мы говорим о кризисе института семьи, не задумываясь, что при этом имеем 
в виду лишь традиционную ее форму, которая до сих пор доминирует в нашем сознании. 
Между тем российская семья за 100 лет проделала огромный путь, лишилась многих уста-
ревших атрибутов, приобрела новые характеристики. Она стала такой, какой ее сделало 
общество. Важно, что… семья выжила, проявила при этом высокую способность к адап-
тации и даже коренным изменениям условий существования. Любая ностальгия по тра-
диционным устоям не уместна — их вернуть невозможно. Для этого нет теперь никаких 
оснований» [Вербицкая, 2010]. 

Уточним: возвращение невозможно, но трансляция лучших образцов традиционных 
устоев новым поколениям необходима и для сохранения идентичности, и для выживания 
социума в целом. Да и ностальгия — одна из важных скреп с прошлым.
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Аннотация. Цель — изучить возможности и ограничения дефиниции «жизнен-
ного мира» в содержательно-смысловых координатах современной экзистен-
циальной социологии. Актуальность: в гуманитарных науках наблюдается 
«поворот» — поворот к «новому экзистенциализму», что связано с процес-
сами «онтологизации» социологической науки. Ввиду этого дефиниция «жиз-
ненного мира» приобретает особый, нетривиальный статус для объяснения 
и понимания особенностей современного бытия индивида и общности. Задачи 
статьи реинтерпретация ключевых идей экзистенциальной социологии с пози-
ции отличия ее предмета от предметов других экзистенциальных наук — антро-
пологии, психологии, философии, этнографии. Методология — анализ принци-
пов, предпосылок, подходов, идей ведущих представителей экзистенциального 
направления. Результаты: разработана авторская программа, идентифициру-
ющая ключевые параметры экзистенциальной модели человека в социологии 
на основе интерпретаций смыслов социальной реальности, рассмотренных 
сквозь призму координат социальной онтологии повседневной жизни: индиви-
дуализм — коллективизм; рациональное — нерациональное, с применением по-
нятийно-категориального аппарата: аутентичность; ситуация; выбор; действия; 
опыт; чувства и эмоции; самость; тело; структура; культура; религия, свобода, 
пространство и время; социальные изменения, проявления бытия («экзистен-
циалы»), массификация, нивелирование. Теоретическая и практическая значи-
мость — разработка алгоритмов исследования, отражающих индивидуальные 
и коллективные действия в парадигме «жизненного мира», представление 
комплекса понятий в выбранной логике изложения, которая объясняет — каким 
образом и зачем экзистенциальная социология может быть структурирована 
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на макро-, микро- и мезо- уровнях, может быть изложена в теориях среднего 
диапазона, представлена в нестандартных форматах визуальной, реляционной 
и сенсорной социологии; изложена в негативных и позитивных терминах. Ос-
новные методы опираются на типовые приемы критического дискурс-анализа 
и фрейм-анализа. Научная новизна: несмотря на наличие разнообразных па-
раметров жизненного мира и соответствующих им модусов бытия индивидов 
и общностей, в научном сообществе до сих пор не исследовались на достаточно 
глубоких уровнях как сами эти конструкты, так и их взаимосвязи. Главные выводы 
статьи состоят в открытии экзистенциальной социологической теорией новых 
концептуальных пространств при изучении социальных механизмов синтеза 
«мягкой» и «жесткой» версий «структурных смещений» (structural bias), 
объясняющих формирование и определение индивидуальных и групповых ре-
шений теми или иными структурными силами. Научные вклады авторов состоят 
в том, что указываются новые возможности дефиниции «жизненного мира» 
быть представленной в координатных рамках разных социологических теорий, 
включая современную экзистенциальную социологию. 

Ключевые слова: жизненный мир, экзистенциальная социология, экзистенциаль-
ная гуманитарная наука
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Abstract. THe aim is to study the possibilities and limitations of the definition of the 
"life world" in the content and semantic coordinates of modern existential sociology. 
Relevance: in the humanities, there is a "turn" — a turn towards "new existentialism", 
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24 which is associated with the processes of "ontologization" of sociological science. 
In view of this, the definition of the "life world" acquires a special, non-trivial sta-
tus for explaining and understanding the features of the modern existence of the 
individual and community. Objectives: the articles reinterpret the key ideas of 
existential sociology from the perspective of the difference between its subject and 
the subjects of other existential sciences — anthropology, psychology, philosophy, 
ethnography. Methodology — analysis of the principles, prerequisites, approaches, 
ideas of the leading representatives of the existential direction. Results: the author’s 
program has been developed, identifying the key parameters of the existential hu-
man model in sociology based on interpretations of the meanings of social reality 
considered through the prism of the coordinates of the social ontology of everyday 
life: individualism — collectivism; rational — irrational, using the conceptual and 
categorical apparatus: authenticity; situation; choice; actions; experience; feelings 
and emotions; self; body; structure; culture; religion, freedom, space and time; social 
changes, manifestations of being ("existentials"), massification, leveling. THeoretical 
and practical significance — the development of research algorithms that reflect 
individual and collective actions in the paradigm of the "life world", the presentation 
of a set of concepts in the chosen logic of presentation, which explains how and why 
existential sociology can be structured at macro-, micro- and meso- levels, can be 
presented in the middle range theories, in non-standard formats of visual, relational 
and sensory sociology; stated in negative and positive terms. THe main methods 
are based on typical techniques of critical discourse analysis and frame analysis. 
Scientific novelty: despite the presence of various parameters of the life world and 
the corresponding modes of existence of individuals and communities, both these 
constructs themselves and their relationships have not yet been studied at sufficiently 
deep levels in the scientific community. THe main conclusions of the article are the 
discovery of new conceptual spaces by existential sociological theory in the study 
of social mechanisms of synthesis of "soft" and "hard" versions of "structural bias", 
which explain the formation and determination of individual and group decisions 
by certain structural forces. THe authors’ scientific contributions are in the fact that 
new possibilities of the definition of the "life world" are indicated to be presented 
in the coordinate framework of various sociological theories, including modern 
existential sociology. 

Keywords: life world, existential sociology, existential humanities
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Введение
В настоящее время в гуманитарных науках наблюдается еще один знаменательный 
момент — поворот к «новому экзистенциализму». Не говоря о «царице наук» фи-
лософии, в весьма жесткой лексике описывающей «смысложизненное пространство 
экзистенциалов человеческого бытия», в которой, например, работает А. С. Гагарин [Га-
гарин, 2009, 2015], эта новая тенденция обнаруживается среди экономистов через 
экзистенциальную трансформацию «человеческого капитала», который, как засви-
детельствовал В. И. Ильин, «вызвал научный энтузиазм в начале XXI в., когда по этой 
тематике появились сотни публикаций и диссертаций (почти исключительно экономи-
ческих)». Сама по себе «концептуализация категории человеческого капитала», по его 
мнению, стала опираться на разные логики «неомарксизма» и «экзистенциализма», 
и она ориентируется «на использование возможностей мягких методов». В таких 
контекстах «категория человеческого капитала активно проникает из экономических 
наук в социологию» [Ильин, 2023, с. 40]. «Экзистенциальные мотивы» ищутся и на-
ходятся в экономике [Быстров, Дудник, 2018] и в философии К. Маркса [Кондрашов, 
2015, 2016, 2019а, б], хотя сами используемые в его философии понятия «экзистенции» 
(«экзистенциальное») имеют особые трактовки, обозначая эмоциональные и ценност-
ные отношения человека к миру, порождаемые его деятельностью, а не действиями, 
как у Т. Парсонса и Ю. Хабермаса. Современные психологи по-прежнему стремятся 
«воссоединиться с философией», включая и экзистенциальную философию, выдвигая 
варианты «концептуализации бытийных контекстов» [Гришина, 2018]; внедряя свои 
форматы «экспликации жизненных проектов» [Плющ, 2023]; предлагая «методы 
экзистенциального анализа» в контексте «культуры достоинства» [Кривцова, 2021]. 
Современный выдающийся российский психолог Д. А. Леонтьев продолжает развивать 
свою «теорию экзистенциального измерения жизни» [Леонтьев, 2016, 2018], разраба-
тывая новые тесты по экзистенциальной психологии со своими коллегами [Леонтьев, 
Нестик, 2017; Леонтьев, 2019]. В подобном ключе работает научная группа психологов 
С. В. Кривцова, А. Лэнгле и К. Орглер, которые создали новый тест «экзистенции 
(existenzskala)» и апробировали на русскоязычной аудитории [Кривцова и др., 2009]. 
Лэнгле активно внедряет в жизнь собственный «современный экзистенциальный ана-
лиз», где обозначена интересная операционализация его понятийно-категориального 
аппарата и представлена творческая контекстуализация собранной им эмпирики [Лэн-
гле, 2001, 2019, 2021, 2023]. Новейшие экзистенциальные фокусировки были осущест-
влены в антропологии [Джексон, 2012; Jackson, 2013], этнографии [Адлер, Адлер, 2019] 
и в гуманитарной науке в целом [Wardle и др., 2023]. Объектами изучения становятся 
репрезентации «жизненных миров» [Демидова, 2008; Дивисенко, 2011, 2013; и др.]. 
Нельзя не упомянуть специально ряд фундаментальных работ Ж. Т. Тощенко по поводу 
успешного внедрения концепта смыслов «жизненного мира» [Тощенко, 2015, 2019, 
2020, 2021, 2022], и «осмысление его как ноумена (умопостигаемой сущности), что 
требует выявления его основных характеристик, его смысловой сущности как единства 
целей участников, ориентированных на соблюдение взаимного доверия, согласова-
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26 ние интересов и постоянное использование обратной связи» [Тощенко, 2023, с. 3]. 
Современная научная мода на экзистенциальный опыт бросила вызов всем ученым, 
представляя себя как «ноумен» в ставшей популярной цифровой эпохе на собственном 
новом языке, который ставит «проблему возможностей экзистенциального в цифро-
вом», когда «жизненный мир человека» не столько усложняется, сколько упрощается, 
и «представлен техникой и технологическим прогрессом» [Гулеватая, Пеннер, 2023]. 

Актуальными становятся сюжеты «виртуализации жизненного мира», особенно когда 
стремление понять специфику этого процесса опирается на методологии определения 
границ «стартовой линии» (или «точки отсчета»), которыми может служить семантика 
концепта «жизненный мир», в разных методологиях, в т. ч. «нацеленной на многофак-
торный анализ», и в разнообразных координатах, например, таких: «объектности, про-
ектности, процессуальности, среды». Проблема для гуманитарных наук здесь зиждется, 
однако в том, что представляемые методологические основания, как правило, довольно 
поверхностны и слабы. Но даже в этих случаях, по мнению авторов статьи, действительно 
становятся «эффективным инструментом изучения виртуализации жизненного мира» 
[Лешкевич, Катаева, 2020]. Как показано в этой статье, основания для того или иного 
выбора «координат», как правило, зависят от субъективных вкусовых предпочтений 
и ментальных ограничений авторов выдвигаемых концепций, где изначально определяются 
целевые и ценностные характеристики объекта и предмета исследований.

Методы
В этой статье использовались следующие методы и подходы в рамках современных 
теоретических концептов социальных наук, служащих методологическими руково-
дящими нитями ключевых операционализаций и прикладных верификаций — новые 
феноменологические и экзистенциальные парадигмы относительно анализа дефиниции 
«жизненного мира», детально изложенных в обзоре литературы, а также важные для на-
стоящего момента методы анализа текста: тематический анализ, нарративный анализ 
и дискурс-анализ, который в постструктуралистской теории дискурса предполагает 
анализ социальных практик, в которых есть семиотическое содержание.

Обзор литературы
В настоящее время предпринято немало попыток многими учеными, в т. ч. выдаю-
щимися, объяснить состояние дел и степени изученности параметров «жизненного 
мира» и пересечений с ними многих смыслов, значений и содержаний в разных 
координатах ментальной стилистики современной экзистенциальной социологии. 
В 2023 г. под редакцией Х. Уордла, Н. Раппорта и А. Пиетт был издан Международный 
справочник Routledge по экзистенциальной гуманитарной науке [Wardle и др., 2023], 
где широко представлена фундаментальная тематика и ключевые идеи «экзистен-
циальной модели человека» (existential model of man). Обосновывая актуальность 
этого Хэндбука, редакторы опираются на аргумент сегодняшнего времени, когда 
«человеческие жизни более взаимосвязаны, чем когда-либо прежде, и люди имеют 
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больший потенциал изменить свой мир, к лучшему или к худшему, чем когда-либо 
в истории ... это, несомненно, пробные камни для размышлений о том, в чем состоит 
экзистенциальное исследование» [Wardle и др., 2023, с. 1]. В двадцати четырех главах 
Хэндбука была предпринята весьма конструктивная попытка проследить решение 
задач экзистенциального исследования во всем многообразии целей и результатов, 
а также возвращать читателей по мере необходимости к более узкой тематической 
основе экзистенциального взгляда, который для редакторов и авторов этой широ-
комасштабной книги предполагал особый тип забот и беспокойств, сопряженных 
с основными мировыми достижениями и нерешенными вопросами в этой предметной 
области. Достаточно узкий взгляд, четко сфокусированный на обсуждаемую проблему 
«жизненного мира» отмечен в монографии М. Джексона «Жизненные миры: очер-
ки экзистенциальной антропологии» [ Jackson, 2013], в которой он обозначил свою 
мотивацию выбора именно этого термина: «Если я предпочитаю термин "жизненный 
мир" термину "культура" или "общество", то потому, что я хочу уловить ощущение 
социального поля как "силового поля" (kraftfeld), созвездия как идей, так и страстей, 
моральных норм, этических дилемм, испытанных, верных, беспрецедентных — это 
область, наполненная жизненной силой и оживленная борьбой» [ Jackson, 2013, с. 7]. 

В центре внимания на пересечении смыслов экзистенциальной антропологии как ее пред-
метной области и жизненного мира «находится парадокс множественности» (paradox of 
plurality) и двусмысленности интерсубъективной жизни. Хотя мы существуем как единич-
ные существа, так и участники более широких сфер бытия, которые охватывают других 
людей, материальные вещи и абстракции, наши отношения с самими собой и с другими 
людьми неопределенны, постоянно меняются и являются предметом бесконечных пере-
говоров ... эмансипированное общество — это такое общество, в котором достигается 
сосуществование при различиях» [ Jackson, 2013, с. 9]. 

В подтверждение правильности теоретической позиции о том, что дефиницию 
«жизненный мир» можно рассматривать с точки зрения теории полей, верно указа-
ли Н. Флигстин и Д. МакАдам [Флигстин, МакАдам, 2022], которые акцентировали 
свое и наше внимание на принципиальную важность операциональных определений 
и примеров из практики, которые им представляются достаточно существенными, 
даже если они различны по своим концепциям и подходам, охватывающими многие 
научные традиции и предметные области, базирующиеся на общей линии аргумен-
тации. Более того, если за основу взять теорию «стратегических полей действия» 
(strategic action fields), то согласно Н. Флигстину и Д. МакАдаму, она объясняет, 
как и почему укорененные акторы стремятся создавать и поддерживать социальный 
порядок в данной области поля. В то время как большинство многих теорий под-
черкивают центральную важность интересов и власти, Н. Флигстин и Д. Мак-Адам 
настаивали на том, что «стратегические действия на местах основаны на сложном 
сочетании материальных и "экзистенциальных" соображений». Они постулировали 
«основополагающее микрооснование» — предпосылку, коренящуюся в том, что было 
определено как экзистенциальные функции социального, что объясняет сущность 
человеческой коммуникабельности и связанную с ней способность к стратегическим 
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(social skill), который они четко определили как «способность к интерсубъективному 
мышлению и действию» (intersubjective thought and action), формирующую обеспече-
ние «смысла, интересов и идентичности на службе коллективным целям» [Флигстин, 
МакАдам, 2022, с. 3]. Мы видим здесь очевидные пересечения компонентов теории 
«стратегических полей действия», «способности к интерсубъективному мышлению 
и действию», «экзистенциальных функции социального» и «социального навыка» 
в том плане, как будто естественная среда и жизненный мир человека управляются 
во многом идентичными процессами. 

Особенности методологии и полученные результаты исследований в данной области 
имеют, в т. ч. и альтернативные варианты, которые представлены в трудах одной из са-
мых влиятельных фигур в социологии XX в. — Т. Парсонса [Парсонс, 1997, 2000, 2002] 
и одного из величайших синтетических мыслителей социологии и наследника традиции, 
развитой Франкфуртской школой, Ю. Хабермаса, в его теории коммуникативного дей-
ствия [Habermas, 1984, 1985, 1988, 2011а, б]. Ключевой момент здесь состоит в том, что 
разница в понимании концепта «жизненного мира» между Т. Парсонсом и Ю. Хабер-
масом заключается, по сути, в том, каким образом Хабермас использовал теорию Пар-
сонса для установления собственных основных положений. Во втором томе «Теории 
коммуникативного действия» в шестой главе «Промежуточные размышления: система 
и жизненный мир» во втором параграфе: «Разъединение системы и жизненного мира» 
(THe Uncoupling of System and Lifeworld) Ю. Хабермас объясняет, что он в модели Т. 
Парсонса AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) фиксировал раз-
граничение между «внешним» и «внутренним» измерениями социальной системы 
и установил одну как дефиницию «системы» (это внешнее измерение A-G) и другую 
как дефиницию «жизненный мир» (это внутреннее измерение I-L). Предложение, 
которое выдвинул Хабермас, «принимает во внимание методологические различия 
между интерналистской и экстерналистской точками зрения, связанные с двумя кон-
цептуальными стратегиями» [Habermas, 1985, с. 153]. С точки зрения «участников 
жизненного мира» (members of a lifeworld) в логике Хабермаса все выглядит так, как 
будто социология рассматривает один из трех компонентов жизненного мира — инсти-
туциональную систему, для которой культура и личность составляют взаимодополняю-
щую среду. С другой стороны, с точки зрения наблюдателя это выглядит так, как будто 
анализ жизненного мира ограничивается одной подсистемой, специализирующейся 
на поддержании структурных паттернов и с этой точки зрения, компоненты жизненного 
мира становятся внутренними дифференциациями подсистемы, определяемой параме-
трами социального самоподдержания. С логической точки зрения ясно, что такая си-
стемная теория общества не может быть самодостаточной в полном смысле этого слова. 
Поэтому структуры жизненного мира, обладающие собственной внутренней логикой, 
накладывающей внутренние ограничения на поддержание всей системы, должны быть 
адекватно поняты с помощью другого — герменевтического подхода, основанного 
на дотеоретических знаниях участников действий и взаимодействий (т. е. знания, ко-
торое доступно индивиду вне зависимости от теорий и интерпретаций; каждый из них 
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имеет в какой-то части общие интуиции относительно знания и хорошо понимает, 
о каком явлении идет речь). В более плотном объяснении «дотеоретического знания» 
в терминах М. Хайдеггера она идентифицируется дефиницией «бытия присутствия» 
как «экзистенции», которое устроено так, что в самом своем бытии оно имеет забот-
ливое отношение к самому себе. Это отношение дотеоретическое, которое он называл 
«отсеком понимания» [Хайдеггер, 2003]. Объективные условия, при которых систем-
но-теоретическая объективация жизненного мира становится необходимой, как таковые 
возникли в ходе эволюции. И это требует такого объяснения, которое не вписывается 
только в одну в системную парадигму [Habermas, 1985, с. 153]. Так он подводит теорети-
ко-логическое обоснование под необходимость экзистенциального способа выражения 
жизненного мира. Такого рода способ описания ситуации стилизует то, что реально про-
исходит, причем в виде сложного и неясного процесса, подпадающего под сознательный, 
и одновременно спонтанно осуществляемый выбор. В любом случае ответ на вопрос, 
«как и кем человек хочет быть», не может быть чисто рациональным, как моральным 
решением. Беря во внимание то, что такое «экзистенциальное решение» (existential 
decision) действительно «является необходимым условием нравственного отношения 
к собственной жизненной истории, в выборе жизненного проекта присутствует неотъ-
емлемый элемент произвола»  [Habermas, 1985, с. 109]. Экзистенциальная социология 
больше ориентируется на «должное», а позитивистская на «факты». Предполагаемое 
место этой статьи в потоке других научных работ по предложенной тематике ее авторы 
видят в первую очередь в идентификации параметров жизненного мира, основанного 
на сравнительном анализе самых разнообразных подходов, среди которых затем произ-
водится взвешенный отбор методологических предпосылок.

Основная часть
Среди отечественных и зарубежных ученых идентификацию и тематику параметров 
жизненного мира прорабатывали специалисты разных предметных отраслей: филосо-
фы, социологи, психологи, антропологи, филологи, лингвисты, экономисты, этнографы 
и многие другие представители гуманитарных наук. Обращаясь к значимым компонен-
там теории и методологии статьи, примем во внимание достаточно новаторские идеи 
белорусского лингвиста-языковеда В. К. Щербина, который предложил гипотезу о том, 
что вводимое им понятие «жизненный мир человека» (а не более общая дефиниция 
«жизненный мир»), которое «в подавляющем большинстве работ рассматривается 
в тесной связи с другими "возможными мирами": социальным миром, который порой 
называют «социосферой»; миром природы ("биосферой"); миром науки и техники 
("техносферой"); миром разума ("ноосферой")» [Щербин, 2022, с. 65]. Связи ин-
дивида с этими «возможными мирами» и создаваемые ими вызовами объясняется 
принципом целостности: мир целостен, человеческая жизнь целостна, а ее отображе-
ние — научное, художественное или житейское — всегда фрагментарно, хотя и оно 
должно стремиться к целостности. В данном случае предполагается анализ оснований 
жизненного мира человека как результат взаимодействия других «возможных миров», 
современных мега-трендов и вызовов. В этой же парадигме работает современный фи-
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30 лософ, культуролог и лингвист М. Н. Эпштейн, который разработал сравнительно новую 
методологию, направленную на развитие терминологии, отражающей прогрессивные 
культурно-социальные процессы XXI в. и соответствующие методы интеллектуального 
творчества [Эпштейн, 2023а–в]. Общее направление этого типа методологии — созда-
ние множественных альтернатив господствующим знаковым системам и теоретическим 
моделям — подход, который он обозначил термином «множимостью мысли»: «воз-
можностные» (или «поссибилистские»), «вариативные», «концептивные», «вир-
туальные», «веерные» типы мышления. На этом пути возникают «возможные миры 
мыслимого» — философские и социальные системы, художественные и религиозные 
движения, жизненные ориентации, новые слова, термины и понятия, новые дисциплины 
и формы гуманитарного исследования. Наиболее полное воплощение метод «множимо-
сти мысли» получил в его знаменитом словаре: «Проективный словарь гуманитарных 
наук», который содержит системное описание понятий современных гуманитарных 
наук, включая философию, социологию, культурологию, литературоведение и линг-
вистику, религиоведение, также гуманитарные подходы к природе, истории, обществу 
и технике [Эпштейн, 2017]. В конфигурации смыслов и значений подобного рода, кате-
гория жизненный мир человека — это «средоточие и посредник макро- и микромиров, 
точка их вхождения и "погруженности" друг в друга» [Эпштейн, 2004, с. 317]. 

Продолжая раскрытие смыслов этой метафоры в логике жизненного мира А. Шютца, 
основоположника феноменологической социологии, приходит понимание его высказы-
вания о том, что «мир повседневной жизни, обыденный мир здравого смысла занимает 
высшее положение среди разных областей реальности, ибо только в нем становится 
возможна коммуникация с другими людьми. Однако обыденный мир есть с самого 
начала социокультурный мир, и многие проблемы, связанные с интерсубъективностью 
символических отношений, берут в нем свое начало, определяются им и находят в нем 
свое решение» [Шютц, 2004, с. 463]. «Обыденный мир» — мир повседневной жизни 
индивида, который постоянно участвует в мире окружающих его предметов, объектов, 
событий, социальных групп, общностей, институтов — как его воспринимают и как 
испытывают общий смысл людей, которые проводят свое повседневное существование 
между собой, связанные друг с другом множеством нитей и отношений действия и вза-
имодействия в формах одновременно неизбежных и шаблонных (кажущихся очевидны-
ми). Главной чертой жизненного мира является его интерсубъективный характер. Этот 
мир имеет полностью социальное происхождение, из-за того, что смыслы и значения 
возникают в процессе социального взаимодействия [Абельс, 2000, с. 49].

Результаты
Решая основную задачу — провести анализ оснований и обоснований разных концептов 
жизненного мира, приближаясь к пониманию их ключевых особенностей в экзистенци-
альной социологии, — авторами данной статьи были проанализированы исходных пред-
посылки, которые выдвигали те или иные ученые относительно исследуемой дефиниции. 

Если говорить о психологической науке, то там наблюдается, как правило, если не пу-
таница в способах понимания отправных принципов, то целые каскады противоречий, 
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которые дезориентируют не только цели, но и сами методологии исследования. В ста-
тье И. А. Красильникова с бросающим вызов названием: «Неклассическая онтология 
субъекта как методология в изучении конфликтного жизненного мира» [Красильни-
ков, 2018] говорится о чем угодно, только не об указанной тематике. Не углубляясь 
в критические обзоры этой статьи, отметим, что, если в ее названии дается дефиниция 
«неклассическая онтология субъекта», то для начала требуется определить, что же 
понимается под «классической онтологией субъекта»? Этого сделано не было, зато 
выводится «из неоткуда» концептуально явно неверный вывод о том, что «экзистен-
циальная психология значительное внимание уделяет рефлексии внутреннего мира 
человека в противовес действенной стороне, выработке определенных жизненных 
стратегий поведения при разрешении фундаментальных конфликтов бытия. В силу этого 
она рассматривает жизненный мир человека пессимистично» [Красильников, 2009, 
с. 18]. Однако на самом деле жизненный мир человека в экзистенциальной психологии 
вовсе не так «пессимистичен», а даже, наоборот. Среди современных психологов, 
придерживающихся базовых положений философско-антропологической онтологиче-
ской парадигмы С. Л. Рубинштейна, утверждаются позитивные моменты и говорится 
не столько о «подавленной», сколько о «радостной экзистенциальности» [Абульха-
нова, Славская, 2020a, с. 11].

Та же самая тенденция явно отмечается у С. Кьеркегора, который, собственно, и ввел 
в философский оборот само понятие «экзистенция» (existents) и «наличного суще-
ствования» (tilvaerelse), обозначив их как высшие реальности индивида — в первую 
очередь реальность эстетическая, исполненная творческой, художественной значимости, 
которая гармонирует с этическими началами. В его категориально-терминологическом 
аппарате говорится об особых, крайних, экстремальных точках эмоциональной жизни, 
когда способность переживать «пограничное состояние» — это есть и свобода, и сама 
экзистенция индивида, выраженная в двойной дефиниции «свобода и возможность», 
также и «возможность быть» — способность через правильный выбор преодолевать 
негативные чувства и эмоции, понимаемое как творение своей собственной жизни, как 
становление «экзистенциально ответственного индивида». В момент творения он ока-
зывается на территории чувственного наслаждения [Кьеркегор, 2011, с. 18]. 

В такой исходной трактовке жизненный мир человека отнюдь не пессимистичен, а, на-
оборот, он оптимистичен. Тема свободы здесь является важнейшей: индивид определяет 
себя в бытии, бытие есть именно то, на что человек решается через свой выбор. Данная 
тематика проходит сквозной красной линией практически у всех экзистенциалистов. 
В то время как в статьях и книгах И. А. Красильникова, идеи которого нам интересны как 
одного из разработчиков темы жизненного мира, эклектически перемешиваются смыслы 
и значения разнообразных, но близких понятий: субъект, личность, индивидуальность, 
человек, индивид [Красильников, 2009, 2013, 2014, 2018]. Нужно сказать, что большин-
ство его работ, к сожалению, пишется по принципу: «кто что считает нужным чего 
сказать, и у кого что болит, тот о том и говорит», в нарративах которых запутываются 
многие «современные эмпирические психологи», и до сих пор широко распространяя 
«дикий эклектизм» [May, 1961] без адекватной теории, тем самым разрушая современ-
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32 ную терапию. Этот аргумент относится и к другим статьям и книгам психологов и фи-
лософов подобного низкого уровня. Но вместе с тем принципиально важно отметить, 
что есть работы очень высокого качества по экзистенциально-бытийной тематике. 

К. А. Абульханова, выдающийся представитель научной социально-философской 
и философско-психологической школы С. Л. Рубинштейна, с опорой на его методоло-
гию философско-антропологической онтологической парадигмы, представляет фило-
софско-психологическую концепцию сознания как интегратора, обеспечивающего жиз-
недеятельность личности, в цикле своих статей [Абульханова, 1999, 2009, 2014, 2017а, б, 
2018] раскрывает смыслы и значения базовых понятий жизненного мира и их связки 
с другими понятиями и терминами. Представляя свои исследования методологических 
функций и операциональных возможностей принципа субъекта, которые зиждятся 
на разработке «конструктивного операционального перехода от философского уров-
ня к психологическому», она заостряет наше внимание на том, что «традиционная 
иерархия человек — социум — личность не раскрывает способа перехода к изучению 
субъекта на уровне личности и ее жизни». По ее мнению, «социум и личность пред-
ставляют собой онтологически одну действительность, но разного масштаба», поэтому 
«распространенное определение личности как "устойчивого психического склада", под-
разумевая стабильность, определенность последнего, необходимо дополнить не просто 
его изменчивостью, но и учесть функционирование личности во времени и простран-
стве жизни, которая ею определяется и детерминируется» [Абульханова, 2014, с. 7].

Эта сложная ментальная конструкция дополняется введением в научный оборот категории 
жизненный путь, который понимается как «способ самореализации и объективации, вос-
произведения личностью себя в формах жизни, ее континуальный способ самоосуществле-
ния и самореализации. Достигая определенного способа и уровня организации жизненного 
пути, она может стать его субъектом» [Абульханова, 2014, с. 7]. 

Обосновывая свою методологию онтологической парадигмы в ее преломлении 
при определении предмета психологии на базе принципа субъекта психической деятель-
ности, К. А. Абульханова четко прописала свой «подход к индивиду как такому субъекту, 
детерминанты психики которого исследуются в связи с объективными особенностями 
его жизнедеятельности, определяемыми его общественным бытием». Отметим, что 
она достаточно давно разрабатывала иерархию психологических категорий субъекта 
и личности, и справедливо предположила, что «раскрыть сущность личности можно 
тогда, если учитывать тот контекст, в котором она функционирует, живет, действует, 
относится к другим людям; и определяя ее, исходя не из того, кто она, а из того, как она 
осуществляет себя в своей жизни в социуме» [Абульханова, 2014, с. 7]. 

Тогда «жизненный путь личности» — это «то пространство и время, и тот "шанс", кото-
рый дается каждому индивиду, чтобы стать личностью, индивидуальностью, субъектом, 
одновременно реализуя себя на этом пути тем или иным образом как включенной в социум 
и как решающей свои/его задачи (для себя / для общества)» [Абульханова, 2014, с. 7].   

Важно то, что, давая психологические характеристики личности, К. А. Абульханова  
в скобках дает ее различие от термина индивид — в социологии. Ее концепция инди-
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вида — личности — социума представляла собой те «критически преобразованные 
содержания философской антропологии, которые отражали не синкрет» (или сочетания 
разнородных взглядов, когда игнорируется необходимость их внутреннего единства и не-
противоречивых построений), «включавший и активность субъекта, и представление 
о его деятельности, его творчестве, способности к преобразованию действительности 
и развитии. Эта сложно-сочлененная концепция глубоко диалектична в силу того, что 
построена на онтологической основе, т. е. она включает человека, субъекта в бытие». 
На базе принципа субъекта психической деятельности социологам ясно, как психологами 
понимается личность, которая достигает качества субъекта. 

Это происходит в случае, когда субъект, понимаемый на философском уровне, приоб-
ретает способность к интеграции. Согласно К. А. Абульхановой, «интегрированность 
является общественной сущностью человека и присуща общественному способу его 
бытия ... возникает проблема: интегральность как имманентная способность человека 
свойственна ли также и личности, которая представляет собой самый конкретный 
уровень бытия человека <…> создавая свой интеграл — определенную архитектонику 
из специфики тех жизненных отношений, интеракций с разными сферами жизни и си-
стемами социума (группами, общностями и социальными структурами, отдельными 
людьми), в которые она по ходу жизни включается. Эта архитектоника характеризует 
ее как индивидуальность» [Абульханова, 2014, с. 5, 8, 9]. 

Тем самым, нам становится понятны смысл, значение и содержание категории «лич-
ность и бытие» у классических психологов, в представлении собственного категори-
ально-понятийного аппарата. В более поздних трудах их взгляд на «личность и бы-
тие» еще более углубился в экзистенциональном направлении, в котором указанные 
проблемы разработки методологического принципа субъекта как конструктивного 
операционального перехода от философского уровня к психологическому получили 
дальнейшее развитие [Абульханова, Славская, 2019, 2020а, б]. В частности, универ-
сальность и правомерность «рубинштейновского онтологического подхода» выявлена 
в роли принципиальных и конкретных возможностей сознания, сделан вывод о его 
пространственно-временной функции как особого способа существования человека 
в мире и главное, что важно для развиваемой здесь темы — это то, что «жизненный 
мир» понимается в парадигме «идеальной субъективности», т. е. в системе «созна-
ния», должна осуществить то, что в ней заключено, именно: «общее состояние мира» 
и «субстанциональную самостоятельность», противоречие между «субъектом, взятым 
в его конкретной действительности, и субъектом как мыслящим». 

С этой целью в парадигму «человека и мира» введено понятие «мира»: здесь на-
ходим «единство сознания и деятельности и способность субъекта к деятельности 
и самоосуществлению, по выражению С. Л. Рубинштейна, "самодеятельности"; т. е. 
все те же составляющие, образовавшие в свое время его замечательную концепцию» 
[Абульханова, Славская, 2019, с. 11]. 

Жизненный мир, разворачивающийся в архитектонике этой онтологической па-
радигмы, обнаруживается на базе принципа, согласно которому «с возникновением 
более высокого уровня бытия нижележащие уровни качественно изменяются, совер-
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34 шенствуются». В образной форме это превращение строится посредством научной 
метафоры: «человек опускается в природу». Парадигма «человека в мире, в отличие 
от характеристики бытия в безличном способе существования как происходящего», 
конкретизирована термином «осуществления». Тогда сознание человечества опреде-
ляется и как регулятор деятельности людей, и как способ «построения» отношений 
между ними. В данном случае «сознание философски связано не с одним субъектом, 
но с отношениями между субъектами» [Абульханова, Славская, 2020a, с. 9]. 

На наш взгляд, в представленной строго логической цепочке дается, философско-пси-
хологическая операционализация жизненного мира, которая в итоге приводит не только 
к функциональной («пресловутые общественные отношения, как отношения в социуме 
того или иного типа»), но и нравственной роли сознания, которые «не только в совет-
ской философии, но и в советской действительности были оторваны, друг другу проти-
воречили, где детерминировали социальные отношения в тоталитарном государстве» 
[Абульханова, Славская, 2020a, с. 9]. 

Логическая конструкция жизненного мира с позиций «должного» приводит к «фор-
мулировке субъект-объектной оппозиции, которая при определении отношений людей 
в мире снимается горизонтальным расположением, открывающим возможность — 
перспективу — приобретения социальными отношениями нравственного характера»; 
однако эта конструкция жизненного мира с позиций «сущего» открывает новый взгляд 
на мир: «считается, что это — демократическое общество, но сегодня это не так … гу-
манности связи людей в социуме препятствует тип вертикальных отношений (государ-
ственной власти и остальной — основной части общества — народа)» [Абульханова, 
Славская, 2020a, с. 9–10]. 

Заметим, что в этой формулировке имеется четкая постановка вопроса о взаимо-
отношении мира и системы, которая была разработана Ю. Хабермасом [Habermas, 
2011а, б] на экзистенциальном уровне во многих социально-философских деталях, что 
позволяет делать вывод о «смысловых пересечениях» его теории «жизненного мира» 
с аналогичными подходами современных российских классиков философии и психо-
логии. Обратим внимание на подчеркивание «приоритетности» «экзистенциального 
человеческого статуса, который С. Л. Рубинштейн, со свойственной ему гениальностью 
выражения мысли в речи, обозначает как "быть более существующим". Здесь — и именно 
благодаря сознанию — в отношении себя, другого, многих других реализуется мысль, 
использованная нами в качестве эпиграфа: "жизнь тем более жизнь", — преодолевающая 
ограниченность и будничность наших представлений о жизни» [Абульханова, Славская, 
2020a, с. 12].

Обсуждение 
Говоря о тех реальных научных результатах, которые представлены в данной статье, 
ее авторы сравнивают обсуждаемые новые нарративы с теми определениями, понятиями 
и трактовками, которые прорабатываются также в современной экзистенциальной гума-
нитарной науке. Как верно утверждается авторами Хэндбука с одноименным названием 
[Wardle и др., 2023], любое экзистенциальное социальное исследование должно быть 
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обширным и позитивным изучением «жизненного мира человека как человеческого суще-
ства» (lifeworld of this same of human being), иметь в научном арсенале методологические 
и эпистемологические основания, методы, концепции и теории, необходимые для пони-
мания индивидов и групп во всей полноте их субъективности и объективности, когда они 
сталкиваются с конкретностью своей ситуации, для признания нарративов или рассказов 
о «богатстве бытия» (richness of being) в сравнении с абстракцией, взаимодействовать 
со всем спектром человеческого опыта, фиксированного и текучего, рационального и эмо-
ционального, дикого и последовательного, реального и символического, непреходящего 
и изменчивого, поскольку это проявляется в «повседневной жизни» (everyday life). 

Профессиональное экзистенциальное исследование сопротивляется системам мыш-
ления, которые могли бы уменьшить или дисквалифицировать все это эмпирическое 
изобилие [Wardle и др., 2023, с. 2]. Отсюда мы отчетливо и конкретно видим исходные 
предпосылки современной экзистенциальной гуманитарной науки, которые сводятся 
к тому, что любая наука, методология которой будет игнорировать способность чело-
века «интерпретировать свою собственную ситуацию и действовать в соответствии 
со своей собственной интерпретацией, неизбежно приведет к результатам, которые 
в буквальном смысле бессмысленны». Это означает, что экзистенциальное исследова-
ние направлено на то, чтобы собрать сильные аргументы против господства жестко-
го объективизма в социальных науках и представить ему аналитические и этические 
альтернативы [Wardle и др., 2023, с. 3]. В этом пункте появляется этика, как в подходе 
К. А. Абульхановой и А. Н. Славской. Хотя экзистенциалисты оспаривают и критикуют 
так называемые «элиминативистские» (eliminativist) методологии — т. е. «позитивист-
ские», «конструкционистские» или «постструктуралистские», которые очень жестко 
сводят «субъективность» и «самость» к описанию внешнего поведения, ролевым 
играм, отношениям, идентичностям, статусам, экономическим и биополитическим пози-
циям или биомедицинским и неврологическим состояниям, однако многие люди считает 
для себя актуальными. Вместо того, чтобы использовать в качестве дескрипторов нацию, 
общество, класс, капитал, рациональный выбор или психологический тип, экзистен-
циальное исследование принимает в качестве своего предмета «любого» (anyone) — 
«какой бы то он ни был»; что имеет особое значение, потому что все это — чей-либо 
опыт и знания в ситуации, взятые в деталях и понятые в целом, и есть суть экзистенции. 
Все значимые знания и опыт являются личными для единого интегрированного целого, 
которым является человек [Wardle и др., 2023]. 

Как справедливо утверждается в этом же Хэндбуке, по мере развития мировой те-
оретической социологии ключевые экзистенциальные идеи исторически нашли в ней 
приют и стали для нее решающими. В социологии различные идеи экзистенциализма 
стали распространяться в середине XX в. и конструктивный генезис экзистенциальной 
социологии как научного подхода составлял несколько тематических лейтмотивов, на-
правленных как на теоретическое, так и эмпирическое изучение влиятельных концепций 
(они были предложены Г. Марселем, М. Хайдеггером, К. Ясперсом, Ж.-П. Сартром, 
А. Камю и другими, связанными с экзистенциалистским движением). Эти лейтмоти-
вы включали рассмотрение таких дефиниций, как «аутентичность» (authenticity), 
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36 «смысложизненные ориентации» (life meaning — orientations), «негативный опыт» 
(negative experience), и «смерти» (death) в контексте триадической схемы «свободы — 
выбора — ответственности» (freedom — choice — responsibility) в качестве основных 
программных элементов парадигмы экзистенциальной социологии. 

Любая история социологической мысли — это не только история позитивизма или со-
циологизма, она созвучна многим экзистенциалистским темам. Позитивизм часто опреде-
ляется как образцовый объективистский и количественный подход, но ведь даже его осно-
ватель О. Конт на позднем этапе своего интеллектуального пути занял субъективистскую 
позицию и отметил центральную роль наблюдения, которая является одним из основных 
исследовательских методов современной качественной социологии. Теория социального 
действия М. Вебера перекликается с экзистенциализмом, а исследования промышленного 
размещения А. Вебера фактически являются эксплицитной версией экзистенциальной 
социологии культуры. Схожие темы легко найти в теории нелогичного действия В. Па-
рето, в социологии Дж. Зиммеля, в работах Чикагской и Франкфуртской школ. Взгляды 
К. Мангейма характеризуются как экзистенциальная социология знания, он был одним 
из первых ученых кто попытался заменить классическую категорию общества термином 
«социальное существование». Смысловые пересечения с философией существования 
включают теорию социокультурной динамики П. Сорокина и исследования Т. Парсонса, 
в частности его «волюнтаристскую теорию действия» (voluntaristic theory of action) 
и более позднюю парадигму «человеческого состояния» (human condition). 

Критика дегуманизирующего воздействия массового общества, чрезмерного рацио-
нализма и научной объективации внесла свой вклад в последующее развитие интерпре-
тативной и качественной социологической методологии, выражала потребности в гума-
нистическом взгляде на индивида, группы и общество как на социальное существование 
и экзистенциальных коммуникаций. Критика классической социологии, нашедшая 
отражение в появлении альтернативных подходов символического интеракционизма, 
феноменологии, конструкционизма, этнометодологии, драматургии, по-прежнему 
недостаточна по сравнению относительно сбалансированным аргументам экзистенци-
альной социологии в пользу интеграции объективизма и субъективизма, аутентичность 
(подлинность) и неаутентичность среди индивидов рассматривается как аналог соци-
альных условий солидарности и аномии. Контраст между подлинным и неподлинным 
существованием острее всего проявляется в пограничных ситуациях, и было сделано 
предположение о том, что социальная солидарность и аномия также проявляются в по-
добных экстремальных ситуациях, которые разрушают обыденные социальные модели. 

Теоретик Э. Тирикьян (ученик П. Сорокина и Т. Парсонса) представил свое проект 
социологической дисциплины, получившей название «экзистенциальная социология», 
следующим образом: проведя сравнительное исследование и сделав теоретическую ин-
теграцию социологических взглядов Э. Дюркгейма и различных экзистенциальных мыс-
лителей, он пришел к важному выводу о том, что, несмотря на видимость конфронтации, 
социологизм и экзистенциализм разделяют общие опасения по поводу кризиса личности 
и общества и действительно могут считаться взаимодополняющими точками зрения. Э. Ти-
рикьян был убежден в том, что экзистенциальная социология разработала собственный 
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категориально-понятийный аппарат — аутентичности, ответственности, выбора, станов-
ления, открытости, заботы, тревоги, пограничных ситуаций, двусмысленности, интерсубъ-
ективности и должна фокусироваться на макропроявлениях разных онтологических черт. 
Подлинность и неподлинность среди индивидов можно считать аналогами социальных 
условий солидарности и аномии. Поскольку контраст между подлинным и недостоверным 
существованием острее в пограничных ситуациях, он предположил, что социальная соли-
дарность и аномия проявляются в таких экстремальных ситуациях, которые разрушают 
обыденные социальные закономерности [Tiryakian, 1962, 1970; Тирикьян, 2002, 2007]. 

Экзистенциальная социология на основе методологий «субъективного реализма» 
и «общей теории социального существования» при изучении жизненного мира ин-
дивида, групп и общностей воплощается в принципах «реляционизма» и «трансобъ-
ективизма», при этом избегает крайностей материалистических или идеалистических 
взглядов, социальную реальность и «жизненный мир» рассматривает как феноменали-
стический опыт разных акторов. «Реляционизм» подразумевает, что подлинность, прав-
да или истина для актора находятся в экзистенциальном отношении к определенным 
ситуациям, «трансобъективизм» направляет исследование за пределы объекта изучения 
к его наиболее полному объяснению с точки зрения «тотального социального факта». 
Экзистенциальная методология имеет тенденцию преодолевать институциональную 
реальность (как естественную установку), делая акценты на корнях социального бытия 
(экзистенциальной природе социальных структур) и фокусируясь на аналитическом 
обеспечении показа диалектики между институциональными и экзистенциальными 
измерениями общества [Wardle и др., 2023, с. 13].

Другим важнейшим научным вкладом в теорию общей социологии и ее экзистенци-
ального ответвления Э. Тирикьяна стала разработанная им «экзистенциальная модель 
человека» (existential model of man), которая состояла из четырех базовых элементов 
онтического (ontic — окружающего) и онтологического (бытийного) уровней суще-
ствования, открытости «я» (self) к миру и ситуации как ключевого звена связи «я» 
(self) в отношении социальной реальности. 

Онтологический и онтический уровни соответствуют подлинным или недостоверным 
формам бытия, а также экзистенциальному «я» (existential self) и соответственно «пер-
сонажу», «персоне», «личности» (person). Экзистенциальное «я» — глубочайшая 
основа индивида как субъекта, «реальное я» (real me) — «динамическое и временное 
единство» (dynamic and temporal unity), которое стремится актуализировать собствен-
ные интегральные возможности и не может быть полностью объективировано или опре-
делено до тех пор, пока не исчерпает весь свой внутренний потенциал. Открытость 
актуализируется через тело, интерсубъективность, социальное время (историчность) 
и сакральную сферу существования. 

Основными способами этой актуализации являются язык, невербальное общение, 
ответственность и нравственность, возникающая по зову совести, внутрирелигиоз-
ный диалог для верующих. Социальные ситуации выходят за пределы физического 
места благодаря содержащимся в них значениям и смыслам. Индивид в формате экзи-
стенциального «я» становится фигурой социального присутствия, подобного телу, 
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(person) — он просто социальная маска, «другое я» (another self), которое представля-
ет и защищает свое экзистенциальное «я» в стандартных ситуациях интерсубъективной 
реальности. В определенных пограничных ситуациях его маска как бы «повреждается», 
экзистенциальное «я» открывается социальной среде. 

Тем самым, «экзистенциальная модель человека» (existential model of man) связана 
с более широкой теорией структурной социологии, чем нам это представлялось. Со-
циальные структуры определяются как экзистенциальные основы социальной жизни, 
которые объединяют социальный порядок и изменения в единое целое. Важно отметить, 
что социальная структура — это не физическая сущность, а те моральные или «нор-
мативные феномены интерсубъективного сознания, которые формируют социаль-
ные действия в социальном пространстве» (normative phenomena of intersubjective 
consciousness which frame social actions in social space) [Tiryakian, 1970, с. 115]. Соци-
альные изменения — это не столько трансформация физической реальности, сколько 
трансформация сознания индивида, группы, общности посредством процессов струк-
турирования, деструктурации и реструктуризации. Смыслы и значения социальной 
реальности— не только индивидуальные, но и коллективные явления, предстающие 
сознанию воспринимаемыми здесь и сейчас. 

Исходя из того, что в теории выделяются три основных элемента восприятия — сен-
сорный, когнитивный (фактический) и нормативный (моральный), исследуется то, как 
феномены объединяются в многослойную систему значений, опосредующую опыт физи-
ческих объектов. Они проходят стадии рождения и становления из «экзистенциальных 
основ возможностей» (existential ground of possibilities), которые являются латентными, 
но реальными социальными структурами, и рано или поздно превращаются в компо-
ненты культуры. Актуализация социальных явлений в компоненты культуры — по сути 
дела это двойной процесс — и формализации и институционализации социального су-
ществования. Социальные структуры определяют внутренние условия взаимосвязанных 
элементов, а формы являются внешними проявлениями этих структур. При определен-
ных условиях латентные структуры нарушают институциональный порядок и приводят 
к масштабным трансформациям. Поскольку социальные структуры скрыты, то типичная 
ошибка социологов заключается в их основной ориентации на «видимый» (visible) 
или «профанный» (profane) уровень общества, в то время как его сакральное экзи-
стенциальное ядро остается вне поля зрения. Существует метафора зрителя, который 
слился с фильмом (институциональный порядок) и совсем забыл об экране, проекторе, 
режиссере, т. е. о тех структурах, которые, собственно, создают картину. 

Из этого анализа делается вывод, что современную социологическую теорию надо 
переориентировать на изучение отношений между институциональной жизнью и скры-
тыми/латентными социальными структурами. Тогда исследования экзистенциальной 
социологии могут быть направлены на максимально полное раскрытие того, как инди-
виды, группы и отдельные сообщества рефлексивны в социальном существовании и как 
личные ситуации становятся интерсубъективными или историческими событиями. 
Методологическим обеспечением этого проекта должна быть парадигма «жизненного 
мира» индивидов, групп или отдельных сообществ.
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Лидер другой школы экзистенциальной социологии Дж. Дуглас начал создавать 
свою собственную версию экзистенциальной социологии в конце 1960-х гг., определив 
ее главную задачу как исследование социального существования или изучение челове-
ческого опыта во всех его формах. Он попытался радикально изменить традиционное 
понимание точных и мягких наук, утверждая, что количественные и абстрактные ма-
кроподходы должны быть подчинены качественному анализу прямого интерактивного 
опыта в повседневной жизни и его глубочайших экзистенциальных сенсорных пара-
метров. В исследовательской программе экзистенциальной социологии Дж. Дугласа 
принцип ситуативной детерминации значений указывал на то, что контекстуальные 
значения и этика существенно отличаются от абстракций и абсолютистской аксиологии. 
Согласно этому принципу, который сформулирован как «теорема Дугласа» (Douglas’ 
theorem) по аналогии с теоремой Томаса, «конкретное значение дается адекватно 
тогда и только тогда, когда предоставляется его конкретный и ситуативный контекст» 
[Douglas, 1970, с. 9]. «Ситуации» (situations) сочетают в себе решительность и свободу, 
порядок и дезорганизацию, и как правило, порождают «взаимные недвусмысленности» 
(mutual ambiguities), приводя к «рабочим соглашениям» (working agreements). «Упро-
щенные социальные значения» (simplified societal meanings) в то же самое время имеют 
тенденцию порождать отчуждение и обман — затем, чтобы прикрыть возникающие 
отклонения/девиации (deviations) абстрактной моралью. 

Индуктивизм Дугласа воплощал сартровский «приоритет существования над сущ-
ностью», предполагая все более восходящую интерпретацию ситуаций в перспективе 
от первого лица. Акцент в этой логике делался на относительной независимости, доми-
нировании чувств и эмоций над явно рациональными аспектами социальных действий. 
Центральным элементом сенсорного опыта является «грубое существо» (brute being), 
как впервые отметил Мерло-Понти, то есть интуитивное, изначальное ядро личности, 
которое не может быть полностью рационализировано или вербализовано. Это «грубое 
существо» характеризуется чувством базовой безопасности и доверия, знанием здра-
вого смысла, естественным отношением, проблемными значениями и самообманами, 
благодаря которым развивается подлинное «я» (authentic self) [Wardle и др., 2023, с. 14]. 
В афористичной цитате Дж. Дугласа: «все человеческие мысли и действия обязательно 
экзистенциальны: мы не только должны создавать наш мир значений ("наши сущности" 
(our essences) из "нашего существования" (of our existence), но мы также должны и "вос-
создавать" (recreate) какую-то часть этого "мира смыслов" (world of meanings) для каждой 
ситуации, с которой мы сталкиваемся в повседневной жизни» [Douglas, 1971].

Заключение
1. Обобщая, следует подчеркнуть, что в сравнении со стандартными процедурами 

приращения знаний теоретической и эмпирической социологии, современное 
экзистенциальное исследование включает в себя изыскание и конструирование 
смыслов и значений как проблематичный процесс, который требует постоянной 
реинтерпретации данных и переосмысления изменчивой социальной реально-
сти в этих новых контекстах. 
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40 2. Экзистенциальная социология как предметная гуманитарная область на самом 
деле никогда не могла избежать своего главного оппонента/врага: опоры на обо-
снование своей собственной исследовательской и аналитической деятельности 
в социальных структурных контекстах, чтобы полностью описать мир повсед-
невной жизни и свой жизненный мир, который имеет значение для индивидов, 
групп и сообществ, а также узнаваемые компоненты жизненного мира являются 
весьма значимыми как для читателя, так и для идентификации их социолога-
ми-профессионалами. 

3. Авторы статьи убеждены в том, что та научная проблема, решению которой 
посвящена статья, объясняется ее теоретической и практической актуально-
стью, которые заявлены в идентификации новой исследовательской програм-
мы «экзистенциальной модели человека» (existential model of man), которая 
обосновывается на базе ключевых понятиях экзистенциальной социологии, 
понимаемых в выявлении «смыслов социальной реальности» (meanings of social 
reality) — таких, как ситуация; выбор; действия; повседневная жизнь; опыт; он-
тический (окружающий) и онтологический (бытийный) уровни существования, 
открытость «я» (self) к миру и к ситуации как ключевого звена связи «я» (self) 
в отношении социальной реальности; чувства и эмоции; самость; тело; свобода, 
пространство и время (аутентичность; структура; культура, религия, социальная 
онтология, социальные изменения, негативные явления, массификация, нивели-
рование или выравнивание. 

4. Теоретическая и практическая значимость статьи состоят не только в том, что 
в ней разработаны конкретно действующие алгоритмы, отражающие индивиду-
альные и коллективные явления парадигмы «жизненного мира» в координатах 
экзистенциальной социологии, но и представлен комплекс ее основных понятий 
в той логике изложения, которая объясняет, почему она может и должна быть 
структурирована как на макро-, так и на микро- и мезо- уровнях, представлена 
в теориях среднего диапазона, в форматах визуальной, реляционной, сенсор-
ной социологии, социологии индивида, в стандартных терминах философии 
экзистенциализма типа: абсурд, страдание, бедствия, отчуждение, страх, риск, 
война, смерть. 

5. Обобщая современные российские философско-психологические подходы, 
следует обратить внимание на весьма конструктивные идеи К. А. Абульхановой, 
выдающимся представителем социально-философской и философско-психологи-
ческой научной школы С. Л. Рубинштейна, с опорой на разработку методологии 
философско-антропологической онтологической парадигмы, представляющей 
яркий образец философско-психологической концепции сознания как интегра-
тора, обеспечивающего жизнедеятельность личности. В логической цепочке 
дается полная философско-психологическая операционализация жизненного 
мира, которая в итоге приводит не только к функциональной («пресловутые 
общественные отношения, как отношения в социуме»), но и нравственной 
роли сознания. В данном контексте наблюдается неразрывная ментальная связь 
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компонентов концепции мира и человека в современных российских философ-
ско-психологических подходах и представленных в этой статье важных коорди-
нат жизненного мира в экзистенциальной социологии.
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Аннотация. Одной из характеристик качества жизни является степень удовлетво-
рения населения социальных потребностей, в т. ч. потребностей в образовании. 
Политика доступа к образованию является частью социальной политики госу-
дарства, влияет на процесс формирования человеческого капитала. Доступность 
высшего образования (доступность бюджетных мест и доступность платных 
образовательных услуг) имеет тенденцию к сокращению. Снижение же числа 
вузов способствует повышению качества приема при снижении качества самих 
образовательных услуг высшего образования. В результате наблюдается тенден-
ция к сжатию образовательного пространства России вслед за сжатием эконо-
мического пространства в крупные города страны. Это может способствовать 
усилению регионального образовательного, технологического и социально- 
экономического неравенства регионов Российской Федерации.
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Abstract. One of the characteristics of the quality of life is the degree to which the pop-
ulation meets social needs, including educational needs. THe policy of access to ed-
ucation is part of the social policy of the state, it affects the process of human capital 
formation. THe availability of higher education (the availability of state-funded places 
and the availability of paid educational services) tends to decrease. A decrease in the 
number of universities helps to improve the quality of admission while reducing the 
quality of the educational services themselves of higher education. As a result, there 
is a tendency to shrink the educational space of Russia following the compression 
of the economic space in the country’s large cities. THis may contribute to increasing 
regional educational, technological and socio-economic inequality in the regions of 
the Russian Federation.
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Введение
Ценность образования отражена во всех культурах и семейных историях многих людей 
в разных странах мира. Эффект образования на развитие человека и общества в целом, 
влияние образования на качество и уровень жизни подтверждаются множеством иссле-
дований [Burzynski и др., 2020; Ishchenko-Padukova и др., 2017; и др.]. 
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54 Результаты исследований О. Ищенко-Падуковой, Е. Казанчанской, И. Мовчан 
и Л. Ньюрот подтверждают важность образования для достижения более высоких 
уровней доходов как на национальном, так и на международном уровне [Ishchenko-Padu-
kova и др., 2017]. Высшее образование оказывает положительное влияние на экономиче-
ские показатели, а также на индивидуальные социальные и экономические показатели, 
выяснили В. Волчик, А. Оганесян и Т. Олеярц [Volchik и др., 2018]. Повышение уровня 
образования, по итогам исследования Д. Джаума, объясняет около 60% наблюдаемых 
изменений в профессиях и заработной плате [ Jaume, 2021]. 

Тема образовательного неравенства возникает при оценке социальной мобильности 
и достижении целей устойчивого развития. Так, неравенство в доступе к обучению может 
проявляться по полу, социально-экономическому статусу, семейному или географическо-
му положению, и оно может влиять на выбор, который мы делаем в рамках образования 
и работы. Справедливость в образовании приносит пользу не только отдельным людям, 
но и всем нам вместе, помогая нам создавать сильную экономику и устойчивые общества 
[Equity in education..., 2022]. Как выяснили М. Бурзински, С. Дейстер и Ф. Докье неравен-
ство стран по уровню доходов вызвано неравенством в распределении навыков, низкий 
доступ к образованию и неправильное распределение навыков по секторам существенно 
влияют на доход в бедных странах [Burzynski и др., 2020]. Этот же механизм, по всей 
видимости, действует и при формировании предпосылок для закрепления межрегиональ-
ного неравенства в Российской Федерации. Бедность и низкое качество обучения будут 
воспроизводить себя, способствовать закреплению отставания депрессивных регионов 
по уровню социально-экономического развития от субъектов РФ — лидеров. 

Образовательные системы могут повысить экономический, инновационный и дело-
вой потенциал региональных центров и способствовать устойчивому экономическому 
развитию. Быстрорастущие экономики характеризуются социальной фрагментацией 
и экономическим разделением, как отмечают М. Тваронавичене, Е. Тарханова и Н. Дург-
лишвили, но потенциально могут стать движущей силой сокращения социальных раз-
личий и создания возможностей для всех граждан [Volchik и др., 2018].

По итогам 2016 г. Россия имеет высокий уровень человеческого капитала, средний 
уровень ВВП на душу населения и высокий индекс счастья, находясь в одной группе 
с 15 странами, включая страны Латинской Америки, такие как Чили, Аргентина, Перу, 
Мексика, Бразилия, Венесуэла, а также с Таиландом [Churilova и др., 2019]. Россия на-
равне с Перу — страна с развитым добывающим сектором экономики, чье природное 
богатство и наличие высокого уровня человеческого потенциала не приводит к повыше-
нию уровня жизни. Одной из причин такой ситуации может выступать неравномерность 
доходов регионов, которые недостаточно эффективно перераспределяется через налог 
на добычу полезных ископаемых. Влияние данного фактора исследовано Дж. Агуэро, 
К. Балказаром, С. Малдонадо и Х. Нопо [Agüero и др., 2021]. В исследовании авторов 
доказано, что перераспределение доходов с помощью налога на добычу природных 
ресурсов в Перу позволило более равномерно формировать в стране человеческий 
капитал, оказать существенное положительное влияние на обучение учащихся, и одной 
из причин такого влияния является улучшение в школьных расходах и инфраструктуре 
вместе с улучшением состояния здоровья взрослых и детей. 
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Несмотря на наличие в России налога на добычу полезных ископаемых и существен-
ное перераспределение доходов от добычи полезных ископаемых между регионами, 
причиной недостаточного их влияния на уровень жизни может быть неэффективное 
распределение собранных доходов по секторам экономики. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях межрегионального неравенства по уровню 
и качеству жизни населения получение высшего образования может быть основой со-
циальной мобильности, а для кого-то — шансом вырваться из ловушки бедности. Поэ-
тому стремление родителей к получению детьми высшего образования, вероятно, будет 
характерно для большинства населения России, несмотря на существующие сложности 
и проблемы [Идиатуллин, 2013], характерные для российского высшего образования 
на современном этапе.  

Востребованность высшего образования вызвана стремлением реализации духовных 
и социальных потребностей человека, социализации, потребностью в приобретения 
профессии. Кроме того, высшее образование является основой для дальнейшего обуче-
ния в течение всей жизни и адаптации к развивающимся технологиям. Международный 
комитет UNESCO по образованию в XXI в. отмечает, что образование представляет 
собой способность «научиться познавать; научиться делать; научиться жить вместе; 
научиться жить» [Хоанг, Фурсова, 2019, с. 8–9]. 

От наличия образования зависит формирование карьерной стратегии и уровень, 
качество жизни как итог реализации этой стратегии благодаря действию социального 
лифта. Одним из важнейших элементов социальной мобильности является способность 
учиться в течение всей жизни, для чего необходимы не только функциональная грамот-
ность, но и навыки формирования запроса на обучение, самостоятельного обучения 
и обучения в сотрудничестве, а также навык, критического мышления. Эти навыки 
формируются в процессе обучения главным образом в системе высшего образования. 
Поэтому закономерно, что сегодня уровень образования является одним из важней-
ших индикаторов, измеряющих уровень и качество жизни населения в каждой стране. 
При этом доступ к образованию является основой социального измерения для разра-
ботки соответствующей социальной политики. [Хоанг, Фурсова, 2019, с. 8–9].

В данной работе ставится цель оценить, насколько востребовано высшее образование 
в России, как влияет платежеспособность населения на платные услуги высшего обра-
зования. Гипотеза исследования: 1) для большинства населения образование является 
одной из важных ценностей, поэтому расходы на развитие детей, в т. ч. на высшее об-
разование, являются приоритетными для семей; 2) спрос на платные услуги высшего 
образования увеличивается за последние 20 лет на фоне падения его доступности. 

Методы
Методы исследования — аналитический и статистический. Информационная база — 
статистические сборники и труды отечественных и зарубежных ученых по теме развития 
национальных образовательных систем и оценки их качества, а также итоги социологи-
ческих опросов по теме образования в России.  
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56 В Отчете Европейской комиссии по модернизации высшего образования «полити-
ка доступности» («access policy») определяется как «политика, которая направлена 
на расширение участия в высшем образовании для всех слоев общества и на обеспечение 
успешного завершения обучения в вузе» [Хоанг, Фурсова, 2019, с. 8–9]. 

По итогам анализа, проведенного К. А. Адамович, А. Б. Захаровым и О. В. Лазаревой  
в Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании Высшей 
школы экономики, авторы делают вывод, что достаточно большие региональные разли-
чия в образовательных результатах школьников могут определить их дальнейшую судьбу, 
включая их поступление в вузы. Авторы определили уровень влияния обеспеченности 
образовательными ресурсами, выявили неравенство ресурсов как на уровне семей, так 
и на уровне государственного финансирования школ [Адамович и др., 2017]. Таким 
образом, в России есть предпосылки для образовательного неравенства и его усиления 
на фоне неравенства ресурсов в образовательных системах регионов страны.

Для целей настоящей работы было бы целесообразно сравнить уровень готовности 
студентов всех регионов страны к поступлению в вуз на основе статистических данных 
по ЕГЭ, при наличии таких данных мы могли бы рассмотреть гипотезу об образователь-
ном неравенстве в России. К сожалению, по имеющимся в открытом доступе данным 
трудно обеспечить сопоставимость показателей. Региональные центры обработки 
информации публикуют информационно-статистические отчеты в разных форматах.

Поэтому на данном этапе исследования мы рассмотрим динамику спроса на платные 
услуги высшего образования относительно прожиточного минимума, а также итоги 
социологических опросов населения по отношению к образованию. 

Результаты и обсуждение
Политика сокращения вузов в последние 10 лет на фоне слияния нескольких вузов в один 
крупный, закрытия филиалов вузов с целью оптимизации, с одной стороны, приводит 
к сокращению конкуренции среди вузов в системе высшего образования, с другой сто-
роны — к снижению доступности высшего образования для студентов с низкой плате-
жеспособностью, а также к росту конкуренции среди абитуриентов за бюджетные места. 

Если оценивать доступность по доле бюджетных мест относительно численности при-
ема студентов, то можно сказать, что она имеет тенденцию к некоторому повышению 
(таблица 1). Этот показатель определен на основе данных статистических сборников ВШЭ 
«Образование в цифрах», т. к. официальные данные по объему по контрольным цифрам 
приема (КЦП) в докладах Правительства Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации о реализации государственной политики в сфере образования 
противоречивы. Количество бюджетных мест в вузах ежегодно меняется, фактические 
данные по ним чаще всего не соответствуют планам и прогнозам самого Министерства 
науки и высшего образования. Величина КЦП разнится как в докладах, так и в прогно-
зе, представленном в этих же докладах. Так КЦП на 2017/2018 учебный год варьирует 
от 530 до 575,7 тыс. чел., на 2018/2019 учебный год — от 540 до 597,6 тыс. чел.  Данные о по-
ступлении на бюджетные места на программы бакалавриата, магистратуры и специалитета 
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не соответствует данным, представленным по этим программам в статистических сборниках 
ВШЭ «Образование в цифрах». Например, в Докладе Правительства Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации о реализации государственной 
политики в сфере образования общий объем КЦП, установленный на 2021–2022 гг. для ба-
калавриата и специалитета — 422 414 мест, по программам магистратуры — 119 851 место, 
что дает в сумме 542,3 тыс. мест, а по данным в статистическом сборнике ВШЭ 554,2 тыс. 
мест. [Доклад Правительства..., 2019; Доклад Правительства..., 2021; и др.]. 

Таблица 1. Прием студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и их обучение за счет бюджетных ассигнований
Table 1. Admission of bachelor’s, specialist’s, master’s students and their education 
at the expense of budget allocations

Показатель 2000/
2001

2005/
2006

2010/
2011

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

Прием 
студентов 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры 

1292,5 1640,5 1399,5 1157,8 1142,0 1147,9 1129,4 1093,3 1129,1

В т. ч. на обу-
чение за счет 
бюджетных 
ассигнований

586,8 613,7 519,2 … … 528,0 508,2 521,9 554,2

Доля бюджет-
ных мест, %

45,4 37,4 37,1 … … 46,0 45,0 47,7 49,1

Примечания: выполнено по [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022] 
Notes: Complied with [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022]

Рост числа бюджетных мест происходит главным образом по направлениям подготов-
ки, которые являются наиболее востребованными на рынке труда. Так, по данным Ми-
нистерства науки и высшего образования в планах приема на 2023–2024 гг. из 590 тыс. 
бюджетных мест [Минобрнауки России подвело..., 2023] 41,5% КЦП приходится на ин-
женерные и технические специальности, около 13% — на педагогические, около 12% — 
на общественные и 9% — на медицинские специальности. 

Оптимизация вузов зачастую объясняется снижением численности студентов или из-
лишком однотипных образовательных программ в регионе. Здесь, на наш взгляд, можно 
провести историческую параллель с политикой в сфере высшего образования, реализуе-
мой в Советской России 100 лет назад. В исследовании Я. И. Кузьминова, Д. С. Семенова, 
И. Д. Фрумина приводится описание решения Народного комиссариата просвещения 
(НКП), предписывающее отделу высших учебных заведений «немедленно принять 
меры к устранению параллелизма, имеющего теперь место по отношению к высшей шко-
ле в крупных центрах, а для этого прежде всего свести в одно целое однотипные высшие 
учебные заведения, существующие в одном городе, поскольку отдельное существование 
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58 их не оправдывается количеством учащихся» [Кузьминов и др., 2013] . Исследователи 
выделяли и несколько волн вузовских чисток (1922, 1924, 1925 и 1929 гг.) с целью эконо-
мии государственных расходов, объясняемых «перепроизводством кадров, в частности 
технического профиля и необходимостью "уплотнить" вузовскую сеть». В 1930-е гг. 
начался рост открытия новых вузов за счет отраслевых институтов [Кузьминов и др., 
2013]. Причиной оптимизации может быть также решение задачи по формированию 
на региональном уровне университетов с инфраструктурными задачами и их передаче 
на региональный уровень подотчетности. Учитывая экономическую слабость примерно 
половины регионов РФ, такая политика может быть реализована только с их укрупне-
нием [Кузьминов и др., 2013].

На фоне сокращения числа вузов, конкуренция между ними снижается, что повышает 
конкуренцию среди абитуриентов за бюджетные места и способствует росту качества 
приема, основанному на системе единого государственного экзамена. Вместе с тем, это 
отсекает от высшего образования тех, кто не сумел получить качественную подготовку 
к ЕГЭ, но заинтересован в получении высшего образования. Такие абитуриенты поступают 
на платной основе в вузы, реализуя свою потребность в высшем образовании (таблица 2).

Таблица 2. Объем платных услуг населению в системе образования*
Table 2. The volume of paid services to the population in the education system*

Объем 
платных 
услуг 
населению 
в системе 
образования

2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021**

Млн руб. 41530 152670 326100 567312 613294 655472 730673 655972 776089
В % от об-
щего объема 
платных 
услуг насе-
лению

6,9 6,7 6,6 6,6 6,7 6,8 6.9 7.1 7.0

Объем плат-
ных услуг 
на душу 
населения, 
руб.

285 1064 2283 3868 4177 4464 4748 4479 …

Примечания: выполнено по [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022]  
* С учетом оценки ненаблюдаемой деятельности 
** Данные предварительные
Notes: Complied with [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022] 
* Taking into account the assessment of non-observed activities 
** Preliminary data

Данные таблицы 2 подтверждают востребованность платных образовательных услуг 
населению. Посмотрим, насколько доступно образование для средней семьи в России. 
В целом по России наблюдается незначительное снижение доли оплаты услуг образо-
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вания в общей величине расходов в 2017 г. по сравнению с 2000, 2005 гг. (таблица 3). 
Однако это может быть связано с падением доли учащихся в общей численности насе-
ления, а не с доступностью данных услуг.

Таблица 3. Расходы домашних хозяйств на оплату услуг образования* 
Table 3. Household spending on education services*

Расходы домашних хозяйств 
на оплату услуг образования

2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020

Расходы на оплату услуг обра-
зования в расчете на одного 
члена домохозяйства в год, 
руб.

137 931 1583 1591 1544 1690 1987 1904

Доля расходов на оплату услуг 
образования в потребитель-
ских расходах, %

1,0 1,8 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9

Примечания: выполнено по [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022]  
* По материалам выборочных обследований бюджетов домашних хозяйств 
** 2000 г. — включая расходы на профессиональное образование
Notes: Complied with [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022] 
* Based on sample surveys of household budgets 
** 2000 — including expenses for vocational education

Если оценить доступность платного образования относительно прожиточного ми-
нимума (таблица 4), то можно сделать вывод о неравномерном повышении стоимо-
сти высшего образования относительно прожиточного минимума в государственных 
вузах при обратной тенденции в негосударственных учебных заведениях за период 
с 2000 по 2021 гг. В 2010 г. это соотношение улучшалось, что отражает наибольшую 
доступность образования за все годы исследуемого периода. После 2010 г. рост цен 
на образование был выше, чем рост прожиточного минимума. Таким образом, можно 
констатировать, что после 2010 г. ценовая доступность среднего (СПО) и высшего 
профессионального образования (ВО) имеет тенденцию к снижению, что несколько 
компенсируется увеличением доли бюджетных мест в общем числе приема студентов 
в вузы. Среднее профессиональное образование весь период остается более доступным 
по цене по сравнению с высшим образованием. 

Таблица 4. Средние потребительские цены на отдельные виды услуг образования 
(на конец года; руб.)* и их отношение к прожиточному минимуму **
Table 4. Average consumer prices for certain types of education services  
(as of the end of the year; rub.)* and their relation to the subsistence level**

Виды услуг 
образования

2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Средние потребительские цены на отдельные виды услуг образования, за семестр 
в образовательных организациях, руб.
СПО 4232 8672 13982 28440 29992 31476 34143 32939 36858
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Виды услуг 
образования

2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021

государственные 
и муниципальные 
организации ВО

7034 16027 25520 51533 57703 68260 74699 73170 77930

негосударственные 
образовательные 
организации ВО

8311 15153 22984 40774 47292 513345 57868 53247 63014

прожиточный 
минимум, в руб.  
месяц **

1210 3018 5688 9828 10088 10287 10890 11301 11653

Отношение стоимости обучения за семестр в образовательных организациях 
к прожиточному минимуму
СПО 3,50 2,87 2,46 2,89 2,97 3,00 3,14 2,91 3,16
государственные 
и муниципальные 
организации ВО 

5,81 5,31 4,49 5,24 5,72 6,50 6,86 6,47 6,69

негосударственные 
образовательные 
организации ВО

6,87 5,02 4,04 4,15 4,69 4,89 5,31 4,71 5,41

Примечания:  
* Данные по стоимости обучения [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022] 
** Данные по прожиточному минимуму за 2000–2019 [Данные по прожиточному..., 
2020], за 2020 [Прожиточный минимум на..., 2020], за 2021 [Правительство 
установило..., 2021]
Notes:  
* Tuition cost data — [Гохберг и др., 2021; Гохберг и др., 2022]
** Subsistence minimum data for 2000–2019 [Данные по прожиточному..., 2020],  
for 2020 [Прожиточный минимум на..., 2020], for 2021 [Правительство 
установило..., 2021]

На фоне снижения численности негосударственных высших учебных заведений 
и их доле в общем числе вузов с 37% до 30% за период с 2000 по 2020 гг. эти вузы пред-
лагают более низкие цены на образовательные услуги, в среднем ниже на 40% (рис. 1).

В условиях кризиса население экономит на расходах на отдых и в какой-то степени 
на питание, но расходы на детей, в частности на их образование, являются одними из са-
мых приоритетных для большинства семей. 

Например, по итогам опроса в 2018 г. россияне не готовы отказываться от допол-
нительного платного образования детей-школьников даже в сложной экономической 
ситуации. Около 40% родителей ежегодно утверждают, что «не откажутся от дополни-
тельных платных образовательных услуг даже в случае снижения уровня материального 
положения», — пишут эксперты РАНХиГС [Раскрыты расходы россиян..., 2020]. Со-

Окончание таблицы 4
Table 4 (end)
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гласно результатам общенационального опроса, проведенного Фондом «Общественное 
мнение» и Государственным университетом — Высшая школа экономики в рамках 
проекта Министерства образования Российской Федерации «Формирование системы 
мониторинга экономики образования», проведенному по общенациональной и москов-
ской выборкам выявлена готовность большинства семей пойти на серьезные расходы 
ради получения образования детьми.

 

3

4

5

6

7

2000 2005 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021

- в государственных и муниципальных образовательных организациях ВО 

- в негосударственных образовательных организациях ВО

Рис. 1. Отношение стоимости обучения в образовательных организациях 
к прожиточному минимуму
Fig. 1. The ratio of the cost of education in educational institutions to the subsistence 
level

Результаты опроса свидетельствуют, что более половины (54%) респондентов убежде-
ны в важности высшего образования в наше время. В этом убеждены практически все 
семьи с детьми от 4 до 22 лет (88%). Более трети домохозяйств готовы пойти на се-
рьезные материальные расходы ради того, чтобы дети получили высшее образование. 
Почти треть (32%) респондентов согласны с утверждением, что для их ребенка важнее 
получить любое высшее образование, чем хорошее среднее профессиональное образова-
ние. Подавляющее большинство (88%) опрошенных родителей дошкольников считают 
важным, чтобы дети получили высшее образование. Две трети респондентов из этой 
группы (64%) готовы ради получения детьми образования пойти на значительные 
для них материальные затраты. Противоположную позицию занимают лишь четверть 
родителей дошкольников (25%) [Звоновский и др., 2006]. Это связано не только с бо-
лее высокой вероятностью более высоких доходов в будущем, но и с необходимостью 
социализации. Учеба в вузе в крупном городе во многих регионах для жителей сельской 
местности является основой социальной мобильности и возможности дальнейшего 
трудоустройства и жизни в городе с более высоким уровнем жизни и доходов по срав-
нению с семьей родителей. 

Социализирующую роль образования А. В. Идиятуллин трактует следующим обра-
зом: «Образование — это не только особый способ воспроизводства знаний, но и спо-
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62 соб воспроизводства культуры как совокупности культурных образцов ценностей 
и норм. Исходя из этого, общей целью образования и образовательных систем стано-
вится поддержание непрерывности культуры и единства культурно-образовательного 
пространства» [Идиатуллин, 2013]. Необходимость и важность функции социали-
зации молодежи и выпускников школ исследовали также социологи В. Н. Стегний, 
А. А. Пучков [Стегний, Пучков, 2014] и другие авторы. 

Многие поступают в любой доступный вуз, лишь бы получить диплом высшего 
образования, и уже потом ищут работу, с учетом сложившихся условий, зачастую 
не по полученной специальности. Существующая неопределенность на рынке труда 
России не позволяет многим заранее планировать свою учебу, связывая ее с будущей 
занятостью.  

Поэтому закономерны высокие цифры трудоустройства на работу, не связанную 
с полученной специальностью. Так, по данным [Бондаренко и др., 2021] в 2016–2018 гг. 
таких студентов было около одной трети — 31%. Максимальный процент трудоустрой-
ства по полученной специальности был у выпускников в медицине (клиническая медици-
на — 97%, фармация — 96%, науки о здоровье и профилактическая медицина — 93%) 
и военном управлении (93%). Минимальный процент в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве (39%) и гуманитарных науках (социология и социальная работа — 47%, по-
литические науки и регионоведение — 48%) Получение высшего образования по часто 
критикуемым направлениям подготовки по экономике и управлению и юриспруденции 
позволяют трудоустроиться выпускникам на среднем уровне относительно других на-
правлений (63% и 72% соответственно) [Бондаренко и др., 2021], что не подтверждает 
широко распространенное мнение о пресыщении рынка труда экономистами и юри-
стами. 

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Спрос на платные 
услуги образования в расчете на душу населения имеет устойчивую тенденцию к росту. 
Высшее образование не всегда позволяет трудоустроиться по полученной специально-
сти, однако оно является ценностью для большинства населения, т. к. создает условия 
для социальной мобильности и способности обучения на рабочем месте, а также условия 
для дальнейшего обучения в течение всей жизни. Доступность высшего образования 
по цене в негосударственных высших учебных заведениях выше, чем в государственных. 
Однако их число в России снижается с большими темпами, чем государственных, в т. ч. 
вследствие целенаправленной государственной политики по сокращению вузов. Сокра-
щение числа вузов на региональном уровне способствует снижению конкуренции между 
ними и падению качества образовательных услуг. Таким образом, наблюдается сжатие 
системы высшего образования России вслед за сжатием всего экономического простран-
ства. Сжатие образовательного пространства на фоне его сильной неравномерности 
может способствовать закреплению отставания депрессивных регионов от лидеров 
вследствие сокращения человеческого капитала (численности населения, его уровня 
образования), а значит и технологического, и социально-экономического отставания. 
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Для решения выявленных проблем, на наш взгляд, целесообразно повысить эффектив-
ность работы вузов, качество предоставляемых услуг. Для этого необходимы оценки эф-
фективности системы образования. Качество приема в вузы можно оценить по данным 
ЕГЭ, такой анализ ежегодно проводит Высшая школа экономики [Качество приема..., 
2021], однако качество выпуска в системе общего образования по регионам страны 
не оценивается, как и качество выпуска в системе высшего образования и среднего 
специального образования. Таким образом, отсутствуют данные об эффекте, который 
дает система образования страны. 

Для оценки эффективности необходима информационная прозрачность, так в насто-
ящее время имеющиеся в открытом доступе итоги ЕГЭ по предметам несопоставимы 
в разрезе регионов, отсутствуют итоги тестов по международным сопоставлениям 
(PISA, PIRLS, TIMSS) в разрезе регионов. Такие данные на уровне стран публикуются 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и с их помощью 
уже проводятся межстрановые исследования систем образования (например, [Gavuro-
va и др., 2017]). Такие данные на уровне субъектов РФ и муниципальных образований 
регионов позволили бы сопоставить расходы на разных уровнях образования в реги-
онах, муниципальных образованиях, кадровую обеспеченность и ряд других данных 
с конкретными измеримыми результатами обучения на всех уровнях системы образова-
ния России. Данный анализ позволил бы повысить эффективность управления системой 
образования в стране на региональном и на федеральном уровне. С 2022 г. исследования 
качества образования по международным методикам в России приостановлены. Орга-
низация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановила участие 
России в международном исследовании по оценке образовательных достижений уча-
щихся в марте 2022 г. [ОЭCР приостановила участие..., 2022]. В результате в 2022 г. РФ 
решила отказаться от участия в межстрановых сопоставлениях качества чтения и пони-
мания текста качества математического и естественнонаучного образования (PISA), 
а в марте 2023 г. Россия отказалась от участия в международном исследовании качества 
математического и естественно-научного образования TIMSS [Мингазов, 2023]. Такие 
изменения могут негативно повлиять на оценку качества образования в стране и сни-
жают возможности оценки эффективности системы образования.

Еще одним из факторов снижения качества обучения в школах и вузах, на наш взгляд, 
является неэффективная нагрузка на преподавательский состав, поэтому целесообразно 
организовать их работу так, чтобы приоритетом стала их образовательная деятельность, 
а не отчетность, т. е. снизить административную нагрузку на учителей и преподавателей 
и нагрузку, не относящуюся к образовательному процессу. 

Третьей причиной неэффективности системы образования являются исходные низ-
кие стартовые возможности для части населения в силу низких доходов, состояния 
здоровья и поддержки семей в процессе учебы. Эти факторы, в частности, рассматри-
вались Всемирным банком [Доклад о мировом..., 2018]. В Докладе о мировом развитии 
«Обучение для реализации образовательных перспектив» отмечено, что дефицит 
раннего обучения усиливается с течением времени. Исходя из этого, мероприятия по со-
кращению данного дефицита могут быть эффективны, что исследовано в работе А. Эбл, 
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64 С. Фрост, А. Камары, Б. Боу и Д. Эльбурн [Eble и др., 2021]. С учетом накопленного 
положительного опыта в Индии и Гамбии в бедных регионах с низким уровнем обра-
зования [Eble и др., 2021] одним из решений проблемы образовательного неравенства 
в регионах России может быть дополнительная оплачиваемая работа учителей с наибо-
лее отстающими учащимися для повышения их готовности к учебе в вузах или ссузах. 

Четвертым важным фактором роста эффективности образования, на наш взгляд, 
может быть эффективное перераспределение доходов от добычи природных ресурсов 
не только между регионами России (на примере имеющегося положительного опыта 
Перу и самой России), но и между секторами экономики в условиях прозрачности ин-
формации о качестве обучения в школах (по опыту Индии [Afridi и др., 2022]), вузах 
и ссузах в регионах. Данные о качестве образования школ и вузов дали бы возможность 
родителям принимать более взвешенное решение об обучении детей в том или ином 
учебном заведении, влиять на запрос общества к системе образования в стране, решать 
вопросы о миграции в регионы с более высоким качеством образования. Конкуренция 
за человеческий капитал в итоге положительно могла бы повлиять на рост качества 
образования в регионах и на формирование человеческого капитала во всей стране.
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Непрерывное развитие компетенций 
руководителей в финансовой компании разрезе 
системных возможностей карьерного роста
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Аннотация. Обучение и развитие руководителей является неотъемлемой частью 
успеха и эффективного функционирования коммерческой финансовой компа-
нии. Исследования показывают наличие взаимосвязи уровня управленческих 
компетенций, инвестиций в их развитие и результатов работы руководителей. 
В статье отражено авторское понимание системных возможностей карьерного 
роста руководителей финансовой компании: культура обучения, культура об-
ратной связи, наличие и функционирование системы управления талантами, 
персонализированный подход к развитию и обучению сотрудников, индиви-
дуальное консультирование в формате менторства или коучинга. На основе 
проведенного контент-анализа результатов предыдущего мирового опыта ис-
следований проблематики развития и оценки управленческих компетенций, 
применения методов описательной статистики и корреляционного анализа 
в обработке итогов сплошной оценки компетенций руководителей (n = 234), 
топ-менеджменту компании предложены рекомендации по усилению системы 
управления непрерывным развитием сотрудников организации. В итогах работы 
показано, что высокий уровень формирования управленческих компетенций 
руководителей различного уровня крупной финансовой компании с более 5000 
сотрудников и развитой филиальной сетью является предиктором высокой 
скорости карьерного роста внутри организации, либо ухода из нее. Авторы рас-
крывают ограничения системных возможностей карьерного роста на примере 
одной финансовой компании, что является ограничением исследования. В то же 
время, полученные итоги могут быть интересны исследователям вопросов по-
строения системы оценки и развития компетенций руководителей различных 
сфер деятельности.
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Continuous development of competencies  
of financial company managers  
in the context of systemic career opportunities
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Corresponding author: marina_bel@list.ru*

Abstract. Executive training and development are an integral part of the success and 
effective functioning of a commercial financial company. Research shows that there 
is a relationship between the level of managerial competencies, investments in their 
development and the results of managers’ work. THis article reflects the authors’ un-
derstanding of the systemic career opportunities of financial company managers: a 
learning culture, a feedback culture, the presence and functioning of a talent manage-
ment system, a personalized approach to the development and training of employees, 
individual counseling in the format of mentoring or coaching. Based on the content 
analysis of the results of the previous world experience in research on the develop-
ment and evaluation of managerial competencies, the use of descriptive statistics and 
correlation analysis methods in processing the results of a continuous assessment of 
the competencies of managers (n = 234), the top management of the company was 
offered recommendations to strengthen the management system for the continuous 
development of employees of the organization. THe results show a high level of for-
mation of managerial competencies of managers at various levels of a large financial 
company with more than 5,000 employees and a developed branch network, which 
is a predictor of high career growth within the organization or leaving it. THe authors 
reveal the limitations of systemic career opportunities on the example of one financial 
company, which is a limitation of the study. At the same time, the results obtained may 
be of interest to researchers on the issues of constructing a system for assessing and 
developing the competencies of managers in various fields of activity.
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Введение
Непрерывное развитие руководителей является актуальным вопросом для компаний 
различных сфер и масштабов бизнеса. Так, по данным портала hh.ru, на одну вакансию 
топ-менеджера на 01.06.2023 приходилось 15,7 резюме, если в начале 2022 г. на hh.ru 
работу искали 160 тыс. высших управленцев, цифра на июнь 2023 почти в два раза 
меньше 1,2. Спрос на руководителей будет только расти в связи с показателями социаль-
но-демографической динамики и политико-экономической ситуацией 3.

Одна из ключевых трудностей непрерывного развития сотрудника, в том числе 
и руководителя, заключается в отсутствии мотивации и понимания того, как обучение 
в течение всей профессиональной жизни влияет на карьерные возможности и иные 
профессиональные перспективы [Collins, Halverson, 2010; Молькин, 2020]. Если руко-
водитель системно подходит к развитию личных управленческих компетенций, понимает 
важность оценки своих сильных сторон и зон роста, придавая внимание дальнейшему 
усилению последних, он помимо управления карьерой вносит вклад в достижение 
корпоративных целей. Отдельные исследования показывают, что уровень компетен-
ций менеджера, мотивация развития и карьерное продвижение влияют на эффектив-
ность управления компанией [Setyawati, Rianto, 2022; Bhardwaj, Punia, 2013; и др.]. 
Так, А. Бхардвай, Б. К. Пуниа в своей статье приходят к выводу, что эффективность 
управления во многом зависит от уровня развития компетенций, которыми обладает 
менеджер, а базой для разработки эффективных образовательных программ должна 
являться оценка управленческих компетенций руководителей [Bhardwaj, Punia, 2013]. 
Похожие результаты представлены в работе А. Р. Левенсона и его коллег, которые, эм-
пирическим путем определили наличие положительной корреляции развития управлен-
чечских компетенций и показателей эффективности менеджеров [Levenson и др., 2006]. 
А. Квитковска указывает на то, что управленческие компетенции являются наиболее 

1 «Коммерсантъ» узнал о дефиците топ-менеджеров на российском рынке труда. РБК. 2023. 
https://www.rbc.ru/business/25/05/2023/646f0e699a7947f4e9e5dcf1 
2 Рынок труда сегодня и что о нем должен знать каждый HR-специалист и топ-менеджер. 2023. 
https://ekaterinburg.hh.ru/article/31520 
3 World Population Clock. https://www.worldometers.info/ 
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ными и социо-эмоциональными [Kwiotkowska, 2021].

Под управленческими компетенциями мы понимаем «набор компетенций, приме-
няемый с практической точки зрения управления, и формируемый с ориентированием 
на требования работодателя, предъявляемые к руководителям относительно особенно-
стей рабочего места, функционала и набора выполняемых задач» [Пеша и др., 2022]. 
Управленческие компетенции определяются, как «способность менеджеров: (а) управ-
лять людьми и процессами, находящимися под их прямым контролем, и (б) влиять 
на людей и процессы, находящиеся под контролем своих коллег» [Levenson и др., 2006, 
с. 12–13]. Цифровая трансформация экономики требует пересмотра лидерских/управ-
ленческих компетенций, которые должны управлять происходящими изменениями. 
Среди главных управленческих компетенций современного руководителя отмечается 
понимание ситуации в компании, понимание сотрудников и их эмоций в период изме-
нений, умение анализировать данные, цифровые компетенции, а также: «креативность, 
напористость, надежность, умение строить отношения и сотрудничество, коммуника-
бельность, гибкость, оказание влияния, самоорганизация, самоконтроль, способность 
справляться с непредсказуемыми ситуациями» [Kwiotkowska, 2021]. По результатам ис-
следования С. В. Шет, В. Переира было сформировано 14 управленческих компетенций 
необходимых для успешной деятельности, в том числе: гибкость, предпринимательский 
интеллект, деловая хватка, дизайн-мышление, лидерство, цифровой интеллект и моде-
лирование, устойчивость, анализ данных, ориентация на исследования, устойчивость 
и другие [Shet, Pereira, 2021]. Не смотря на существующие точки зрения относительно 
набора управленческих компетенций, мы придерживаемся обозначенного выше под-
хода, подразумевающего его обусловленность системными факторами конкретных 
компаний-работодателей. 

Относительно влияния непрерывного развития, обучения в течение всей жизни 
на успешность построения карьеры проведен ряд исследований, связывающих эти 
процессы. Мы согласны с мнением Ю. В. Плакса, которая на основе исследования 
отношения к карьере сотрудников, отмечает, что «карьера одновременно совмещает 
в себе различные виды практик, а именно — совершенствование уровня культурного, 
личностного, профессионального и общего развития, действия направленные на само-
совершенствование, формирование, поддержание и укрепление необходимых связей, 
благоприятствующих внутреннему росту и, как следствие, эффективному карьерному 
развитию человека» [Плакса, 2019, с. 204]. В исследовании Д. В. Древеры, Р. Спроуле, 
Т. Й. Претти показано, что формирование установки на обучение в течение всей жизни 
способствует как объективному, так и субъективному успеху в карьере [Drewery и др., 
2020]. И руководители не исключение, им важно постоянно держать в голове разви-
вающийся характер навыков, необходимых для достижения успеха на рабочем месте, 
быть примером для своих сотрудников в части непрерывного обучения. Идея непре-
рывного развития, которая впервые была озвучена в докладе Э. Фора в 1971 г. в ЮНЕ-
СКО сейчас активно продвигается во многих компаниях, в том числе, и для руково-
дителей [Пеша и др., 2022]. С. Мыстакидис, Е. Берки, Й. Валтанен в рамках обучения 
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на протяжении всей жизни указывают на глубокое обучение, которое выходит за рамки 
поверхностного усвоения несвязанных фактов и направлено на развитие глубокого 
дисциплинарного понимания, преобразующих знаний, личностного смысла, эмоцио-
нального интеллекта, критического мышления, креативности и метакогнитивных на-
выков [Mystakidis и др., 2019]. Согласно данным исследованиям BCG 68% сотрудников 
готово к переподготовке, а 1,3 млрд людей по всему миру испытывает нехватку навыков 
для выполнения своей работы 1. При этом сотрудники не всегда понимают, чему необ-
ходимо учиться. Е. Х .Висе, Ц. А. Стурм и др. указывают, что существуют определенные 
ограничения способности людей эффективно оценивать свои потребности в профес-
сиональной подготовке [Wise, Sturm, 2010]. Поэтому важную роль в непрерывном 
обучении играет оценка руководителей и дальнейшее построение их индивидуальных 
планов развития, которые могут позволить им продвинуться по карьерной лестнице.

Непрерывное развитие компетенций руководителей 
в разрезе системных возможностей карьерного роста
Под системными возможностями карьерного роста в данном случае мы понимаем 
множество элементов организации, которые взаимодействуют и влияют друг на друга, 
определяя общую культуру непрерывного развития в организации и формируют моти-
вацию обучения сотрудников.

Среди таких системных возможностей мы выделяем:
1. Культуру обучения. Важной задачей в рамках концепции непрерывного раз-

вития является развитие культуры обучения, когда сотрудники получают воз-
можность и поддержку эффективно развиваться, а предлагаемые программы 
совпадают с их интересами, и с меняющимися потребностями организации. 
В. А. Мясников В своем исследовании показывает, что культура обучения — это 
«совокупность педагогических установок, норм и практик», которые опреде-
ляют взаимодействие обучающего и обучающегося [Мясников, 2020, с. 11]. 
Действительно, культуру определяют нормы и правила, по которым взаимодей-
ствуют члены определенного сообщества, а установки, мотивация и убеждения, 
сформированные в нем в целом и у отдельных представителей в частности 
определяют открытость новому, стремление к развитию компетенций и, как 
результат, повышение личной и командной эффективности.

2. Наличие и функционирование системы управления талантами. Под управлением 
талантами мы понимаем организацию системы, направленной на привлечение, 
удержание, развитие и применение потенциала каждого работника организации 
в интересах организационных и личных целей, обеспечивающих эффективность 
сотрудника и компании. Важно выстраивать такую систему управления талан-
тами, которая не только поддерживает стратегические цели и перекликается 
с организационной культурой, но, и бросает вызов последней, а также учиты-

1 Decoding Global Reskilling and Career Paths. 2021. https://www.bcg.com/publications/2021/
decoding-global-trends-reskilling-career-paths



74

Шавровская М. Н., Пеша А. В. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

74 вает психологический контракт между работодателем и сотрудником и хорошо 
вписывается в существующие процессы управления персоналом [Garrow, Hirsh, 
2008]. Непрерывное развитие компетенций является центральным ядром си-
стемы управления талантами организации, обеспечивающей сопровождение 
сотрудников от входа в организацию, до выхода из нее.

3. Персонализированный подход к обучению и развитию сотрудников. Внедре-
ние персонализированного обучения и развития достаточно непростая задача. 
В своей работе К. Ц. Ли, Б. Т. М. Вонг выявили факторы, ведущие к успешному 
индивидуальному обучению, среди которых большинство из них связаны с ха-
рактеристиками учащихся, прогрессом в обучении и технологиями [Li, Wong, 
2021]. Технологии, являются основным компонентом, который позволяет пер-
сонализировать процесс обучения и обогатить его. Помимо этого, важно учи-
тывать профили и установки обучающихся, предыдущие знания и убеждения, 
персонализированные адаптивные пути обучения и гибкие среды самостоятель-
ного обучения [Shemshack и др., 2021]. 

4. Индивидуальное консультирование в формате менторства или коучинга. Пер-
сонализация является одним из ключевых принципов обучения в течение всей 
жизни, для ее реализации необходимо развивать систему поддержки внутри 
компании через реализацию практик индивидуального менторства, наставни-
чества, коучинга. Так, А. Коллинз и Р. Халверсон отмечают, что главное в об-
учении на протяжении всей жизни — создать условия и повысить мотивацию 
сотрудников для постоянного обновления своих компетенций, а непрерывное 
обучение может привести к созданию нового класса сетей индивидуального 
консультирования, которые будут направлять людей к новым возможностям 
обучения [Collins, Halverson, 2010]. И, если говорить о руководителях, то это 
то, что уже реализуется в ряде российских компаний путем распространения 
индивидуального коучинга и менторства. Так, согласно исследованию Школы 
управления Сколково один из распространенных форматов обучения руково-
дителей, который отмечают 46% респондентов, это индивидуальный коучинг 
и менторство 1.

5. Культуру обратной связи. В компаниях, как правило, сложно выстраивать куль-
туру обратной связи. И, хотя исследования показывают, что те, кто обращаются 
за ней, в некоторых отношениях более интеллектуально развиты и более по-
зитивны в межличностном плане, чем те, кто этого не делает [Fletcher, 1991], 
сотрудники в силу ряда причин не запрашивают ее, а при получении отрица-
тельно воспринимают ее и не используют в развитии своих компетенций. Кроме 
отношения сотрудников к обратной связи сами руководители часто не готовы 
ее предоставлять. А. Бакер , Д. Перреаулт, А. Реид, Ц. М. Бланчард предлагают 

1 Как изменится рынок корпоративного обучения руководителей крупных компаний в 2022–
2023 гг. https://www.skolkovo.ru/researches/kak-izmenitsya-rynok-korporativnogo-obucheniya-
rukovoditelej-krupnyh-kompanij-v-2022-2023-gg/?ysclid=ll3s7q9ey3450759495 
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три рекомендации для поддержки культуры обратной связи: поощрение не-
прерывного обучения, создание атмосферы доверия и поддержку настоящего 
диалога [Baker и др., 2013].

В данной статье мы ставим перед собой цель — на основе авторского понимания 
системных возможностей карьерного роста и оценки компетенций руководителей 
определить зоны совершенствования системы управления непрерывным развитием 
сотрудников компании. 

Гипотеза: мы предполагаем наличие взаимосвязи между системными возможностями 
непрерывного развития управленческих компетенций, итоговой оценкой их уровня 
и карьерным ростом внутри компании.

Научной новизной проведенного исследования может выступать классификация 
дескрипторов системных возможностей карьерного роста на руководящих позициях 
организации и их практическое применение во взаимосвязи с показателями оценки 
управленческих компетенций руководителей различных уровней в зависимости от стажа 
работы в компании на примере крупной организации финансового сектора.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке 
рекомендаций по совершенствованию системы управления непрерывным развитием 
руководителей различных уровней управления в организации финансового сектора, 
которые могут быть интересны представителям служб управления персоналом и иных 
организаций, активно работающих над проблематикой эффективности менеджмента.

Методы
Методологической основой работы является системный подход, для реализации кото-
рого использовались общенаучные методы (сравнительный анализ, систематизация, 
обобщение) и статистические методы исследования (сравнительный анализ, ранжи-
рование, расчет средних значений). Метод сбора эмпирических данных: телефонное 
интервью о компетенциях.

Период проведения интервью: 04.2023–05.2023. 
Средняя продолжительность интервью: 60 мин (от 40 мин до 1 ч 20 мин).

Описание выборочной совокупности
Основные характеристики компании, послужившие базой сбора эмпирических данных: 
коммерческая финансовая компания, штат сотрудников более 5000 чел., география 
компании — территория Российской Федерации. 

Тип выборки: сплошная. Участие в интервью приняли все руководители, всех уровней 
управления, за исключением высшего руководства компании. Диспропорция числен-
ности руководителей по уровням объясняется особенностями штатного расписания 
компании.

Число участников интервью: 234 руководителя различного уровня компании сферы 
услуг, 118 — мужчин, 116 женщин. Более подробное описание выборочной совокупно-
сти представлено в таблице 1.
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76 Таблица 1. Описание выборочной совокупности
Table 1. Description of the sample population

Числ-сть 
респондентов

Уровень управления* Стаж работы
ФМ 
(n1)

ММ 
(n2)

ЗММ 
(n3)

ЛМ 
(n4)

до 
1 года

1,1–3 года 3,1–5 лет более 
5 лет

всего 48 113 33 40 4 135 49 46
мужчины 21 59 13 25 4 63 30 21
женщины 27 54 20 15 0 72 19 25 

Примечания: 
*ФМ — функциональный менеджмент 
ММ — руководители среднего звена (мидл-менеджмент) 
ЗММ — заместители руководителей среднего звена 
ЛМ — линейный менеджмент
Notes: 
*FM — functional management 
MM — middle management 
DMM — deputy middle management 
LN — line management

Методика исследования
Для оценки определены 6 управленческих компетенций:

1. Стратегическое управление.
2. Организация работы.
3. Формирование команды.
4. Совершенствование процесса.
5. Ориентация на результат.
6. Принятие решений.

По каждой компетенции участникам было задано два вопроса для каждого поведен-
ческого индикатора. Шкала представлена в таблице 2.

Таблица 2. Шкала оценки управленческих компетенций
Table 2. Management competence assessment scale

Название уровня Баллы Описание уровня
Уровень некомпе-
тентности

1–2,99 Компетенция не развита, она отсутствуют

Начальный уровень 3–3,99 Компетенция проявляется в простых, стандартных ситуаци-
ях, действиях по алгоритму

Базовый уровень 4–4,99 Имеет неполный набор дескрипторов компетенции. Ра-
ботает как в стандартных, так и в проблемных ситуациях. 
Действия основаны скорее на интуиции, чем на всесторон-
нем анализе ситуации
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Название уровня Баллы Описание уровня
Уровень опыта 5–5,99 Есть полный объем дескрипторов. Действует на основе 

всестороннего анализа ситуации. Организует деятельность 
других людей как в стандартных, так и в проблемных ситуа-
циях

Экспертный уро-
вень 

6–7 Есть полный объем дескрипторов. Управляет достижением 
командных целей в ситуации кризиса и неопределенности. 
Развивает и поддерживает команду, бизнес-процессы 
и реализацию инициатив

Результаты 
Анализ результатов проведенной оценки показал, что большая часть руководителей 
имеют базовый уровень развития управленческих компетенций устойчивого развития. 
«Уровень опыта» показали 7% респондентов, «Начальный уровень» 30% участников, 
0,4% участников показали некомпетентность. Экспертный уровень не определен ни у од-
ного из оцениваемых руководителей. Средняя оценка в баллах у мужчин и женщин аб-
солютно равна и составила 4 балла (из 7). Фактор пола на оценки влияния не оказывает. 
Более подробно полученные итоговые результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Оценки компетенций респондентов по критериям: уровень управления, 
стаж работы в компании
Table 3. Assessment of respondents’ competencies by criteria: Management level, work 
experience in the company

Респонденты Средний балл респондентов
Уровень управления* Стаж работы
ФМ 
(n1)

ММ 
(n2)

ЗММ 
(n3)

ЛМ 
(n4)

до 
1 года

1,1–3 года 3,1–5 лет более 
5 лет

всего 4,68 4,28 3,89 4,4 4,76 4,23 4,17 4,16
мужчины 4,63 4,33 3,87 4,42 4,76 4,37 4,15 4,10
женщины 4,73 4,23 3,91 4,39 — 4,10 4,20 4,20

Примечания: 
*ФМ — функциональный менеджмент  
ММ — руководители среднего звена (мидл-менеджмент) 
ЗММ — заместители руководителей среднего звена 
ЛМ — линейный менеджмент
Notes: 
*ФМ — functional management 
ММ — middle management 
ЗММ — deputy middle management 
ЛМ — line management

Окончание таблицы 2
Table 2 (end)
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78 Исходя из данных таблицы 3 относительно уровня управления оцениваемых и опре-
деленного у них балла, можно предположить, что нет прямой связи между уровнем 
должности и развитием управленческих компетенций. Углубленное изучение резуль-
татов показывает наличие такой взаимосвязи. Так, «уровень опыта» был определен 
у 17% n1, и от 3 до 6% остальных подгрупп респондентов. В то время, как «Начальный 
уровень» в подгруппе функционального менеджмента (n1) составил 6% респондентов, 
а в n2–n3 от 26 до 67% оцениваемых. Тем не менее, разница в совокупных средних оцен-
ках большинства руководителей по фактору опыта незначительна, что визуализировано 
в таблице 3. 

Анализ средних значений показателей развития управленческих компетенций и стажа 
работы показал наличие отрицательной взаимосвязи данных переменных (таблица 3). 
Чем дольше опыт работы в компании руководителя, тем ниже оценка. 

Полученные данные говорят о том, что системные возможности не удовлетворяют 
потребностям развития, а действующая в компании кадровая политика по вопросам 
развития управленческих компетенций нуждается в уточнении. Недавно пришедшие 
в компанию руководители показывают наибольший уровень развития управленческих 
компетенций. В связи с отсутствием понятной и прозрачной системы продвижения 
у них практически отсутствует возможность построения карьеры. В компании не под-
держивается переход из одного подразделения в другое, что существенно ограничивает 
использование существующего управленческого потенциала руководителей.

Важно отметить, что подавляющее большинство руководителей имеют стаж работы 
в компании от 1 года 1 месяца и выше (58%). Оборот по приему за 2022 г. составил 2%. 
Кроме того, наиболее «молодой» с точки зрения стажа в компании является группа 
руководителей высшего звена (функциональных менеджеров), 73% из которых ра-
ботают в компании менее 3 лет. Важно отметить, что среди этих 73% средняя оценка 
компетенций составила 4,66 балла, в то время как у функциональных менеджеров, рабо-
тающих более 3 лет средний балл несколько ниже — 4,42 балла. В группе респондентов 
заместителей руководителей среднего звена, показавшей наименьшие баллы оценки 
компетенций наиболее низкий балл (3,72) получили сотрудники со стажем от 1 до 3 лет. 
Анализируя данные, можно предположить, что в системе управления талантами компа-
нии довольно эффективен процесс подбора персонала, а процессы удержания и развития 
нуждаются в корректировке для сохранения и приращения управленческого потен-
циала. Компания предпочитает открытую кадровую политику найма руководителей 
с внешнего рынка труда по работе с кадровым резервом управленцев.

Сравнительный анализ значений развития оцениваемых компетенций в зависимости 
от стажа работы показал, что во всех группах респондентов по критерию «Стаж работы 
в компании», кроме участников с наименьшим опытом, самой развитой компетенцией 
является «Организация работы» (таблица 4). Руководители успешно распределяют 
эталонные задачи и полномочия в своих коллективах. Наименьший уровень развития 
дескрипторов во всех группах у компетенции «Формирование команды». У руково-
дителей не развита культура обратной связи, навыки распределения ролей и подбора 
команды. Обращая внимание на показатели группы респондентов со стажем до 1 года, 
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важно отметить, что они чаще других ориентированы на проявление инициативы 
для совершенствования бизнес-процессов и принятие обоснованных и быстрых управ-
ленческих решений. Это может обуславливаться не полной идентификацией новичков 
с существующей корпоративной культурой и их мотивацией достижений.

Таблица 4. Средние оценки компетенций респондентов в зависимости от стажа 
работы в компании и уровня должности
Table 4. Average assessments of respondents’ competencies depending on the length 
of service in the company and the level of the position

Компетенция Средний балл респондентов
Стаж работы в компании Уровень управления
до 
1 года

1,1–3,0 лет 3,1–5 лет более 
5 лет

ФМ 
(n1)

ММ 
(n2)

ЗММ 
(n3)

ЛМ 
(n4)

Стратегическое 
управление

4,7 4,21 4,06 4,22 4,66 4,23 3,96 4,36

Организация работы 4,63 4,25 4,33 4,35 4,58 4,39 4,29 4,28
Формирование 
команды

4,5 4,09 3,97 3,96 4,55 4,26 3,72 3,97

Совершенствование 
процессов

5,18 4,25 4,33 4,18 4,83 4,36 4,03 4,74

Ориентация на ре-
зультат

4,69 4,26 4,12 4,13 4,65 4,26 3,83 4,4

Принятие решений 4,83 4,29 4,2 4,12 4,83 4,2 3,77 4,64

Примечания: 
*ФМ — функциональный менеджмент  
ММ — руководители среднего звена (мидл-менеджмент) 
ЗММ — заместители руководителей среднего звена 
ЛМ — линейный менеджмент
Notes: 
*ФМ — functional management 
ММ — middle management 
ЗММ — deputy middle management 
ЛМ — line management

В процессе анализа данных о результатах оценки компетенций руководителей в зави-
симости от уровня занимаемой должности определено, что у линейных руководителей 
(n4) и функциональных руководителей (n1) наиболее сильными являются компетенции 
«совершенствование процессов» и «принятие решений» (таблица 4). Начинающие 
управленческую карьеру руководители и те, кто добился в карьере высоких результатов 
(стабильно высокое выполнение целей, рост показателей работы) показывают наиболь-
ший уровень готовности и способностей действовать, брать на себя ответственность, 
инициировать и принимать внедрение изменений. «Совершенствование процессов» 
также является наиболее развитой среди шести оцениваемых компетенций и у двух 
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80 других групп респондентов (n2, n3), а второй по уровню с небольшим преимуществом 
по отношению к другим, развита компетенция «организация работы».

Обсуждение
Развитие управленческих компетенций руководителей проходит под воздействием 
множества факторов, главными из которых являются личностные особенности самих 
руководителей и наличие системных возможностей организации, в которой они рабо-
тают и строят карьеру. При проведении интервью и обработке его итогов мы получили 
следующие результаты: 

1. Уровень оценок компетенций большинства респондентов не отвечает требова-
ниям компании относительно необходимого «уровня опыта» и «экспертного 
уровня» развития компетенций управленческого звена. Для обеспечения устой-
чивого развития компании необходим уровень развития компетенций не ниже 
уровня опыта, что связано с высокой динамичностью и непредсказуемостью 
внешней среды, ориентирами на обеспечение финансовой устойчивости компа-
нии, предоставляющей услуги. Развитие анализируемой компании финансового 
сектора, существующее в настоящее время, в первую очередь, обеспечивается 
не уровнем развития компетенций управленцев, а сильной поддержкой госу-
дарства и наличием практически полной монополии на оказываемые услуги 
в регионе присутствия.

2. Проведенные интервью показали понимание респондентами целей компании 
и заинтересованность в их достижении. При этом, опрашиваемые не проде-
монстрировали мотивацию совершенствования процессов, команды и личных 
компетенций. Данный факт может являться предиктором низкой мотивации 
построения карьеры у респондентов [Baruch, Rousseau, 2019].

3. Отсутствие динамики структуры, низкий уровень текучести персонала (среди 
руководителей менее 3%) и, как следствие, низкий уровень карьерных пере-
мещений и инициатив (2% членов кадрового резерва получили вышестоящую 
должность). Помимо обозначенного выше показателя оборота по приему управ-
ленческого персонала важно отметить, что в подгруппе n4 сотрудники со стажем 
работы в компании более 3,1 года составили 43% (23% проработали более 5 лет), 
в подгруппе n3 данный показатель составил 49%, n2=44%, n1=25%. Состав руко-
водителей стабилен, что может говорить о высоком уровне лояльности и достой-
ных условиях труда в компании. В тоже время, отсутствие внутренних карьерных 
возможностей, с одной стороны — не способствует развитию необходимых 
компании компетенций управленцев, а с другой, является фактором риска поте-
ри сотрудников в связи с реализацией карьерных амбиций (карьера без границ) 
наиболее проактивных из менеджеров [Guan, 2019; Schmid, Mitterreiter, 2021]. 
Наличие четких карьерных путей, разнообразие форм построения карьеры 
могут обеспечить карьерную мотивацию сотрудников и осознанный подход 
к развитию компетенций [Lo Presti и др., 2022].
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Заключение
Полученные итоги проведенного исследования показывают наличие взаимосвязи между 
системными возможностями непрерывного развития управленческих компетенций, 
итоговой оценкой их уровня и карьерным ростом внутри компании. Во-первых, при от-
сутствии карьерных возможностей у руководителей анализируемой компании снижается 
инициатива к развитию компетенций, в подтверждение представлены данные о снижении 
средних оценок уровня развития компетенции с увеличением стажа работы. Во-вторых, 
отсутствие системы реализации программ корпоративного образования по развитию 
оцениваемого спектра компетенций не способствует формированию управленческой 
осознанности и карьерных амбиций. Относительно нашего предположения о том, что 
высокий уровень формирования управленческих компетенций менеджеров различного 
уровня крупной финансовой компании является предиктором высокой скорости карьер-
ного роста внутри ее, либо ухода из нее подтвердилось, т. к. вне зависимости от стажа 
работы в компании, у функциональных руководителей (высшего менеджмента) в среднем 
на 0,5 балла выше, чем у руководителей среднего звена и на уровень выше, чем у линейных 
руководителей. Необходимо отметить также, что число руководителей с опытом в ком-
пании до 3 лет в подгруппе n1 наибольший, 73%, что также косвенно подтверждает наше 
предположение: быстрый карьерный рост в компании определяется в том числе, уровнем 
развития изучаемого спектра компетенций. Возможным ограничением полученных вы-
водов может служить диспропорция выборочных совокупностей n1-n3, обусловленная 
сплошной оценкой компетенций руководителей организации.

Развитие управленческих компетенций в рамках программ корпоративного обучения, 
как специалистов, так и руководителей является предиктором финансовой устойчиво-
сти и экономического развития организации, как социально-экономической единицы 
общества. Корпоративное образование оказывает положительное влияние не только 
на решение текущих корпоративных задач, но и повышает уровень вовлеченности, 
лояльности и мотивации построения карьеры на текущем месте работы, без необхо-
димости поиска иных возможностей самореализации [Buryakov, 2019]. В то же время 
реализация этого влияния на руководителей различных уровней в организации будет 
успешна только при условии наличия корпоративных возможностей карьерного про-
движения и позитивного влияния системы на карьерное развитие [Lo Presti и др., 2022]. 

Сопоставляя системные возможности построения карьеры и полученные оценки 
уровня развития управленческих компетенций, нами сформулирован ряд рекомендаций 
для компании, в которой проводилось эмпирическое исследование. Предложенные ре-
комендации могут быть актуальны для других организаций, которые уделяют внимание 
оценке и развитию своих сотрудников:

1. Культура обучения. В настоящее время в компании нет культуры самостоя-
тельного обучения, есть только установка на то, что только внешнее обучение 
может что-то дать. Важно создавать культуру, в которой сотрудники самостоя-
тельно изучают информацию, изучают видео, подкасты, читают книги и статьи, 
делятся друг с другом кейсами. Это позволит формировать культуру обучения 
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есть платформа, на которой собран и систематизирован обучающий материал 
по разным компетенциям.

2. Наличие и функционирование системы управления талантами. В настоящее 
время в компании реализуется проект по управлению талантами, но он сталки-
вается с рядом сложностей. Во-первых, не все руководители готовы развивать 
своих сотрудников, участвовать в составлении и обсуждении индивидуальных 
планов развития. Во-вторых, нет четкой взаимосвязи продвижения по карьерной 
лестнице и результатов участия в программе управления талантами. Из этих 
сложностей вытекают и рекомендации по данному элементу системных возмож-
ностей построения карьеры.

3. Персонализированный подход к обучению и развитию сотрудников. Реализо-
вать данный элемент на текущем этапе достаточно сложная задача для службы 
по работе с персоналом, но, один из путей — это формирование индивидуаль-
ных планов развития и подборка персональных развивающих мероприятий. 

4. Индивидуальное консультирование руководителей в формате менторства 
или коучинга. В компании, где проводилось исследование, есть запрос на раз-
витие института менторства и коучинга, пока только в перспективных планах. 
На наш взгляд, реализацию индивидуальных планов развития руководителей 
можно соединить с менторством, наставничеством, коучингом. Кроме того, 
можно запустить совместный обучающий проект, где можно объединить руко-
водителей в команды с разными сильными сторонами, продумав механизм, где 
они смогут учиться друг у друга.

5. Культура обратной связи. В рамках компании ее можно начинать развивать 
постепенно, например, сначала с теми руководителями, которые осознают 
ее ценность и видят результаты ее использования в развитии и мотивации чле-
нов команд. После развития культуры обратной связи среди руководителей, 
у которых высокие оценки по уровню вовлеченности в подразделении, можно 
транслировать положительный опыт на всю компанию. 

В качестве перспектив будущего исследования нам видится актуальным провести 
анализ корреляции факторов вовлеченности в обучение и развитие руководителей 
с уровнем развития управленческих компетенций и показателями эффективности 
управленческого труда в компаниях различных сфер деятельности, с применением стра-
тифицированной выборки. Продолжение исследования поможет глубже проработать 
вопросы корреляции системных возможностей и карьерных перспектив управленцев.
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Аннотация. В современных условиях информационные технологии становят-
ся важной частью социально-экономического развития государств — членов 
Евразийского экономического союза. Формирование единого рынка труда 
и свободное движение рабочей силы выступают определяющими положени-
ями Договора о создании Евразийского экономического союза, требующими 
скоординированных действий государств в социальной сфере. В связи с этим 
использование цифровых технологий способствует обеспечению упрощен-
ного доступа граждан государств — членов Союза к межгосударственным 
информационным ресурсам и цифровым услугам. Однако на сегодня создания 
общих информационных ресурсов Евразийского экономического союза в сфере 
социальной защиты не предусматривается, государствами — членами Союза 
осуществляется формирование и ведение национальных информационных 
ресурсов. Исследование выполнено с использованием методов системного 
анализа и сравнительного правоведения, а также формально-юридического 
метода. Применение указанных методов позволило проанализировать развитие 
правового регулирования отношений, связанных с внедрением информацион-
ных технологий в системах социальной защиты государств — членов Союза. 
Учитывая важность дальнейшего развития межгосударственного взаимодей-
ствия, в работе рассмотрены складывающиеся практики применения информа-
ционных технологий государствами — членами Союза в системах социальной 
защиты. По результатам исследования отмечается, что цифровая трансформация 
систем социальной защиты рассматривается государствами — членами Союза 
в качестве ключевого фактора развития, оказывающего влияние на улучшение 
качества жизни граждан.
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protection systems in the member states 
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Abstract. Information technologies are becoming an important part of the socio-eco-
nomic development of the member states of the Eurasian Economic Union in mod-
ern conditions. THe formation of a single labor market and the free movement of 
labor are the defining provisions of the Treaty on the Establishment of the Eurasian 
Economic Union, requiring coordinated actions of states in the social sphere. In this 
regard, the use of digital technologies contributes to ensuring simplified access of 
citizens of the member States of the Union to interstate information resources and 
digital services. However, as of today, the creation of common information resources 
of the Eurasian Economic Union in the field of social protection is not stipulated. THe 
Union member states are forming and maintaining national information resources. 
Using the formal legal method, system analysis, and the method of comparative law, 
the author analyzes the development of legal regulation of relations related to the 
introduction of information technologies in the social protection systems of the 
Union member states. Taking into account the importance of further development 
of interstate interaction, the article considers the emerging practices of the use of in-
formation technologies by the member states in social protection systems. THe results 
show that the digital transformation of the social protection system is considered by 
the member states of the Union as an important development factor influencing the 
improvement of the quality of life of citizens.
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Введение
Внедрение цифровых технологий и формирование цифровой инфраструктуры опре-
делены в Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках 
Евразийского экономического союза (далее — ЕАЭС) в числе основных задач форми-
рования ЕАЭС как «территории инноваций» [Декларация о дальнейшем развитии…, 
06.12.2018]. Ускоренный переход экономик государств ЕАЭС на новый технологиче-
ский уклад оказывает влияние на развитие трудовых ресурсов. Обеспечение свобод-
ного передвижения трудящихся в рамках ЕАЭС, содействие трудоустройству и заня-
тости, создание благоприятных условий пребывания трудящихся и членов их семей 
в государстве трудоустройства отнесены к стратегическим направлениям евразийской 
интеграции. В связи с этим использование цифровых технологий в сферах государ-
ственного управления должно способствовать обеспечению упрощенного доступа 
граждан ЕАЭС к межгосударственным информационным ресурсам и цифровым услу-
гам [О Стратег. направлениях развития…, 11.12.2020, № 12]. Реализованный в рамках 
цифровой повестки проект «Унифицированная система поиска "Работа без границ"» 
является примером интеграционного сотрудничества государств ЕАЭС в области 
занятости и трудоустройства [О завершении реализации проекта…, 18.05.2021, № 9]. 
В числе ориентиров — создание сервисов цифровой экосистемы для обеспечения тру-
доустройства и занятости граждан ЕАЭС «Евразийская электронная биржа труда» 
[О рабочей группе по реализации…, 27.12.2022, № 241]. Интегрированная инфор-
мационная система ЕАЭС обеспечивает реализацию общих процессов пенсионного 
обеспечения в связи с вступлением в силу Соглашения о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза [Соглашение 
о пенсионном обеспечении…, 20.12.2019]. В частности, с ее помощью осуществляется 
обмен юридически значимыми электронными документами и сведениями между ком-
петентными органами для установления и выплаты пенсий [Об утверждении правил 
реализации…, 08.02.2022, № 20]. 

Между тем, несмотря на происходящие процессы информационной интеграции 
и расширения практики использования информационных технологий, формирования 
общих информационных ресурсов ЕАЭС в сфере социальной защиты не предусматри-
вается. В каждом государстве — члене ЕЭАС осуществляется формирование и ведение 
национальных информационных ресурсов. В связи с этим, учитывая важность дальней-
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ся важным проанализировать складывающиеся практики применения информационных 
технологий государствами ЕАЭС в системах социальной защиты.

Методы
Исследование выполнено на основе применения методов системного анализа и срав-
нительного правоведения, а также формально-юридического метода. Применение 
указанных методов позволило проанализировать развитие правового регулирования 
отношений, связанных с внедрением информационных технологий в системах социаль-
ной защиты государств — членов Союза, а также практику их применения.

Результаты исследования и их обсуждение
В Российской Федерации цифровая трансформация в системе социальной защиты связа-
на с реализацией проекта «Социальное казначейство». Основная ключевая инициатива 
последнего заключается как в стремлении снизить количество документов, требуемых 
от граждан для предоставления мер социальной защиты, так и в уходе от необходимости 
посещения органов государственной власти и многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. В связи с чем осуществляется актив-
ный переход к предоставлению мер социальной защиты либо только на основании заяв-
ления гражданина, либо проактивное их оказание на основании выявленных трудных 
жизненных обстоятельств. «Социальное казначейство» предлагается рассматривать 
как организационно-технологическую модель использования органами государствен-
ной власти, организациями цифровой платформы, позволяющей повысить адресность 
и эффективность мер социальной защиты как на федеральном, так и на региональном, 
муниципальном уровнях [Об утверждении Концепции…, 20.02.2023, № 431-р].

Цифровой платформой, позволяющей реализовать проект «Социальное казначей-
ство», является государственная информационная система «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере» (далее — ЕЦП). С 1 января 2024 г. ЕЦП 
должна начать свое функционирование [О внесении изменений…, 10.07.2023, № 293-
ФЗ]. На ЕЦП возлагаются функции обеспечения участников отношений информацией 
об основаниях, условиях, способах, формах предоставления мер социальной защиты, 
а также сведений об организациях, их предоставляющих. Важная роль отводится авто-
матизации процессов предоставления мер социальной защиты. В связи с чем в рамках 
ЕЦП должен быть сформирован классификатор мер социальной защиты, перечень ка-
тегорий их получателей, выявлены и учтены граждане, нуждающиеся в предоставлении 
мер социальной защиты, а также реализованы процессы назначения мер социальной 
зашиты и контроль за их предоставлением.

Для обеспечения доступа граждан к ЕЦП будет использован «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее — ЕГПУ). Личный кабинет 
гражданина на ЕГПУ выступит основным каналом для получения государственных услуг 
в электронном виде, позволит реализовать механизм проактивного информирования 
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граждан о праве на предоставление мер социальной защиты на основании выявленных 
жизненных событий.

Продолжающиеся процессы цифровой трансформации были распространены и на от-
ношения, связанные с назначением страховых пенсий. Следует отметить, что с 2022 г. 
в автоматическом режиме может быть назначена страховая пенсия по старости [О стра-
ховых пенсиях…, 28.12.2013, № 400-ФЗ]. Автоматический режим предусматривает об-
ращение гражданина с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме 
электронного документа с использованием ЕГПУ. В этом случае сведения о назначении 
страховой пенсии по старости автоматически направляются в личный кабинет гражда-
нина на ЕГПУ [Об утверждении Порядка назначения…, 28.09.2021, № 324п].

Кроме того, с 2024 г. без истребования от пенсионера заявления будет осущест-
вляться перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 
или страховой пенсии по инвалидности. На основании сведений единого федерального 
информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации 
(далее — федеральный регистр сведений о населении), будет осуществляться перерас-
чет фиксированной выплаты в связи с увеличением числа нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на иждивении пенсионера, а на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета — перерасчет фиксированной выплаты для лиц, 
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а с 1 января 
2026 г. для лиц, проживающих в сельской местности и имеющих необходимый стаж 
работы в сельском хозяйстве.

Министерство труда и социальной защиты РФ с 2025 г. предлагает установить единые 
требования к назначению мер социальной защиты. В частности, процессы назначения 
и предоставления мер социальной защиты осуществлять в электронном виде, что по-
зволит обеспечить электронное взаимодействие между заявителями и государствен-
ными органами, органами местного самоуправления, а также Фондом пенсионного 
и социального страхования РФ. Для этих целей предлагается использовать федеральные 
государственные информационные системы ЕГПУ, ЕСИА, ЕИП НСУД 1. 

Изменения направлены на упрощение процесса назначения и предоставления мер 
социальной защиты, последовательный отказ от необходимости требования от заяви-
телей сбора бумажных документов. Так, электронное заявление, которое гражданин 
подает с использованием ЕГПУ, будет автоматически заполняться сведениями, содержа-
щимися в ЕСИА. Кроме того, заявителям не нужно будет указывать сведения, которые 
могут быть получены посредством межведомственного взаимодействия. В связи с чем 
перечень документов, которые могут быть запрошенны у заявителя, должен быть четко 
определен и распространяться исключительно на сведения, отсутствующие в информа-
ционных системах.

Использование электронного взаимодействия должно существенно сократить сроки 
рассмотрения заявлений о предоставлении мер социальной защиты. В связи с чем пред-

1  ЕСИА — Единая система идентификации и аутентификации, ЕИП НСУД — Единая ин-
формационная платформа Национальной системы управления данными.
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92 лагается установить предельные сроки рассмотрения заявлений, как правило, в течение 
1-2 рабочих дней [Об утверждении основных требований…, 11.04.2023].

В Республике Армении при определении основных целей и задач развития социаль-
ной защиты на 2022-2026 гг. к приоритетным направлениям реализуемых практик отне-
сены адресность и качество оказываемых социальных услуг [Об утверждении Програм-
мы мероприятий…, 18.11.2021, № 1902-L]. В настоящее время осуществляется переход 
к единой системе социальных услуг. В связи с этим реформируется интегрированная 
система социальных служб и развивается Единая социальная служба. Преобразование 
интегрированной системы социальных услуг связано с необходимостью усиления ин-
ституциональных возможностей Единой социальной службы и переходом к цифровой 
системе предоставления социальных услуг. Создание единой информационной системы 
позволит не только предоставить пакет многопрофильных социальных услуг (внедрение 
информационной подсистемы ведения социального случая, социальной оценки семьи, 
индивидуальной нуждаемости и др.), но и повысить их эффективность.

В качестве механизма быстрого реагирования на возникающие кризисные ситуации 
предлагается создать социальную скорую помощь, в том числе продовольственный 
банк. Социальная скорая помощь должна обеспечить сотрудничество на специально 
созданной информационной площадке органов государственного управления и орга-
нов местного самоуправления, международных и общественных организаций. Таким 
образом, информационная площадка будет являться необходимым инструментом, 
позволяющим лицам, нуждающимся в помощи, обратиться за ее оказанием, а сотруд-
ничающим сторонам — ее предоставить. Кроме того, включение программного пакета 
механизмов быстрого реагирования в информационную систему ведения социального 
случая позволит оказывать адресное содействие нуждающимся лицам [Об утверждении 
Программы мероприятий…, 18.11.2021, № 1902-L]. Гражданам, оказавшимся в сложном 
финансовом положении, государством будет предоставляться карта содействия [В Ар-
мении внедряют систему…, 09.06.2022]. 

Следует отметить, что Министерство труда и социальных вопросов Республики 
Армении с 2022 г. реализует проект «Искусственный интеллект в сфере социальной 
защиты», основной целью которого является анализ оценки системы нуждаемости, 
выявление уязвимых групп населения и оказание им адресной социальной поддержки. 
Применение искусственного интеллекта осуществляется по таким основным направ-
лениям, как оценка соответствия принятого решения о предоставлении социальной 
поддержки действующему законодательству, а также оценка эффективности принятых 
социальных программ, выявление бенефициаров, которые останутся в программах 
социальной поддержки в ближайшие три года либо выйдут из программ социальной 
поддержки вследствие увеличения дохода. Кроме того, на основании более точных 
данных выявляются «скрытые» социально уязвимые группы населения, не подпада-
ющие под действие социальных программ, но нуждающиеся в социальной поддержке 
[Армения первой в мире..., 26.10.2022]. 

В Республике Беларусь с 2020 г. функционирует автоматизированная информаци-
онная система учета многодетных семей (далее — АИС учета многодетных семей) 
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[Об автоматизированной информационной системе…, 09.07.2019, № 264]. Указанная 
система содержит информацию о многодетных семьях, на иждивении и воспитании ко-
торых находятся трое или более несовершеннолетних детей, постоянно проживающих 
на территории Республики Беларусь. АИС учета многодетных семей интегрирована 
с государственной централизованной информационной системой «Регистр населения», 
обеспечивающей учет физических лиц на территории Республики Беларусь [О мерах 
по реализации…, 9.07.2019, № 264]. Необходимо отметить, что потребность в создании 
АИС учета многодетных семей обусловлена необходимостью не только формирова-
ния общереспубликанской базы многодетных семей, но и обеспечения адресности 
предоставления мер государственной социальной поддержки, а также мониторинга 
их реализации.

Актуальным направлением дальнейшей информатизации социальной сферы было 
определено создание государственной автоматизированной информационной системы 
социальной поддержки и реабилитации инвалидов (далее — АИС СПРИ), которая на-
чала функционировать с сентября 2023 г. Преимуществом указанной системы является 
возможность автоматизации, комплексного анализа и информатизации деятельности 
государственных органов и иных организаций при работе с инвалидами. Так, в рамках 
АИС СПРИ будет формироваться база данных, содержащая сведения об инвалидах, 
о проводимых мероприятиях по их реабилитации, а также информацию о денежных 
выплатах и иных мерах государственной социальной поддержки, предоставленных ин-
валидам [О правах инвалидов…, 30.06.2022, № 183-З]. При этом АИС СПРИ в целях 
автоматизации процесса предоставления сведений для формирования базы данных 
интегрирована в общегосударственную автоматизированную систему [Об автомати-
зированной информационной…, 22.10.2022, № 727].

Классификацию граждан, имеющих право на меры государственной социальной под-
держки, обеспечивает «Единый регистр граждан, имеющих льготы, право на государ-
ственную и иные виды поддержки». Задача регистра — организовать централизованное 
хранение и единую точку доступа к информации о категориях граждан и предоставлен-
ных им льготах. Автоматизация процесса их представления осуществляется на основе 
ID гражданина и кода категории назначенных гражданину льгот [О биометрических 
документах…, 16.03.2021, № 107].

Необходимо отметить, что государственная информационная система социальной 
защиты Республики Беларусь обеспечивает работу органов по труду, занятости и соци-
альной защите по таким направлениям, как автоматизация процессов назначения и вы-
платы пенсий, государственных пособий, предоставления адресной социальной помощи, 
социального обслуживания населения, создание централизованного банка социальной 
защиты. В числе приоритетов — создание до 2025 г. отраслевой цифровой платформы 
социально-трудовой сферы [О государственной программе…, 02.02.2021, № 66].

В Республике Казахстан с 1 июля 2023 г. вступил в силу Социальный кодекс РК [Со-
циальный кодекс…, 20.04.2023, № 224-VII ЗРК]. Одной из новаций законодательства 
о социальной защите является закрепление принципа превентивности мер социальной 
защиты, направленного на раннее выявление социальных рисков экономического, фи-
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и условий, способствующих их возникновению. Внедряя персонифицированный харак-
тер социальной защиты, законодатель определяет дифференцированность как основу 
ее предоставления. В частности, социальная защита распространяется на индивидуально 
определенный круг лиц, имеющих на нее право в соответствии с нормами Социального 
кодекса РК. Кроме того, при предоставлении мер социальной защиты должен учитывать-
ся трудовой вклад гражданина, причина и степень нетрудоспособности, а также потреб-
ность в социальной защите [Социальный кодекс…, 20.04.2023, № 224-VII ЗРК, ст. 5, 6]. 
Обеспечить предоставление мер социальной защиты в соответствии с установленными 
принципами призвана информационная система «Цифровая карта семьи». 

«Цифровая карта семьи» позволяет формировать списки семей (лиц) по уровню 
их социального благополучия. Сведения «Цифровой карты семьи» будут являться осно-
ванием для определения лиц (семей), потенциально нуждающихся в мерах социальной 
защиты. «Цифровая карта семьи» позволит проактивно оказывать государственные 
услуги [Социальный кодекс…, 20.04.2023, № 224-VII ЗРК, ст. 24].

Необходимо отметить, что проактивное назначение пособий и оказание мер социаль-
ной защиты в Республике Казахстан начали применять с 2023 г. Так, с использованием 
«Цифровой карты семьи» предоставляются девять пособий и социальных выплат: 
государственные пособия: родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инва-
лидностью (ребенка-инвалида); по инвалидности; многодетным семьям; многодетным 
матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; адресная соци-
альная помощь; а также социальные выплаты: на случай потери дохода в связи с бере-
менностью и родами; на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; на случай 
потери работы; по потере кормильца [В Казахстане запустили цифровую…, 05.01.2023]. 
«"Цифровой картой семьи" предполагается охватить все население Республики Казах-
стан — 19,4 млн человек, или 6,5 млн семей» [Цифровую карту семьи…, 18.07.2022].

«Цифровая карта семьи» связана с аналитической платформой «Smart Data Ukimet»,  
предназначенной для сбора, хранения и комплексного анализа данных, накапливаемых 
в информационных системах государственных органов власти. Первоначально к си-
стеме «Smart Data Ukimet» были подключены 57 баз данных информационных систем 
государственных органов (Министерства национальной экономики РК, Министерства 
труда и социальной защиты РК, Министерства здравоохранения РК, Министерства 
финансов РК и др.), соответственно, на начало 2023 г. подключено около 80 баз данных, 
что позволяет по 80 параметрам оценить жизненные ситуации семей [Кудряшова, 2023]. 
Таким образом обеспечивается доступ государственных органов власти к базам данных, 
включающих информацию о составе семьи, об уровне доходов, о владении движимым 
и недвижимым имуществом и др. Соответственно анализ указанных данных позволяет 
оценить качество жизни семьи (доступность жилья, медицинского обслуживания, воз-
можностей получения образования и др.). Система автоматически определяет граждан, 
которые имеют право на пособия и социальные выплаты. Так, по данным Министерства 
труда Республики Казахстан, с ее помощью на начало 2023 г. было выявлено 75 тыс. лиц, 
имеющих право на пособия и социальные выплаты, им были отправлены SMS-сообще-
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ния для проактивного предоставления выплат, которыми воспользовались 5,8 тыс. че-
ловек [Манаев, 2023]. 

Дальнейшее развитие системы социальной защиты в Республике Казахстан связано 
с поэтапным переходом к предоставлению пособий и социальных выплат, финансируе-
мых из государственного бюджета, Государственного фонда социального страхования, 
в виде электронных денег [Правила и особенности зачисления…, 08.09.2021, № 619]. 
Для этих целей оператор системы мгновенных платежей Государственной корпорации 
«Правительство для граждан» открывает централизованный кошелек, позволяющий 
зачислять и списывать электронные деньги, предназначенные для выплаты пособий. 
Соответственно физическим лицам открывается социальный кошелек, позволяющий 
учитывать, хранить электронные деньги, а также обеспечивать распоряжение ими. 
Для осуществления операций с электронными деньгами, поступающими из социальных 
кошельков за оплату полученных товаров, работ и услуг, юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям открываются бизнес-кошельки. При этом предусма-
тривается, что уполномоченные органы в социально-трудовой сфере и сфере торговли 
и интеграции на основе имеющихся данных оператора системы мгновенных платежей 
будут осуществлять мониторинг адресного использования пособий и социальных вы-
плат, предоставляемых в виде электронных денег. Кроме того, система использования 
электронных денег при предоставлении пособий и социальных выплат должна быть 
интегрирована с создаваемой национальной товаропроводящей системой [Бекмагам-
бетова, 2021]. Одним из преимуществ создаваемой системы является возможность пре-
доставить гражданам адресную социальную помощь, минуя необходимость посещать 
банки второго уровня для открытия счета или обновления банковской карты. Вместе 
с тем возможность выбирать, как получать пособия и социальные выплаты — с исполь-
зованием Социального кошелька или банковской карты, — сохраняется. 

Активное внедрение цифровых технологий в социальной сфере предусмотрено в На-
циональной программе развития Кыргызской Республики до 2026 г. [О Национальной 
программе развития…, 12.10.2021, УП № 435]. 

Следует отметить, что 2020 г. в Кыргызской Республике был объявлен годом разви-
тия регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Приоритетным направлением 
для цифровизации была выбрана социальная сфера, включая сектор труда и социального 
развития [Об объявлении 2020 года…, 08.01.2020, УП № 1]. Осуществляемые преоб-
разования в первую очередь затрагивают вопросы, связанные с оказанием адресной 
социальной поддержки семьям, нуждающимся в помощи.

Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Ре-
спублики в целях выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и предоставления им своевременной и необходимой помощи, а также принятия мер 
по их устройству разработана электронная база данных детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. При поступлении информации о ребенке, находящемся 
в трудной жизненной ситуации, сотрудники отдела поддержки семьи и детей выез-
жают на место и осуществляют оценку сложившейся ситуации у ребенка, его семьи 
или замещающей семьи. Полученная информация вносится в базу данных детей, на-
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формирует проект индивидуального плана защиты ребенка и проект плана индивиду-
альной работы с семьей. Для более быстрой помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, система координирует работу отделов поддержки семьи и детей 
с отделами других министерств и ведомств, определяет перечень мероприятий и уста-
навливает сроки их выполнения и ответственных лиц. Таким образом, предложенный 
механизм позволяет оценить потребности ребенка в социальных услугах, сократить 
сроки принятия решений по их предоставлению и обеспечить координацию и управ-
ление данными, получаемыми от ведомств на соответствующих уровнях управления 
[Создана электронная база…, 29.05.2019].

Продолжающиеся процессы цифровизации социальной сферы в Кыргызской Ре-
спублике предусматривают внедрение информационной системы «Санарип Аймак», 
которая автоматизирует деятельность органов местного самоуправления и обеспечи-
вает их взаимодействие между собой, а также с органами государственного управления 
через систему межведомственного электронного взаимодействия [Об утверждении 
Положения…, 02.09.2022, № 481]. Информационная система «Санарип Аймак» играет 
важную роль в сфере социальной защиты Кыргызской Республики, поскольку в системе 
размещен «Социальный паспорт малоимущей семьи», включающий анкету о составе 
семьи, уровне благосостояния, доступе семьи к социальным услугам. Таким образом, 
на основе информации «Социального паспорта малоимущей семьи» предоставляются 
адресные меры социальной поддержки малоимущих семей. Следует отметить, что созда-
ваемая цифровая база семей, нуждающихся в помощи, позволяет не только реализовать 
адресное предоставление последним субсидий, льгот и компенсаций, но и пересмотреть 
принятую систему оценки их нужд и потребностей в социальных услугах. 

В Кыргызской Республике функционирует автоматизированная база — «Корпора-
тивная информационная система социальной помощи», предназначенная для автома-
тизации деятельности и формирования единой информационной среды для работников 
Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики 
и его органов, а также для организации межведомственного взаимодействия и инфор-
мационного обмена с другими государственными органами. «Корпоративная информа-
ционная система социальной помощи» устанавливает общие стандарты предоставления 
социальной помощи, а кроме того, обеспечивает открытость и прозрачность в сфере 
назначения и выплаты пособий, а также контроля и планирования финансовых средств 
и общего распределения государственных средств на указанные цели [О реализации 
Закона Кыргызской Республики…, 29.06.2018, № 307]. 

«Корпоративная информационная система социальной помощи», информационная 
система «Санарип Аймак» интегрированы с системой электронного межведомственно-
го взаимодействия «Тундук». Так, на 2023 г. на портале электронных услуг «Тундук» 
Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики 
разместило в тестовом режиме 20 государственных услуг, связанных с назначением 
пособий, предоставлением технических средств реабилитации и др. [Какие услуги 
Минтруда…, 06.04.2023]. 
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Национальная программа развития Кыргызской Республики предусматривает внедре-
ние цифрового социального паспорта, разрабатываемого на основе идентификацион-
ной карты гражданина. Учитывая, что цифровой социальный паспорт будет содержать 
информацию о социально-экономическом статусе гражданина, это обеспечит создание 
цифровой экосистемы услуг, объединяющей сферы здравоохранения, образования, со-
циальной защиты и культуры Кыргызской Республики. Вместе с тем внедрение цифрово-
го социального паспорта также направлено и на решение проблем, возникающих в связи 
с ограничениями для граждан в доступе к базовым социальным услугам, в частности 
сбор документов, справок и др. [О Национальной программе развития…, 12.10.2021, 
УП № 435].

Заключение
Цифровые технологии, реализуемые в системах социальной защиты государств — чле-
нов ЕАЭС, не только открывают новые возможности, но и могут являться вызовами, 
обусловливая необходимость осуществления дальнейших преобразований. Так, во всех 
без исключения государствах — членах Союза прослеживается тенденция использова-
ния единых информационных цифровых платформ, позволяющих гражданам получать 
информацию об основаниях, условиях, формах предоставления мер социальной защиты 
(Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере в Российской 
Федерации; Цифровая платформа, на которой представлены государственные социаль-
ные услуги, в Республике Армении; Цифровая платформа социально-трудовой сферы, 
создание которой планируется осуществить до 2025 г. в Республике Беларусь; Портал 
социальных услуг в Республике Казахстан; Государственный портал электронных услуг 
«Тундук» в Кыргызской Республике). Использование цифровых платформ позволяет 
в государствах — членах Союза осуществить переход к проактивному и адресному пре-
доставлению мер социальной защиты гражданам (проект «Социальное казначейство» 
в Российской Федерации; Единая социальная служба в Республике Армении; «Единый 
регистр граждан, имеющих льготы, право на государственную и иные виды поддержки» 
в Республике Беларусь; «Цифровая карта семьи» в Республике Казахстан; «Корпора-
тивная информационная система социальной помощи» в Кыргызской Республике). 
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Аннотация. В статье рассматривается универсальный способ восстановления на-
рушенных прав в корпоративных отношениях — возмещение убытков в рамках 
реализации положений ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В период активного реформирования гражданского законодательства в ГК РФ 
в 2014 г. была введена статья 53.1, регламентирующая корпоративную ответ-
ственность единоличного и коллегиальных органов юридического лица за при-
нимаемые решения. Анализируя состав корпоративного правонарушения, 
а также критерии для наступления гражданско-правовой ответственности, ав-
торами сделан вывод об оценочной природе признаков «недобросовестность» 
и «неразумность», которые, в свою очередь, нельзя признать установленными 
для однозначного применения указанных положений закона и формирования 
единообразной судебной практики.
Анализ судебной практики демонстрирует значительные сложности в доказыва-
нии и привлечении к корпоративной ответственности генерального директора, 
других участников, входящих в состав органов управления юридического лица, 
а также бенефициаров, действующих от имени юридического лица. Привлечение 
генерального директора и (или) членов совета директоров к корпоративной 
имущественной ответственности определяет их деятельность как «высокори-
сковую» в силу преобладания оценочных подходов законодателя к определению 
управленческих действий в качестве «недобросовестных» и/или «неразумных». 
В целях усовершенствования правового регулирования в рамках реализации 
положений о корпоративной ответственности авторами предлагается дополнить 
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признаки «недобросовестности» и «неразумности» конкретными примерами 
наиболее часто встречающихся корпоративных правонарушений, за которые на-
ступает ответственность, предусмотренная в ст. 53.1 ГК РФ, а также доработать 
общий подход в правовом регулировании путем конкретизации признаков «не-
разумность», «недобросовестность» в контексте продолжающейся реформы 
гражданского законодательства РФ.
В силу изменения функционального статуса деятельности управляющих и кон-
тролирующих лиц юридического лица в качестве «высокорисковой», предла-
гается рекомендовать юридическому лицу страховать свою ответственность 
перед другими участниками коммерческого оборота от причиненных убытков, 
возникающих в результате неправомерных действий ответственных лиц, допол-
нить диспозицию статьи положением соответствующего содержания. 

Ключевые слова: страхование, обязательства, ответственность лица, возмещение 
убытков, сделки, гражданский договор, корпоративные отношения
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Abstract. THis article looks into a universal way of restoring violated rights in corpo-
rate relations: compensating losses within the implementatied the provisions of the 
Article 53.1 of the RF Civil Code .
In the period of its active reform in 2014, the Article 53.1 was introduced, which 
regulates the corporate liability of individual and collective bodies of a legal entity 
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106 for decision-making. Analyzing the composition of a corporate offense, as well as 
the criteria for the onset of civil liability, the authors conclude that the assessment 
nature of the signs of "bad faith" and "unreasonableness,» which in turn cannot be 
recognized as established for the unambiguous application of these provisions of the 
law and the formation of uniform judicial practice.
THe analysis of court practice demonstrates significant difficulties in proving and 
bringing to corporate liability the general director, other participants who are mem-
bers of the governing bodies of a legal entity, as well as beneficiaries acting on behalf 
of the legal entity. Bringing the general director and (or) members of the board of 
directors to corporate property liability defines their activities as "high-risk" due to 
the prevalence of the legislator’s evaluative approaches to defining managerial actions 
as "unfair" and/or "unreasonable."
In order to improve legal regulation in the framework of the implementation of the 
provisions on corporate liability, the authors propose to supplement the signs of "bad 
faith" and "unreasonableness" with specific examples of the most common corporate 
offenses for which the liability provided for in the Article 53.1 of the RF Civil Code 
arises, as well as to refine the general approach in legal regulation by specifying the 
signs of "unreasonableness," "bad faith" in the context of the ongoing reform of the 
RF civil legislation.
Due to the change in the functional status of the activity of managing and controlling 
persons of a legal entity as "high-risk," it is proposed to recommend a legal entity to 
insure its liability to other participants of commercial turnover from the losses caused 
as a result of illegal actions of responsible persons, to supplement the disposition of 
the article with a provision of the corresponding content.
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Введение
Актуальность исследования определяется, с одной стороны, потребностью в теоре-
тической разработке эффективных критериев и подходов в правовом регулировании 
возмещения убытков в корпоративных правоотношениях, с другой — стабильно высо-
кой динамикой неоднозначного применения ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК РФ). Так, по данным Судебного департамента Верховного Суда 
Российской Федерации [Судебный департамент...], наблюдается стабильно высокая ди-
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намика (рис. 1) рассмотрения судебных дел о привлечении к ответственности руковод-
ства юридического лица. Реформа гражданского законодательства в части реализации 
положений ст. 53.1 ГК РФ и судебная практика РФ последних лет о спорах, связанных 
с взысканием убытков, значительно усилили проблему «баланса интересов» между 
юридическим лицом и корпоративными субъектами управления. Данная деятельность 
в рамках новых положений представляется «высокорисковой», при этом отсутствие 
однозначных критериев для привлечения к корпоративной ответственности создает 
ситуацию неопределенности как в отношении управляющих лиц юридического лица, 
принимающих решения, так и юридического лица в целом.
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Рис. 1. Статистика рассмотрения судебных дел о привлечении к ответственности 
руководства юридического лица
Fig. 1. Statistics of court cases on prosecuting the management of a legal entity
Источник: составлено авторами по данным [Судебный департамент...].
Source: compiled by the authors based on (Judicial Department at the SC of the RF, n.d.)

Одним из основных достижений реформы гражданского законодательства стало 
включение в предмет гражданского законодательства корпоративных отношений. Это 
отразилось на всех институтах гражданского права: появились новые основания возник-
новения гражданских отношений (ст. 8 ГК РФ), новые способы защиты нарушенных 
субъективных корпоративных прав, включая условия, необходимые и достаточные 
для предъявления указанных требований, добавились новые составы корпоративных 
правонарушений. С учетом введения принципа добросовестности, корпоративная сфера 
отношений также не осталась без внимания законодателя. 

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 43-СФ от 27 фев- 
раля 2019 г. была отмечена необходимость в продолжении работы над совершенство-
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108 ванием правового регулирования (до 2024 г.) основных направлений корпоративных 
отношений, в том числе развитии института возмещения убытков. В связи с этим пред-
ложения, подготовленные Правительством РФ, о внесении изменений в ст. 53.1 ГК РФ 
подтверждают актуальность и важность дальнейшего изучения настоящей темы. Так, 
Правительством РФ в лице Минэкономразвития подготовлен проект федерального 
закона, предусматривающий страхование риска утраты имущества общества в связи 
с возмещением судебных и иных расходов, возникших из-за неправомерных действий 
руководителей АО и ООО. 

Степень разработанности теории возмещения убытков как универсального спо-
соба защиты нарушенных прав следует оценить как весьма высокую. Значительный 
вклад в развитие теоретических представлений внесли такие ученые-цивилисты доре-
волюционного и советского периодов, как Т. Е. Абова, М. Б. Горенберг, О. С. Иоффе, 
А. С. Кривцов, А. Л. Маковский, Д. И. Мейер, В. В. Овсиенко, К. П. Победоносцев, 
И. А. Покровский, Е. А. Суханов, Г. Ф. Шершеневич, Т. М. Яблочков, В. Ф. Яковлев и др.

При этом специфика корпоративных убытков требует особенных подходов и учета 
специфики корпоративных отношений. Значительный вклад внесли многие россйиские 
ученые  (см., например, [Долинская, 2015; Байбак, 2016; Богданов, 2017; Новак, 2017; 
Фогельсон, 2017; Жукова, Павлова, 2018; Лескова и др., 2018; Целовальникова, 2018; 
Гутников, 2019а, б; Пирогова, Жукова, 2019; Ротань, 2020; Зиновьева, 2022]). В 2020 г. 
была успешно защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук Ю. Э. Монастырским «Возмещение убытков в гражданском праве России» [Мона-
стырский, 2020]. Несмотря на повышенный интерес к изучению данной сферы, в рамках 
общей теории гражданского права остаются «слепые зоны» в реализации исследуемого 
способа защиты в рамках корпоративных отношений в силу разного рода обстоятельств.

Во-первых, организационно-правовой характер корпоративных отношений фор-
мирует необходимость уточнения составов управленческих нарушений. Во-вторых, 
использование оценочных критериев «добросовестность», «разумность», «обычный 
предпринимательский риск» создает сложности как в правоприменении, так и в самой 
управленческой деятельности, которая постоянно оказывается в зоне риска «недобро-
совестности», «неразумности», за рамками «обычного предпринимательского риска».

Авторами исследованы наиболее часто встречающиеся виды корпоративных нару-
шений, а также проблемные аспекты предмета доказывания по данной категории дел. 
Применительно к данной категории дел сформировалась достаточно обширная судебная 
практика, опубликованы Обзор практики Верховного Суда РФ, Постановления Пленума 
ВС РФ и ВАС РФ.

Исследуя материалы судебной практики, авторами выявлены наиболее часто встре-
чающиеся нарушения в исследуемой сфере:

1. Совершение генеральным директором (контролирующим лицом) мнимых 
сделок (договоров) с заинтересованностью (как правило, с одним из родствен-
ников, в том числе с лицом, ранее состоявшим в зарегистрированных отно-
шениях — браке) без согласования с учредителями. Суммы таких договоров 
на момент предъявления исковых требования зачастую превышают несколько 
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миллионов рублей [Решение Арбитр. суда г. Москвы, 27.10.2022, д. № А40-
280739/2021] (см. таблицу 1). 

2. Заключение контролирующим лицом договоров займа без согласия органа юриди-
ческого лица [Решение Арбитр. суда г. Москвы, 29.09.2022, д. № А40-52052/2022]. 
В указанных случаях возможно несколько сценариев: денежные средства перево-
дятся на аренду помещения, которое юридическое лицо не использует; на денеж-
ные средства приобретаются у другого юридического лица (как правило, «фир-
мы-однодневки») услуги или движимое имущество (оборудование, бытовые 
вещи), которое при проведении инвентаризации не обнаруживается.

Судами при рассмотрении дела и вынесении решения представленные действия 
анализируются с позиции разумности (неразумности) и добросовестности (недобросо-
вестности), в соответствии с п. 1 и 3 ст. 53 ГК РФ, что, в свою очередь, полностью ниве-
лирует и «подменяет» категорию вины. На этот факт обоснованно обращают внимание 
Ю. Э. Монастырский и Д. В. Новак [Новак, 2017, с. 20–23; Монастырский, 2020, с. 257]. 
При этом факт недобросовестного поведения на практике доказать оказывается еще 
сложнее, чем вину управляющего лица [Решение Арбитр. суда г. Санкт-Петербург…, 
10.10.2022, д. № А56-25550/2022]. В тех случаях, когда совершаемые действия произво-
дятся без должного уведомления (согласия) самого руководителя юридического лица, 
можно говорить о необходимости добровольного страхования его ответственности 
в результате «высокорискового» характера его деятельности.

Таблица 1. Статистика судебных разбирательств по возмещению убытков 
с руководства юридического лица, 2018–2022 гг.
Таблица 1. Statistics of court cases on compensating the losses from the legal entity’s 
management, 2018–2022

Год Рассмотрено 
дел

Удовлетворено 
требований

Заявлено  
(тыс. руб.)

Взыскано  
(тыс. руб.)

2022 1 057 365 399 373 326 165 066 202
2021 1 072 355 33 816 492 3 816 469
2020 782 267 73 272 793 790 138
2019 919 354 23 998 217 2 230 326
2018 975 468 286 848 310 3 629 744

Примечание: Информация представлена в соответствии со статистическими 
данными, размещенными на сайте Судебного департамента при ВС РФ  
[Судебный департамент...].  
Note: The information is provided in accordance with the statistical data posted 
on the website of the Judicial Department of the RF Supreme Court (Judicial 
Department at the SC of the RF, n.d.).

Актуальность исследования подтверждается и тем обстоятельством, что основные 
труды и достижения ученых-цивилистов, исследующих теоретические и практические 
вопросы возмещения убытков, ориентированы на имущественные отношения, без до-
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110 статочного учета корпоративной природы отношений. Основные достижения прихо-
дятся на советский период и современный этап реформы гражданского законодатель-
ства с 2009 по 2014 г. Многочисленные проблемы, возникающие в правоприменении 
ст. 53.1 ГК РФ в судебной практике, доказывают необходимость дальнейшего изучения 
вопросов привлечения к корпоративной имущественной ответственности. Наиболее 
проблемные аспекты: предмет доказывания и состав корпоративного правонарушения, 
доказательства наличия/отсутствия причиненных убытков юридическому лицу, опре-
деление размера их взыскания — нашли отражение в Постановлениях Пленума ВС РФ 
[О применении судами некоторых положений ГК РФ…, 24.03.2016, № 7; О применении 
судами некоторых положений разд. I …, 23.06.2015, № 25]. 

Целью исследования является комплексный анализ правового механизма реализации 
корпоративных убытков в теории, законодательстве и правоприменительной практике, 
разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать проблемные аспекты гражданского законодательства России 

в сфере корпоративной имущественной ответственности лица, уполномочен-
ного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов 
юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица при воз-
мещении убытков.

2. Исследовать материалы судебной практики с 2014 г., включая Постановления 
Пленумов Верховного Суда, Постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда, определения и решения судов по вопросам рассмотрения дел о взыскании 
корпоративных убытков с лиц, уполномоченных выступать от имени юридиче-
ского лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определя-
ющих действия юридического лица при возмещении убытков.

3. Составить перечень наиболее часто встречающихся нарушений и подходов к квали-
фикации отдельных составов правонарушений в качестве корпоративных убытков.

4. Разработать рекомендации по совершенствованию законодательного регулиро-
вания, подходов судебной практики в сфере корпоративных убытков. 

Объектом исследования являются охранительные отношения по возмещению убытков 
в корпоративной сфере.

Предмет исследования — теоретические достижения ученых-цивилистов различных 
периодов, законодательство, правоприменительная практика. 

Методы
В статье применялись общие для юридической науки методы: сравнительный анализ, 
анализ данных, гипотетико-дедуктивный метод, исторический анализ нормативных 
актов, использовались стандартные процедуры формулировки и операционализации 
теоретических положений. В качестве инструмента интерпретации теории возмещения 
убытков применялись общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, сравнение). 

Методологическую основу исследования в настоящей статье составляют выводы, по-
лученные при помощи частнонаучных (исторического и сравнительно-правового) 
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методов исследования, а также количественного и качественного анализа нормативной 
и эмпирической базы, характеризующей общественные отношения, возникающие 
при возмещении убытков в корпоративной сфере. Исторический метод использовался 
при изучении кодификации и реформы гражданского законодательства. Сравнитель-
но-правовой метод позволил изучить институт убытков в России и в английском праве 
в сравнительной перспективе.

Теоретическая основа статьи представлена исследованиями авторов, посвященными 
изучению института возмещения убытков и ответственности по ст. 53.1 ГК РФ. Необ-
ходимой нормативной и эмпирической основой статьи являются арбитражное процес-
суальное, гражданское и гражданское процессуальное законодательство, специальные 
федеральные законы, отдельные судебные определения и судебные решения о взыскании 
корпоративных убытков.

Результаты и обсуждение
Возмещение убытков является универсальным способом защиты, который направлен 
на восстановление нарушенного субъективного права. Восстановление предполагает 
устранение дефектов всех правомочий: на собственные активные действия управо-
моченного лица, требования определенных действий от обязанных лиц, на защиту. 
Состав корпоративного правонарушения, предмет доказывания обусловлены природой 
и спецификой организационно-управленческой структуры самой корпорации как само-
стоятельного вида юридического лица, так и внутренними, локальными особенностями 
структуры управления. В силу данных обстоятельств, наиболее сложными в доказыва-
нии являются как сам факт наличия убытков в результате неправомерных действий, так 
и вина ответственных лиц (рис. 2).
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Рис. 2. Соотношение рассмотренных и доказанных дел о возмещении убытков
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и подходов к установлению действий, умышленно направленных на причинение убытков 
юридическому лицу в пользу третьих лиц, в условиях личной выгоды или в результате 
небрежности, отсутствия необходимых профессиональных навыков и т. д.

С генерального директора можно взыскать убытки, если его действия привели к фи-
нансовым потерям юридического лица. Привлечь к ответственности генерального 
директора и взыскать в суде убытки может юридическое лицо, его учредители, которые 
выступают в интересах юридического лица. Проблема заключается в том, что, согласно 
п. 1 ст. 53.1 ГК РФ, учредители, представители юридического лица выступают не в лич-
ных, а в интересах юридического лица, которое возглавляет генеральный директор (т. е. 
единоличный исполнительный орган), самостоятельно юридическое лицо не может 
защищать имущественные интересы, поэтому участники наделяются правом выступать 
от имени юридического лица. При этом основаниями для наступления ответственности, 
согласно п. 1 ст. 53.1 ГК РФ, выступают недобросовестность или неразумность, если 
действия генерального директора не соответствовали обычаям гражданского делового 
оборота, обычному предпринимательскому риску.

Обращаясь к истории вопроса, отметим, что в гражданском законодательстве со-
ветского и дореволюционного периода дефиниции «обычные условия гражданского 
оборота» не существовало. В современном российском праве (в отличие от европейских 
правопорядков Англии, Германии, Франции), в силу сравнительно недолгого существо-
вания традиции, еще не сложилось всеобщего представления о природе обычаев в корпо-
ративной среде, которым суд мог бы руководствоваться при рассмотрении конкретных 
дел и принятии решения. В этом отношении термин «обычаи гражданского делового 
оборота», инкорпорированный из европейского корпоративного права в гражданское 
право Российской Федерации, остается неоднозначным для судебной практики.

Обозначенная проблема была конкретизирована в Постановлении Пленума ВАС РФ 
№ 62 от 30 июля 2013 г. «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящи-
ми в состав органов юридического лица», в котором указано, что недобросовестность 
действия и бездействия директора считается доказанной, в частности, когда генеральный 
директор «скрывал информацию; совершил сделку без согласия требуемого в силу за-
конодательства, уклонялся от передачи юридическому лицу документов» [О некоторых 
вопросах возмещения…, 30.07.2013, № 62]. Таким образом, правоприменитель ори-
ентируется на конкретный набор правонарушений без учета конкретных и понятных 
критериев, которыми суд может руководствоваться в рассмотрении дела и принятии 
решения о привлечении к ответственности в рамках ст. 53.1 ГК РФ. 

Остановимся подробнее на условиях признания действий директора недобросовест-
ными и неразумными:

1. Если генеральный директор совершил сделку с одним из подконтрольных ему 
лиц, которая впоследствии имела негативные последствия для юридического 
лица, ответственность за возмещение убытков юридическому лицу возлагается 
на директора, совершившего такую сделку. В ином случае, если директор посту-
пает добросовестно, то информация о подробностях совершения сделки с аф-
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филированным лицом директора должна быть одобрена юридическим лицом, 
только в таком случае генеральный директор освобождается от ответственности 
за неблагоприятные последствия совершения сделки.

2. Если совершается сделка, которая в бухгалтерском отчете не отображена, 
на гражданско-правовые отношения это не влияет, но участники юридического 
лица могут узнать о совершении сделки только из финансового отчета, в отличие 
от кредитора, обладающего исчерпывающей информацией о заключении сделки 
с момента ее совершения. На практике, как правило, участникам юридического 
лица становится известно о такой сделке только при наступлении негативных 
последствий для юридического лица или по итогам финансового года. 

3. При совершении крупной сделки или сделки с заинтересованностью, если ди-
ректор не получил согласие на совершение такой сделки коллегиальным орга-
ном управления юридического лица, для директора наступает ответственность 
за возмещение убытков.

4. Если директором не были переданы документы, в результате чего наступили 
неблагоприятные последствия для юридического лица. На практике бывшему 
директору до ухода с должности необходимо документально оформить, что лицу, 
исполняющему обязанности генерального директора, переданы все материалы. 
В противном случае может возникнуть ситуация, когда лицо, бывшее прежде 
директором, может быть привлечено к ответственности.

5. Если директор не был проинформирован советниками о заведомо невыгодных 
для юридического лица условиях, о характеристиках лица (фирмы), с которой 
может быть совершена сделка.

Наиболее очевидным образом применение ответственности возможно, если гене-
ральным директором совершаются мнимые и (или) притворные сделки. 

В Постановлениях Пленума ВС РФ [О некоторых вопросах, связанных…, 21.12.2017, 
№ 53; Об оспаривании крупных сделок…, 26.06.2018, № 27] указаны обстоятельства, 
когда с директора можно взыскать убытки, однако при обстоятельствах, когда ди-
ректор действует в ситуации минимизации возможного ущерба, от ответственности 
он освобождается. Данное положение Постановления основывается на основной цели 
коммерческой организации — получении прибыли и на соответствующем правиле 
о минимизации издержек.

Одним из самых сложных пунктов в доказывании корпоративных убытков является 
установление объективного факта, что та или иная информация была известна гене-
ральному директору. Также возникают сопутствующие вопросы о том, каким образом 
доказывать, что информация была известна, и как классифицировать информацию 
на имеющую и не имеющую значения в конкретно взятом деле.

Не менее важно обозначить критерии для установления содержания дефиниции «раз-
умный директор» п. 2 той же статьи. Понятие «разумный человек» (англ. reasonable 
man) возникло из англосаксонской судебной практики, где суды при принятии решения 
руководствуются моделированием ситуации. Инкорпорация понятия «разумный чело-
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ской Федерации требует необходимой проработки теории, наполнения смыслом самого 
содержания используемого в Постановлении понятия и критериев, определяющих раз-
умность/неразумность действий человека. Данная мера, на наш взгляд, конкретизирует 
случаи для применения судами п. 2 ст. 3 и приведет к единообразию судебной практики.

Критерии для установления «разумности» (англ. reasonableness) в англо-саксонской 
системе являются оценочными, и суд в каждом отдельном случае определяет подходя-
щие/релевантные критерии и характеристики «разумного человека» для вынесения 
решения. Такой подход продиктован прецедентной системой и, как правило, в качестве 
общих критериев используются данные о возрасте, уровне образования, жизненном 
и профессиональном опыте лица. Условно специальными критериями можно назвать 
обстоятельства дела, действия и реакцию лица. Предполагается, что в идеальной пра-
вовой ситуации лицо действует в своих интересах и безотлагательно.

По смыслу Постановления Пленума, генеральный директор должен организовать 
работу юридического лица так, чтобы функционировала служба (департамент) для про-
верки контрагентов, с которыми предполагается заключать гражданские договоры 
(сделки).

Ответственность за принятые решения, согласно п. 2 ст. 53.1 ГК РФ, наступает 
не только для генерального директора, но и для членов коллегиальных органов, го-
лосовавших за решение, причинившее юридическому лицу неблагоприятные послед-
ствия — убытки.

В рамках новых положений появилась возможность привлечь бенефициара (выгодо-
приобретателя) к ответственности, что сильно дестабилизирует концепцию юридиче-
ского лица: формальные ограничения в иерархии должностей (генеральный директор, 
член совета директоров, учредитель) не имеют правового значения; если фактически 
лицо могло определять действия юридического лица, по п. 3 ст. 53.1, оно может быть 
привлечено к ответственности за причинение неблагоприятных последствий (убытков). 

Генезис представлений о юридическом лице заключался в автономии от личности: 
если с юридического лица ответственность переходит на личность, то первое не может 
считаться самостоятельным субъектом права в корпоративных отношениях.

Отметим, что законодатель не предусмотрел положений о добровольном страховании 
корпоративных убытков как меры юридической ответственности. Напротив, согласно 
п. 5 ст. 53.1 ГК РФ, признается неправомерным всякое ограничение или исключение от-
ветственности лица, причинившего убытки юридическому лицу вследствие неразумных 
и недобросовестных действий. 

В то же время, учитывая «неблагоприятную экономическую конъюнктуру, недо-
бросовестность контрагента, работника или представителя юридического лица, не-
правомерные действия третьих лиц, аварии, стихийные бедствия и иные события» — 
критерии, на которые обращают внимания суды при вынесении решений [Решение 
Арбитр. суда г. Москвы, 17.05.2022, д. № А40-265263/21-159-1760; Решение Арбитр. 
суда г. Санкт-Петербург…, 04.04.2022, д. № А56-41255/2021], есть необходимость 
в совершенствовании гражданского законодательства.
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В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно внести изменения в ст. 53.1, до-
полнив новым пунктом и возможностью «права юридического лица на страхование 
за свой счет риска ответственности лиц, указных в п. 1–3 ст. 53.1, по обязательствам, 
возникающим вследствие причинения убытков юридическому лицу и (или) третьим 
лицам» [Проект ФЗ о внесении изменения…].  

Непредставленный в Государственную Думу законопроект ставил своей задачей 
законодательно закрепить возможность страхования юридических лиц (хозяйствен-
ных обществ) в целях минимизации негативных последствий гражданско-правовой 
ответственности контролирующих лиц юридического лица. В рамках законопроекта 
Правительство отмечает, с одной стороны, проблему в лице «высокорисковой» деятель-
ности контролирующих лиц юридического лица, выполняющих функции управления 
хозяйственного общества, а с другой — международный опыт, зарубежную практику 
добровольного страхования риска ответственности менеджмента и контролирующих 
лиц юридического лица.

В качестве благоприятного эффекта Минэкономразвития рассматривает страхование 
как инструмент улучшения делового климата, комфортного ведения бизнеса в России. 
Данная мера, по официальной позиции Минэкономразвития, устраняет риски споров, 
вызванных различными толкованиями вида страхования по поводу переквалификации 
договора страхования или применения положений ст. 928 ГК РФ о недопустимости 
страхования противоправного интереса.

В качестве рекомендации и в целях соблюдения баланса интересов предлагается за-
крепить в гражданском законодательстве положение о возможности юридического лица 
добровольно страховать свою ответственность перед другими участниками коммер-
ческого оборота от причиненных убытков, возникающих в результате неправомерных 
действий ответственных лиц.

Заключение
В качестве заключения в рамках поставленных задач следует представить следующие 
выводы:

1. Анализ правовых проблем в свете применения положений ст. 53.1 ГК РФ вы-
явил необходимость на законодательном уровне урегулировать соблюдение 
баланса интересов между юридическим лицом и контролирующими лицами. 
В ГК РФ следует дополнить признаки «недобросовестности» и «неразумно-
сти» конкретными примерами наиболее часто встречающихся корпоративных 
правонарушений:
1.1. Совершение сделок лицом, уполномоченным выступать от имени юридиче-

ского лица без согласия органа юридического лица в тех случаях, когда согла-
сие является обязательным в силу закона и/или устава юридического лица;

1.2. Юридические и фактические действия лица, направленные на личное обо-
гащение непосредственно или в пользу третьих лиц, если такие действия 
повлекли наличие убытков для юридического лица;
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информации или сообщение такой информации третьим лицам, если указан-
ные действия повлекли за собой финансовые и/или репутационные убытки;

1.4. Корпоративный сговор лиц, принимающих решения или контролирующих 
действия юридического лица, если подобные соглашения были направлены 
на причинение убытков юридическому лицу, дестабилизацию хозяйствен-
ного положения юридического лица на рынке;

1.5. Совершение лицом, уполномоченным выступать от имени юридического 
лица, членов коллегиальных органов и других лиц юридического лица, 
мнимых и притворных сделок.

2. Исследуя материалы судебной практики, авторы пришли к выводу о необхо-
димости уточнения термина «личное обогащение» в качестве виновных дей-
ствий лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица, когда 
указанное лицо поставило свои интересы выше интересов юридического лица, 
совершив экономически невыгодные и необоснованные сделки, причинив юри-
дическому лицу (его участникам) убытки. 

3. В качестве рекомендации и в целях соблюдения баланса интересов предлагается 
закрепить в законодательстве возможность проведения финансово-хозяйственной 
экспертизы по определению действий ответственных лиц как «недобросовест-
ных», «неразумных», «за рамками обычного предпринимательского риска».

4. Сложность доказывания причинной связи в действиях ответственного лица 
и возникновении убытков неоднократно обсуждалась в юридической литера-
туре. Исследователи в своих работах неоднократно обращали внимание на неу-
местность заимствования отдельных категорий обязательственного права (вина, 
разумность, добросовестность, предпринимательский риск) в корпоративных 
правоотношениях. В рамках дальнейшего реформирования гражданского зако-
нодательства предстоит дополнить оценочные категории более точными и из-
меримыми критериями, а также подходами, которые могут быть использованы 
в правоприменительной практике единообразным образом.
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участников государственных закупок: 
баланс интересов сторон

Светлана Викторовна Зимнева1*, Марина Фёдоровна Лукьяненко1,2

1 Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия
2 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, Тюмень, Россия
 Контакт для переписки: s.v.zimneva@utmn.ru*

Аннотация. Заметный рост количества заключаемых с каждым годом государ-
ственных (муниципальных) контрактов приводит к проблеме невозможности 
исполнения обязательств по контрактам в полном объеме, ввиду различных 
не зависящих от поставщика обстоятельств. Государство поддерживает ста-
бильное функционирование системы государственных закупок путем установ-
ления антикризисных мер, в частности, обязанности по списанию начисленных 
поставщику сумм неустоек (штрафов, пеней), согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 04.07.2018 № 783. 
В статье рассматриваются основания и условия списания неустоек по государ-
ственным (муниципальным) контрактам, анализируется судебная практика. 
Цель исследования — проанализировать основания списания начисленных 
и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) по государственным (муници-
пальным) контрактам, выявить проблемы и особенности применения оснований 
для списания неустоек по госконтрактам, определить интересы участников 
государственных закупок. 
В ходе исследования использованы как общенаучные методы: диалектический, 
системный, структурно-функциональный, логический, так и частные методы 
научного исследования: формально-логический, структурно-правовой, юри-
дико-технический. На основе анализа действующего законодательства и пра-
воприменительной практики сделан вывод, что списание начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней) по правовой природе является случаем освобожде-
ния поставщика от гражданско-правовой ответственности за нарушение сво-
их обязательств. Такое освобождение от ответственности предусматривается 
на подзаконном уровне, обеспечивает баланс публичного и частного интересов 
с неопределенным периодом действия.
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Exemption from liability of participants  
in public procurement: balance 
of interests of the parties
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Abstract. A noticeable increase in the number of state (municipal) contracts concluded 
every year hinders the contractual obligations’ fulfillment due to various circumstanc-
es beyond the control of the supplier. THe state supports the stable functioning of 
the public procurement system by establishing anti-crisis measures, in particular, the 
obligation to write off the amounts of penalties (fines, penalties) accrued to the sup-
plier, according to the decree of the Government of the Russian Federation No. 783.
THis article discusses the grounds and conditions for writing off penalties under state 
(municipal) contracts and analyzes judicial practice. THe purpose of the study is to 
analyze the grounds for writing off accrued and unpaid penalties (fines, penalties) 
under government (municipal) contracts, to identify problems and features of the 
application of grounds for writing off penalties under government contracts, and to 
determine the interests of participants in public procurement.
Based on the analysis of the current legislation and law enforcement practice, it 
was concluded that the write-off of accrued amounts of penalties (fines, penalties) 
by legal nature is a case of releasing the supplier from civil liability for violation of 
its obligations. Such exemption from liability is provided at the subordinate level, 
ensures a balance of public and private interests with an indefinite period of validity.
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Введение
Влияние мировых глобализационных и геополитических процессов на состояние эконо-
мики страны показывает разнофункциональность гражданско-правового регулирова-
ния. Государственные контракты играют важную роль в экономике страны, обеспечивая 
ее государственные и муниципальные нужды на основе системы закупок товаров, работ 
и услуг [О контрактной системе…, 05.04.2013, № 44-ФЗ]. 

С каждым годом количество заключаемых госконтрактов увеличивается. По данным 
сервиса «Контур.Закупки», в 2023 г. (I квартал) рост государственных закупок выше 
на 12,3% чем за первый квартал 2022 г. Ввиду сложной экономической ситуации, по-
влекшей невозможность исполнить обязательства по госконтрактам, также отмечается 
резкий рост количества участников закупок, попавших в реестр недобросовестных 
поставщиков в 2022 г. [Рынок закупок…, 2023]. 

С целью поддержания стабильного функционирования системы государственных за-
купок государство приняло ряд антикризисных мер, в частности, обязало государствен-
ных заказчиков осуществлять списание начисленных поставщику сумм неустоек (штра-
фов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 [О списании 
начисленных…, 04.07.2018, № 783] (далее — постановление № 783).

Сразу следует заметить, что практика принятия мер по освобождению от ответствен-
ности участников госзакупок уже имела место, начиная с 2015 г. [О случаях и порядке…, 
05.03.2015, № 196]. Целью применения таких мер является изменение ключевых исход-
ных условий и факторов развития экономики России и установление порядка списания 
неустоек в целях обеспечения исполнения государственных контрактов, снижения 
финансовой нагрузки на участников закупок. 

Постановление № 783 определяет основания и правила для списания начисленных 
и неуплаченных неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств в 2015, 2016 и 2020 гг. 

Методы
При проведении исследования использовались общенаучные методы: диалектический, 
системный, структурно-функциональный, логический, а также частные методы научного 
исследования: формально-логический, структурно-правовой, юридико-технический. 
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Метод формально-логического анализа, заключающий в себе приемы анализа, синтеза, 
дедукции, индукции, позволил рассмотреть каждое из оснований для списания неустоек 
по госконтрактам в системе принятых антикризисных мер, с целью установления осо-
бенностей их применения.

Результаты и обсуждение
Согласно п. 2 постановления № 783, списание начисленных и неуплаченных сумм не-
устоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым 
исполнены в полном объеме. Помимо этого основания в качестве исключений уста-
новлены следующие. 

Во-первых, списанию подлежат неустойки, если в 2015, 2016 и 2020 гг. по согласию 
сторон изменены условия контракта, согласно пп. «а» п. 2 постановления № 783. 

По данному основанию судебная практика складывается неоднозначно. В одних 
случаях суды отказывают в списании неустойки по данному основанию [Пост-ние 
Арбитраж. суда Моск. окр., 14.11.2022, № Ф05-23788/2022], в других случаях исходят 
из обязанности заказчика списать начисленную неустойку [Пост-ние Арбитраж. суда 
Зап.-Сибир. окр., 09.03.2023, № Ф04-8/2023].

Анализ судебной практики показал, что при разрешении споров суды отталкиваются 
от того, что если изменение условий контракта происходит с целью исполнения кон-
тракта, то основания для списания неустойки отсутствуют [Опр-ние Судебн. коллегии 
по экон. спорам ВС РФ, 24.03.2023, № 301-ЭС22-20431]. Например, стороны согласо-
вали новый срок исполнения контракта. В таких случаях изменение условий контракта 
с целью его выполнения является самостоятельной мерой поддержки поставщика, спи-
сание неустойки за нарушение новых условий договора не предусмотрено. Если изме-
нение контракта носило корректирующий характер, например изменение фактического 
размера площадей [Пост-ние Одиннадц. арбитраж. апелляц. суда, 16.07.2021, № 11АП-
7803/2021], продление сроков [Пост-ние Арбитраж. суда Сев.-Зап. окр., 23.05.2023, 
№ Ф07-4960/2023] и другие условия, которые не привели к упрощению исполнения 
поставщиком контракта или его выгоде, то такое изменение контракта нельзя признать 
состоявшейся мерой поддержки, поэтому неустойка списывается. 

Само изменение условий контракта суды толкуют как меру государственной поддерж-
ки, направленную на упрощение исполнения контракта в условиях экономического кри-
зиса, в связи с чем списание неустойки будет дублировать уже оказанную меру поддерж-
ки, что является избыточной мерой поддержки поставщика, создающей преимущество 
по сравнению с иными поставщиками, которым неустойка списана без изменения усло-
вий. Как справедливо отмечает Н. А. Курц, оказываемые меры не должны дублировать 
друг друга и приводить к необоснованному уходу от ответственности [Курц, 2022б]. 

Во-вторых, списание неустойки допускается, если обязательства не были исполне-
ны в полном объеме из-за распространения коронавируса в 2020 г., согласно пп. «б» 
п. 2 постановления № 783.

По всей видимости, при списании неустоек по данному основанию значимым момен-
том является доказывание воздействия COVID-19 как обстоятельства непреодолимой 
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дает ответчика от исполнения обязательств по контракту. Суды удовлетворяют требо-
вания о взыскании неустойки по контрактам, которые были не исполнены в 2020 г., если 
сторона не доказала, что неисполнение ею обязательств по контракту было обусловлено 
именно ограничительными мерами, вызванными коронавирусной инфекцией, которые 
носили характер обстоятельств непреодолимой силы [Пост-ние Арбитраж. суда Вол-
го-Вятск. окр., 04.03.2022, № Ф01-53/2022].

Основной постулат, на котором базируется судебная практика по вопросам при-
знания коронавируса обстоятельством непреодолимой силы, — это не универсальное 
обстоятельство для всех категорий должников [Обзор по отдельным вопросам…, 
21.04.2020, № 1]. В каждом судебном споре наличие непреодолимой силы устанавлива-
ется с учетом всех обстоятельств. 

Как отмечается в юридической литературе, правовое регулирование перестроилось 
на работу в новых условиях в связи с утратой коронавирусом свойств обстоятельства 
непреодолимой силы [Богдан, 2021]. С таким суждением следует согласиться, поскольку 
сейчас коронавирус не является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. 

Судебная практика по данному основанию списания неустоек исходит из доказанно-
сти обстоятельства непреодолимой силы. Однако Верховный Суд РФ, разрешая споры 
по контрактам из-за воздействия коронавирусной инфекции, разъяснял один важный 
момент: даже если суд не признал действие коронавируса в 2020 г. на исполнение 
обязательства в полном объеме (для списания неустойки, согласно пп. «б» п. 2 по-
становления № 783), но контракт был исполнен в полном объеме и размер неустойки 
не превышает 5% от цены контракта, подлежат применению положения ч. 42.1 ст. 112 За-
кона № 44-ФЗ во взаимосвязи с пп. «а» п. 3, п. 11 постановления № 783 [Опр-ние Судеб. 
коллегии по экон. спорам ВС РФ, 20.03.2023, № 306-ЭС22-23625]. Таким образом, 
наличие исполненного обязательства и размер неустойки менее 5% от цены контракта 
является самостоятельным основанием для списания начисленных сумм неустоек, при-
меняется в качестве антикризисной меры и не требует подтверждения от поставщика 
невозможности исполнения контракта из-за коронавируса [Опр-ние Судеб. коллегии 
по экон. спорам ВС РФ, 19.08.2022, № 305-ЭС22-4106].

В-третьих, списание неустойки допускается, если обязательства не были исполнены 
в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 гг. цен на строи-
тельные ресурсы, согласно пп. «в» п. 2 постановления № 783.

Как известно, увеличение цены не относится к обстоятельствам непреодолимой силы, 
поскольку не обладает присущими ей признаками чрезвычайности и непредотвратимо-
сти. Между тем в постановлении № 783 установлено увеличение цены на строительные 
ресурсы в качестве основания для списания неустоек. При этом подлежит доказыванию 
факт нарушения обязательств по контракту по причине резкого увеличения стоимости 
строительных ресурсов на фоне сложившейся экономической ситуации. Так, окруж-
ным судом оставлены в силе судебные акты нижестоящих судов о взыскании с колонии 
неустойки с указанием на то, что, ссылаясь на нарушение обязательств по контракту 
по причине резкого увеличения стоимости комплектующих для сбора рационов пита-
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ния на фоне сложившейся экономической ситуации, колония каких-либо доказательств, 
подтверждающих данное утверждение, не представила. Отнесение спорного случая 
к пп. «в» п. 2 постановления № 783 не обосновано и не доказано [Пост-ние Арбитраж. 
суда Волго-Вятск. окр., 25.04.2023, № Ф01-1425/2023]. Верховный Суд РФ отказал в пе-
ресмотре данного дела [Опр-ние ВС РФ, 11.08.2023, № 301-ЭС23-13679]. В другом спо-
ре суд кассационной инстанции исходил из того, что наличие оснований для списания 
неустойки при выполнении работ по отдельным этапам не может влечь автоматическое 
списание неустойки за нарушение сроков выполнения работ по этапам контракта в це-
лом, поскольку это не способствует стимулированию подрядчика к соблюдению сроков 
исполнения контракта и позволяет подрядчику сколь угодно долго выполнять работы 
по контракту, ссылаясь на наличие обстоятельств, являющихся основанием для списания 
неустойки, имевшим место в рамках исполнения нескольких этапов выполнения работ 
по контракту [Пост-ние Арбитраж. суда Зап.-Сиб. окр., 06.03.2023, № Ф04-528/2023].

В-четвертых, списание неустойки допускается, если обязательства не были исполнены 
полностью в связи с мобилизацией в РФ, введением санкций и/или мер ограничитель-
ного характера, согласно пп. «г» п. 2 постановления № 783.

Представляется, что перечисленные выше обстоятельства, не зависящие от сторон 
контракта: военная мобилизация, международные санкции [Пост-ние Арбитраж. суда 
Урал. окр., 04.09.2023, № Ф09-4633/23], введение мер ограничительного характера 
в отношении участников гражданских правоотношений — необходимо рассматривать 
через призму обстоятельств непреодолимой силы, так же, как и с коронавирусной 
инфекцией. Так, суд указал, что повышение курсов валют, определяющих стоимость 
при закупке комплектующих иностранных предприятий, по причине введения санкций, 
само по себе не может являться универсальным основанием для списания неустойки 
по контракту [Пост-ние Арбитраж. суда Моск. окр., 04.09.2023, № Ф05-20221/2023]. 

Таким образом, можно заключить, что суды исходят из установления или отсутствия 
оснований, позволяющих констатировать связь между фактом неисполнения контракта 
с обстоятельствами, перечисленными в пп. «г» п. 2 постановления № 783. 

Обозначенные выше аспекты позволяют прийти к выводу о том, что списание начис-
ленных по контрактам сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком 
в порядке, подобном действовавшему в 2015, 2016 гг. Порядок действий заказчика 
определен, поставлен в зависимость от суммы неустойки, которая должна быть под-
тверждена.

Целесообразно обратить внимание на то, что, согласно п. 7 постановления № 783, если 
поставщик не подтвердил наличие начисленной и неуплаченной суммы неустоек, то при-
нятие решения о ее списании не допускается [Пост-ние Арбитраж. суда Поволж. окр., 
22.08.2022, № Ф06-21351/2022]. Вместе с тем Верховный Суд РФ занял позицию, согласно 
которой норма в п. 7 постановления не является препятствием для списания неустойки 
при наличии спора заказчика и поставщика о размере начисленной и неуплаченной суммы 
неустоек (в размере, не превышающим 5% цены контракта). В данной ситуации Верхов-
ный Суд РФ указал, что суд должен применить списание неустойки как антикризисную 
меру [Опр-ние Судеб. коллегии по экон. спорам ВС РФ, 20.03.2023, № 306-ЭС22-23625].
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неустоек по контрактам, государство таким образом стремится поддержать бизнес 
и снизить финансовую нагрузку на предпринимателей. Однако меры законодательного 
реагирования по освобождению от гражданско-правовой ответственности субъектов 
предпринимательства носят избирательный характер.

Как известно, предпринимательская деятельность характеризуется повышенными 
рисками, связанными с неполучением ожидаемой прибыли, потерями от возможного 
изменения нормативного регулирования и другими факторами. Заключение контрактов 
в сфере государственных закупок также подвержено рискам, характерным для предпри-
нимательской деятельности. Вместе с тем в госзакупках установлена четкая процедура 
их совершения и специальное нормативно-правовое регулирование для участников 
госконтрактов, в отличие от коммерческих контрактов, где хозяйствующие субъекты 
в любое время могут изменить или прекратить договорные отношения. Поэтому в усло-
виях невозможности исполнения контракта по основаниям, перечисленным в п. 2 поста-
новления № 783, государство вынуждено применять списание неустоек в госконтрактах 
для поддержания стабильного функционирования системы государственных заку-
пок. Начисленные неустойки могут составлять значительную сумму и быть бременем 
для предпринимателя в силу сложившихся политических и экономических условий. 

Следует, однако, заметить, что рассматриваемые антикризисные меры подвергаются 
критике в научной литературе. Так, Д. М. Павлов и А. В. Казарин видят недостаточную 
урегулированность исследуемых отношений, в частности, неопределенностью в приме-
нении положений постановления № 783 для сторон контракта [Павлов, Казарин, 2019]. 
Как отмечает А. М. Зданкевич, подобное положение дел не отвечает запросам системы 
отношений по государственному заказу, которая требует значительной определенности 
[Зданкевич, 2023]. По мнению Н. А. Курца, отсутствие критериев определения обстоя-
тельств непреодолимой силы в ситуациях списания неустоек лишает данный институт 
правовой определенности [Курц, 2022б]. 

Неустойка — это мера гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 
ответственность приводит к неблагоприятным имущественным последствиям для на-
рушителя. Освобождение от гражданско-правовой ответственности подразумевает, 
что правонарушение совершено — сторона нарушила обязательство, однако после 
совершения правонарушения ответственность за него не наступает. 

В отношении исполнения госконтракта списание начисленных неустоек поставщику, 
но не списанных заказчиком, предполагает, что присутствует основание наступления 
гражданско-правовой ответственности, так как обязательство нарушено. Однако неу-
стойка списывается в силу предоставления антикризисной меры, следовательно, указан-
ное обстоятельство надлежит рассматривать в качестве основания для освобождения 
от гражданско-правовой ответственности [Лукьяненко, Зимнева, 2016]. 

Следует отметить, что в научной литературе имеется иной правовой подход к природе 
списания неустоек. Так, В. Г. Богдан заключает, что списание неустоек в постановлении 
№ 783 является не чем иным, как односторонней сделкой по прощению долга [Богдан, 
2021]. Аналогичной позиции придерживается и Н. А. Курц [Курц, 2022а]. 
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Отметим, что такая позиция не является бесспорной, поскольку списываемые 
денежные средства не являются долгом, а представляют собой неустойку как меру 
гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств. По мнению 
С. К. Соломина и Н. Г. Соломиной, прощение долга есть двусторонняя сделка [Соло-
мин, Соломина, 2012]. Согласно разъяснениям Верховного Суда РФ, прощение дол-
га — двусторонняя сделка с предполагаемым согласием должника на ее совершение 
[О некоторых вопросах…, 11.06.2020, № 6]. В отличие от прощения долга, списание 
неустойки — антикризисная мера, которая является обязанностью заказчика [Обзор 
судебной практики…, 28.06.2017]. Списание неустоек по контрактам как случай осво-
бождения государством обладает характерными особенностями: 1) является обязанно-
стью заказчика; 2) осуществляется в особом порядке, установленном постановлением 
№ 783; 3) контракты должны быть полностью выполнены поставщиком или не быть 
полностью исполнены по основаниям, перечисленным в постановлении. 

Следует согласиться с мнением тех ученых [Богдан, 2021], которые считают, что 
рассматриваемые случаи освобождения от ответственности не характерны для отече-
ственной системы права. Отметим при этом, что, учитывая положительный опыт дей-
ствия данной антикризисной меры в 2015, 2016 гг., в литературе даже высказываются 
предложения о принятии специального закона о списания неустоек в сфере госзакупок 
на постоянной основе [Богдан, 2021].

В целом поддерживаем высказанные взгляды, принимая во внимание то, что списание 
неустойки является не только мерой государственной поддержки субъектов предпри-
нимательства, но и мерой, направленной на эффективное использование бюджетных 
средств. С одной стороны, государство стремится поддержать стабильное функциони-
рование системы государственных закупок, устойчивое развитие экономики, с другой 
стороны, предприниматель, являясь участником системы госзакупок, осуществляет 
свою деятельность с целью получения прибыли. 

В науке гражданского права весьма актуальны вопросы баланса интересов сторон. 
За последние годы в юридической литературе приводятся разные определения понятия 
«баланс интересов». Одни авторы выражают его общую сущность как оптимальный 
режим, учитывающий соотношения наиболее значимых интересов субъектов обще-
ства [Халиулин, 2009]. Другие ученые, рассматривая баланс интересов в гражданском 
праве, приходят к выводу, что это состояние правоотношения, при котором стороны 
имеют равные возможности для реализации своих законных интересов [Пьянкова, 
2014]. Высказанные суждения ученых объединяет то, что баланс интересов является тем 
средством (способом), при котором создаются оптимальные условия для реализации 
интересов сторон. Как справедливо отмечает Е. А. Архипова, баланс интересов — не-
обходимое условие установления границ между сферами, подвергающимися регулиро-
ванию [Архипова, 2022].

Баланс интересов сторон обязательства означает равновесие между правами, обя-
занностями и выгодами каждой стороны контракта. Целью баланса интересов является 
обеспечение справедливости и равенства обеих сторон при исполнении контрактов. 

Если говорить о балансе интересов в сфере госзакупок, то прежде всего нужно опре-
делить основные интересы каждой из сторон госконтракта. Необходимо понимать, что 
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шения данной задачи важно понять и определить, какие интересы являются наиболее 
критическими и приоритетными для всех заинтересованных сторон. 

На наш взгляд, рассматриваемая мера государственной поддержки в том числе на-
правлена на обеспечение баланса публичного и частного интересов, поскольку позво-
ляет реализовать, с одной стороны, потребности государства в устойчивом развитии 
экономики, минимизацию рисков срыва исполнения контрактов, тем самым способствуя 
эффективности использования бюджетных средств, а с другой — на защиту субъектов 
предпринимательства в сложной экономической ситуации.

Заключение
Подводя итог, отметим, что мера, предусмотренная постановлением № 783, о возможно-
сти осуществлять списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) является од-
ним из оснований освобождения поставщика от гражданско-правовой ответственности, 
принятой на уровне подзаконного нормативного акта. Эта мера подлежит применению 
только в случаях и по основаниям, предусмотренным постановлением № 783, призвана 
поддержать стабильное функционирование системы государственных закупок, а также 
обеспечивает баланс частных и публичных интересов в сфере исполнения государствен-
ных контрактов.

 Установление порядка и случаев списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начис-
ленных поставщику, но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, свидетельствует 
о том, что государство заинтересовано в возможности не привлекать к ответственности 
поставщиков, учитывая их частные интересы. Вместе с тем, применяя освобождения 
от ответственности по госконтрактам, государство преследует в качестве цели — обе-
спечение социально-экономической стабильности в стране, преодоление сложной 
экономической ситуации для субъектов предпринимательства, минимизацию рисков 
срыва исполнения контрактов, тем самым преследуя публичный интерес. Очевидно, что 
от грамотного балансирования интересов участников в сфере госзакупок зависит и эф-
фективность развития экономических отношений в стране, и надлежащее исполнение 
государственных контрактов хозяйствующими субъектами в частности.
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регулирования труда в странах ШОС
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Аннотация. Декларация о создании ШОС провозглашает поощрение эффективного 
сотрудничества между государствами-участниками в торгово-экономической, 
научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, эколо-
гической областях, а также совместные усилия по построению нового демокра-
тического, справедливого и рационального политического и экономического 
международного порядка. Авторами исследуются основания и потенциал сбли-
жения трудового законодательства стран ШОС как необходимый элемент нового 
международного порядка. Принимая во внимание существующие различия, осно-
ванные на самобытном пути каждой страны, авторы исследуют системы трудового 
законодательства стран — участниц ШОС с целью выявления общих и особенных 
характеристик систем правового регулирования трудовых отношений. Выявля-
ются объективные причины развития экономических связей, актуализирующие 
в будущем вопросы трансформации трудового права в условиях структурных 
изменений рынка труда и развития новых, нестандартных форм занятости. На ос-
нове анализа действующих нормативных правовых актов и научных исследований 
выявляются общие признаки, свойственные трудовому законодательству каждой 
из стран. Исследуются наиболее острые вопросы правового регулирования трудо-
вого договора. Предлагается авторский взгляд на наиболее злободневные аспекты 
правового регулирования индивидуальных отношений в сфере труда, связанные 
с развитием в странах ШОС нестандартных форм занятости. В результате обосно-
вывается вывод о наличии общих вызовов для существующих систем правового 
регулирования договорных отношений в области наемного труда, а значит — 
о потенциальных возможностях консолидации усилий по преодолению послед-
ствий возникших изменений и выработке общих подходов к разработке новых 
и наиболее эффективных способов воздействия права на трудовые отношения. 
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Поскольку Хартия ШОС 2002 г. к социально-экономическим целям организации 
относит, кроме прочего, неуклонное повышение уровня и улучшение условий 
жизни народов государств-членов, то вопросы договорного регулирования тру-
довых отношений должны занимать одно из определяющих мест в системе усилий 
государств по ее достижению. 

Ключевые слова: трудовые отношения, договорное регулирование труда, трудо-
вой договор, нетипичные формы занятости
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labor regulation in the SCO countries
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Abstract. THe Declaration on the Establishment of the Shanghai Cooperation Organiza-
tion proclaims the promotion of effective cooperation between the participating States 
in the trade, economic, scientific, technical, educational, energy, transport, environmen-
tal fields, as well as joint efforts to build a new democratic, just and rational political 
and economic international order. THe authors explore the foundations and potential 
of the convergence of the labor legislation of the SCO countries as a necessary element 
of the new international order. Taking into account the existing differences based on the 
distinctive path of each country, the authors investigate the systems of labor legislation 
of the SCO member states in order to identify common and special characteristics of 
the systems of legal regulation of labor relations. THe objective reasons for the devel-
opment of economic ties are revealed, which actualize in the future the issues of trans-
formation of labor law in the context of structural changes in the labor market and the 
development of new, non-standard forms of employment. Based on the analysis of the 
current regulatory legal acts and scientific research, the general features characteristic 
of the labor legislation of each country are summarized. THe most acute issues of legal 
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140 regulation of the employment contract are investigated. THe author’s view is offered 
on the most topical aspects of the legal regulation of individual relations in the sphere 
of labor related to the development of non-standard forms of employment in the SCO 
countries. As a result, the conclusion is substantiated that there are common challenges 
for the existing systems of legal regulation of contractual relations in the field of hired 
labor, which means that there are potential opportunities for consolidating efforts to 
overcome the consequences of the changes that have arisen and developing common 
approaches to developing new and most effective ways of influencing the right to labor 
relations. Since the SCO Charter 2002 THe socio-economic goals of the organization 
include, among other things, a steady increase in the level and improvement of the 
living conditions of the peoples of the member States, then the issues of contractual 
regulation of labor relations should occupy one of the defining places in the system of 
states’ efforts to achieve it.

Keywords: labor relations, contractual labor regulation, labor contract, atypical forms 
of employment
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Введение
Поскольку к числу главных целей сотрудничества государств — членов ШОС отнесено 
экономическое, научное, культурное взаимодействие и энергетическое партнерство, 
то логично будет предположить, что сотрудничество в указанных областях влечет за со-
бой определенную интеграцию рынков труда стран-участниц. Перспектива сближения 
трудового законодательства, хотя бы на уровне унификации минимальных трудовых 
стандартов, основана на следующих моментах.

Во-первых, правовое регулирование трудовых отношений в странах ШОС суще-
ственно различается. При этом становится актуальной необходимость сдерживания 
«гонки на дно» как способа повышения конкурентоспособности национальной эконо-
мики и ее инвестиционной привлекательности посредством снижения уровня социаль-
но-трудовых гарантий [Линец, 2019]. Выравнивание минимальных трудовых стандартов 
позволит в дальнейшем избежать недобросовестной конкуренции на рынках товаров 
и услуг в сферах приоритетного экономического сотрудничества.

Во-вторых, экономические связи неизбежно порождают возникновение трудовых 
отношений с иностранным элементом. Сегодня внешняя трудовая миграция между стра-
нами характеризуется как разнонаправленная и зависит от традиционно сложившихся 
потоков. Россия является основной принимающей стороной для мигрантов из стран 
Азии — бывших Республик СССР. 
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Из Индии в Пакистан с целью работы ежегодно мигрирует около 2 млн человек. 
Индия и Китай с их огромным населением являются крупнейшими странами-донора-
ми и занимают первые места в мировых рейтингах по числу денежных переводов из-за 
рубежа. От них ненамного отстает Пакистан. В отдельных странах ШОС денежные 
переводы трудовых мигрантов занимают значительную часть в структуре ВВП страны, 
например, в Кыргызстане это порядка 35% [Konovalova, 2018]. Но пока нельзя сказать, 
чтобы потоки трудовой миграции между странами ШОС отличались какой-то особой 
исключительностью или интенсивностью, поскольку направление миграционного 
потока определяется уровнем экономической привлекательности страны-реципиента, 
а страны ШОС с точки зрения условий найма и стоимости рабочей силы в сочетании 
с уровнем жизни не являются достаточно конкурентоспособными.

Эти аспекты предопределяют необходимость изучения различий правового регулиро-
вания труда в странах ШОС с целью определения перспектив и оптимального развития 
дальнейшего экономического сотрудничества. 

Методы
Изучение основ правовой регламентации возможностей и пределов договорного регули-
рования труда в странах ШОС осуществляется с применением формально-логического 
и формально-юридического, историко- и сравнительно-правового методов, а также 
методов экспертных оценок и системного анализа международных и национальных 
правовых актов, что позволяет сделать выводы относительно наличия общих для стран 
проблем, независимо от существенных различий их национальных правовых систем, 
с определением общих направлений дальнейшего развития трудового права в рассма-
триваемой области.

Результаты и обсуждение 

Сравнение подходов и практик правового 
регулирования труда в странах ШОС 
Представляется, что краткая характеристика современного трудового права в каждой 
из стран ШОС необходима, как отправная точка нашего исследования. 

Трудовое право в Российской Федерации во многом сформировалось в советский 
период, и ему свойственен достаточно высокий уровень централизации и нацеленность 
на преимущественную защиту прав работников. Вместе с тем рыночные реформы 
в постсоветский период существенным образом повлияли на систему и содержание 
правового регулирования трудовых отношений в стране. Сегодня систему источников 
трудового права в стране составляют Трудовой кодекс, другие федеральные законы и за-
коны субъектов РФ, а также многочисленные подзаконные нормативные правовые акты. 
В РФ присутствует сочетание не только федерального и регионального нормативного 
регулирования. Трудовые отношения, кроме того, в значительной степени регулируются 
на локальном уровне коллективными договорами и локальными нормативными акта-
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142 ми работодателей. Также современному трудовому праву РФ свойственно сочетание 
нормативного и договорного установления трудовых прав и обязанностей, где в каче-
стве договорного элемента выступают как коллективные договоры, соглашения, так 
и индивидуальные трудовые договоры. Постепенно в трудовом праве РФ усиливаются 
договорные начала и локальный уровень правового воздействия. При этом государство 
оставляет за собой существенные полномочия в части установления минимального 
уровня трудовых прав и гарантий работников (максимальная продолжительность рабо-
чего времени, минимальная продолжительность времени отдыха, минимальный размер 
оплаты труда, перечень оснований увольнения по инициативе работодателя и др.), уста-
навливая соответствующие национальные стандарты в сфере труда, которые не могут 
быть снижены ни на локальном, ни на договорном уровне.

Страны ШОС из числа бывших республик Советского Союза — Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и Узбекистан — формируют свое трудовое право на основе советского 
трудового права, поскольку на их территории весь советский период действовали респу-
бликанские трудовые кодексы, принятые на общих для всех Основах законодательства 
СССР о труде (Закон СССР, 1970) [Томашевский, 2009]. Политические и последовав-
шие за ними социально-экономические изменения повлекли за собой трансформации 
трудового права в перечисленных странах по логике, сопоставимой с логикой изменения 
трудового законодательства РФ. Также были усилены частно-правовые начала и увели-
чен потенциал договорного регулирования трудовых отношений. Сложности перехода 
к рыночным отношениям также привели к осознанию необходимости поиска в трудовом 
законодательстве разумного баланса для согласования разнонаправленных экономических 
интересов работников и работодателей. В связи с этим страны из числа бывших союзных 
республик в разной степени стали искать потенциал перехода к более гибкому трудовому 
праву с целью повышения своей инвестиционной привлекательности для иностранного 
капитала. Так, например, в Казахстане в 2015 г. был принят новый Трудовой кодекс, ко-
торый, в частности, облегчил возможности для увольнения работников по инициативе 
работодателя и сделал более простым и дешевым процесс высвобождения при наличии 
экономических причин. При этом трудно оценить, насколько такие реформы повлияли 
на повышение инвестиционной притягательности страны, учитывая, что наиболее прин-
ципиальные гарантии в области оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, охраны 
труда, государственного контроля и пр. остались практически на прежнем уровне. Также 
нет никаких серьезных доказательств того, что дерегулирование сферы труда приводит 
к улучшению экономической ситуации в стране [Лютов, 2020]. 

Сегодня можно констатировать высокую степень близости систем правового ре-
гулирования трудовых и связанных с ними отношений в республиках бывшего СССР. 
Наиболее сходным с российским остается трудовое законодательство в Кыргызстане, 
Узбекистане и Таджикистане. Но, несмотря на близость систем правового регулиро-
вания, в перечисленных странах сегодня наблюдается существенный дисбаланс между 
декларируемыми законом правами и реальным положением на рынке труда. Снижение 
уровня эффективности трудового законодательства здесь тесно связано с уровнем со-
циально-экономического развития каждой отдельно взятой страны.
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К основным законам о труде в Китае следует отнести законы «О труде» (1994), 
«О трудовом договоре» (2007), «О медиации и арбитраже трудовых споров» (2007), 
«О социальном страховании» (2010), «О государственных служащих» (2005) и др. 
В целом основные положения трудового законодательства Китая и России схожи. Так, 
запрещена дискриминация, установлены правила профсоюзной защиты, особым обра-
зом регулируется охрана труда женщин и детей. Но в России традиционно уделяется 
большое внимание вопросам охраны труда, поэтому здесь общий уровень безопасности 
труда выше, чем в Китае [Ткаченко, 2016]. Кроме того, избыточное предложение рабо-
чей силы в Китае вместе со скрытой безработицей [Гао Фэн, Кунченко, 2015] порож-
дает негативные явления на рынке труда, распространение существенных фактических 
нарушений трудовых прав граждан, в частности, сверхвысокую продолжительность 
рабочего времени (выше, чем предусмотренные законом 40 часов в неделю), отсутствие 
полноценного социального обеспечения, дискриминацию в сфере занятости, высокий 
уровень профессиональных заболеваний и др. [Красова и др., 2017]. 

Вместе с тем следует отметить, что развитие нового рынка труда в Китае повлекло 
за собой изменения в сфере регулирования труда, которые характеризуются включени-
ем рыночных механизмов, но с учетом национальных интересов и стратегий развития, 
ростом уровня заработной платы и социальной поддержки, с учетом колебаний спроса 
и предложений на труд, систематизацию и распространение государственного правово-
го регулирования на трудовые отношения в частном секторе. Что касается расширения 
возможностей индивидуально-договорного регулирования, то, с одной стороны, закон 
устанавливает дополнительные механизмы, направленные на обеспечение обязательной 
письменной формы (например, устанавливается правило о двойной оплате за работу 
без письменного трудового договора и другие финансовые санкции для работодателя, 
уклоняющегося от его заключения в письменной форме), а с другой стороны, определя-
ет обязательные и факультативные условия трудового договора, которые создают основу 
для установления условий труда по соглашению сторон [Беликова, 2017].

В Индии, как федеративном государстве, отношения в сфере труда регулируются 
федеральными законами и законами штатов и союзных территорий. В стране действует 
целый ряд федеральных законов: «О компенсации рабочим» (1923), «О профсоюзах» 
(1926), «О выплате заработной платы» (1936), «О промышленных спорах» (1947), 
«О работе на фабриках» (1948), «О минимальном уровне заработной платы» (1948), 
«О государственном страховании работающих» (1948), «О контрактном труде (пра-
вовое регулирование и отмена)» (1970) и пр. В этой стране трудовые отношения 
в промышленности регулируются федеральным законом «О работе на фабриках» 
(1948) , а в сфере услуг — законами штатов и союзных территорий (например, закон 
Дели «О магазинах и предприятиях Дели» (1954)). В этих двух сферах условия труда 
и правила его регулирования могут отличаться. Важно отметить, что Закон «О работе 
на фабриках» имплементировал положения английского фабричного закона 1937 г., 
который на тот момент соответствовал стандартам МОТ и вводил единые требования 
по вопросам оплачиваемого отпуска, продолжительности рабочего времени, охраны 
труда [Djankov, 2009]. При этом законы штатов могут вводить иные правила, чем 
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144 это предусмотрено федеральным законом, в том числе устанавливать более льготные 
правила для работодателей или для работников [Ritam, 2015]. Вместе с тем в Индии 
наблюдается низкий уровень соблюдения законов в сфере труда. Наибольшие проблемы 
в регулировании и правореализации трудовой деятельности в Индии связаны с охраной 
труда, искоренением эксплуатации детского труда и защитой прав трудовых эмигрантов 
[Samantroy, 2014]. Работодатели Индии могут также избегать распространения на них 
трудового законодательства, применяя труд контрактных работников, нанимаемых 
через подрядчиков [Ritam, 2015] (вариант аутсорсинга), что позволяет отнести трудо-
вое право Индии к гибким системам законодательства. Помимо законов определенное 
значение в системе правового регулирования в Индии играют коллективные договоры, 
которые чаще рассматриваются как форма или результат коллективных переговоров, 
направленных на урегулирование разногласий и споров [Беликова, 2016].

Система трудового права Пакистана из всех стран ШОС наиболее близка системе 
Индии, поскольку их объединяет английское общее право, привнесенное в колониальный 
период. Но, в отличие от Индии, Пакистан обладает смешанной правовой системой, куда 
также входит и мусульманское право. После провозглашения независимости в Пакистане 
было существенно реформировано законодательство, в частности, был установлен госу-
дарственный контроль над профсоюзной деятельностью, максимальная продолжитель-
ность рабочего времени, запрещен детский труд в некоторых областях занятости и др. 
[Esposito, 1980]. Основные трудовые права закреплены в Конституции Пакистана (1973): 
запрещен принудительный труд, закреплено право на создание профсоюзов, право на вы-
бор рода занятий и профессии. Также, согласно Конституции, государство обеспечивает 
справедливые и гуманные условия труда, не допускает несовершеннолетних и женщин 
к труду, не соответствующему их возрасту и полу, гарантирует выплаты женщинам по бе-
ременности и родам. Основные нормы, регулирующие трудовые договоры, содержатся 
в Ордонансе Западного Пакистана о промышленном и коммерческом трудоустройстве 
(1968). На сельскохозяйственных и сезонных работников этот закон не распространяет-
ся, что снижает уровень их правовой защиты. Пакистанское законодательство содержит 
незначительное число норм, защищающих работников от злоупотреблений работодате-
ля. Так, не ограничены основания увольнения работника по инициативе работодателя, 
но увольнение может быть обжаловано в специальном суде по трудовым делам. Кроме 
того, в Пакистане действуют такие законы, как Закон о фабриках (1934), Ордонанс о ма-
газинах и учреждениях (1969), Закон о шахтах (1923), Ордонанс о пособиях по беремен-
ности и родам (1958), Правила по трудоустройству детей (1995). С 2010 г. в провинциях 
и на федеральном уровне были приняты законы о промышленных отношениях [Арте-
мов и др., 2013]. Проблемы, связанные с трудовыми отношениями, их регламентацией 
и правоприменением, в Пакистане аналогичны индийским. Это применение детского 
труда, дискриминация в сфере труда, высокая продолжительность рабочего времени, 
время отдыха, не соответствующее международным трудовым стандартам, проблемы 
безопасности на производстве. Эти проблемы не игнорируются властями. В 2010 г. была 
принята новая государственная политика в области труда, направленная на защиту и рас-
ширение трудовых прав работников [Замараева, 2010].
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Нестабильная и нетипичная занятость как основной 
фактор влияния на развитие трудового права
Глобальным явлением, оказывающим серьезное влияние на формирование современной 
структуры занятости в мире, стала «новая нестабильность труда». Во-первых, измени-
лось общественное восприятие как работы, так и трудового отношения: теперь работа 
всю жизнь на одном предприятии не рассматривается как норма. Мало того, подверга-
ется сомнению «само существование трудового правоотношения как обычной дого-
ворной практики между предприятием и работником» [ILO, 2015]. Сегодня трудовое 
отношение, основанное на трудовом договоре, всё чаще приобретает несвойственные 
черты, теряя часть классических признаков. Появляются нестандартные отношения 
в области занятости, отдаляющиеся от традиционных устойчивых, бессрочных тру-
довых отношений с полной занятостью и подконтрольностью работодателю. Самые 
серьезные трансформации на рынке труда и занятости, которые мы сейчас наблюдаем, 
связаны с появлением цифровых платформ, принимающих различные формы, среди ко-
торых МОТ предлагает проводить различие между трудом с множеством исполнителей 
и трудом по требованию через приложения [De Stefano, 2016]. Эти факторы отражают 
объективную тенденцию развития современной занятости в странах ШОС, в основе 
которой находятся ее неустойчивые формы, позволяющие причислять работников 
к сегменту т. н. «неустойчивой занятости» [Савельева, 2021]. Всё это требует адапта-
ции институтов трудового договора стран ШОС к новым формам организации труда 
и формирования механизмов, позволяющих обеспечивать адекватную защиту прав 
работников в условиях неустойчивой занятости. 

Так, реформа законодательства о труде в Китае призвана решить проблему перехода 
от «железной чашки риса» к гибкости и управленческому контролю в организации 
труда во многом благодаря принятию новой системы трудовых договоров. Принятые 
законы о труде предполагают упорядочение сферы договорного регулирования труда 
посредством установления их сроков и порядка заключения [Zheng, 2009], а также 
регламентацией правового положения агентств трудовой диспетчеризации [Zou, 2017]. 
Следует отметить, что китайская система трудового права не содержит легального опре-
деления понятия «трудовой договор». Вероятно, в связи с этим трудовое законодатель-
ство обязывает работодателя достоверно довести до сведения работника информацию 
о содержании его трудовой функции, условиях и месте работы, профессиональном 
риске, безопасности труда, размере зарплаты, а также по требованию работника сооб-
щить ему иные сведения, которые непосредственно его касаются. При этом трудовой 
договор заключается в письменной форме. 

Заметным стало влияние тенденции неустойчивой занятости в постсоветских госу-
дарствах — членах ШОС [Головина, 2017], что отражается в их трудовом законодатель-
стве, которое отходит от прежнего принципа стабильности трудового правоотношения. 
Например, в большинстве стран отказались от термина «контракт» в пользу более тра-
диционного срочного трудового договора (при этом зачастую расширяя возможности 
его применения). Наиболее либеральным представляется Трудовой кодекс Казахстана 
(2015), который решение многих вопросов отдал на усмотрение сторон трудового до-
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того, отдельные правовые гарантии, установленные в том числе и на международном 
уровне, были отданы на усмотрение сторон или вовсе снижены. 

В Индии, как и в Китае, легальное определение трудового договора отсутствует и вы-
является посредством анализа соответствующих правовых предписаний. Например, 
Закон Индии 1970 г. № 37 «О работе по договору (правовое регулирование и отмена)» 
использует понятие «работа по договору» (контрактный труд), понимая под ним 
работу, когда работник нанят работодателем для или в связи с выполнением работы 
на предприятии. При этом работник может и не знать, кто его действительный работо-
датель. Системное толкование этого понятия в соотношении с положениями ряда дру-
гих правовых актов (например, Законом 1948 г. № 63 о работе на фабриках) позволяет 
осуществлять правовое регулирование в некоторых секторах неформальной занятости 
и неорганизованного труда в Индии. В целом уровень охвата правовым регулированием 
сферы труда остается достаточно низким и достигает пределов 15% формально занятых 
работников от всего трудоспособного населения Индии [Филаткина и др., 2015]. Од-
нако проводимые Правительством Индии реформы либерализации в сфере трудовых 
отношений призваны сделать рынок труда Индии еще более гибким за счет уменьшения 
влияния индийских профсоюзов и облегчения для компаний найма и увольнения работ-
ников по мере необходимости. Так, уже в настоящий период заключение временных 
контрактов, отсутствие социальных гарантий практикуется в 93% случаев, социально 
защищены лишь 7% работающих [Куприянов, 2019]. Еще более проблемной является 
ситуация в области договорного регулирования труда в Пакистане, так как после ши-
рокого распространения контрактов, практически исключивших долгосрочный вид 
трудового договора, значительное число работников утратили возможность эффективно 
организовываться или проводить совместные кампании, ввиду краткосрочности их ра-
боты [Raza, 2016]. Организации заключают трудовые контракты, даже когда работа 
имеет постоянной характер. Наблюдается растущая тенденция прекаризации сферы 
регулирования труда и доминирования неустойчивых форм занятости. 

Для характеристики применения труда на базе цифровых платформ используются 
разнообразные термины: платформенная занятость, работа по запросу, работа по за-
просу через приложения, цифровой труд, гиг-экономика, краудсорсинг и др. В целом 
объемы платформенной занятости в странах ШОС достаточно скромные, что можно 
заметить на примере двух крупнейших стран ШОС — Китая и России. Так, соглас-
но официальным данным за 2018 г., приводимым в некоторых исследованиях, только 
5,98 млн человек являются сотрудниками этих компаний-платформ, что составляет 
менее 8% от общего числа занятых [Chen и др., 2020].

 Подавляющее большинство сотрудников платформ в странах ШОС считаются само-
занятыми или фрилансерами. Отдельные данные по платформенной занятости в России 
в открытых источниках отсутствуют. Развитие платформенной занятости происходит 
в сложных социально-экономических условиях отказа от прежних практик на фоне 
структурных преобразований экономики и нарастающего влияния глобальных трудовых 
платформ [Савельева, 2020]. 
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В странах ШОС для развития цифровой экономики и формирования эффективной 
нестандартной занятости и нового рынка труда ведется поиск подходящих методов 
для нового правового регулирования [27]. Формирование институциональных меха-
низмов, способствующих развитию сбалансированных и устойчивых трудовых отно-
шений, в условиях цифровых платформ предполагает более полный учет интересов как 
работников, так и владельцев трудовых платформ. 

Заключение
Не вызывает сомнения тот факт, что платформенная занятость будет расширяться повсе-
местно, в том числе и в странах ШОС. При этом правовое регулирование платформенной 
занятости находится в зачаточном состоянии. Возможности снижения ее негативных про-
явлений на рынках труда, в том числе правовыми средствами, исследованы недостаточно, 
особенно применительно к новым условиям регионального развития стран ШОС. 

Очевидно, что по этой причине политика государств — членов ШОС в области 
платформенной занятости должна строиться с учетом не только традиционных особен-
ностей национальных систем трудового права, но и необходимости динамичного фор-
мирования новых технологичных структур и механизмов регионального регулирования 
платформенного труда в ШОС в целях обеспечения социально-экономической безопас-
ности и устойчивости развития в условиях функционирования цифровой экономики.

Вывод из тени нестандартной занятости, выработка единых подходов к удаленной 
и платформенной занятости с целью недопущения дальнейшей прекаризации труда, 
а значит, и усугубление проблем бедности — глобальная проблема, стоящая в том числе 
и перед странами, входящими в ШОС.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы разработки правовой концепции 
формирования гуманитарного «наукограда» современного неиндустриального 
города на фактическом материале г. Ханты-Мансийска. Актуальность выбранной 
темы определяется важнейшей задачей эффективного и комплексного правового 
регулирования и организационно-правового обеспечения социально-эконо-
мического развития российских городов и регионов с учетом весьма специфи-
ческих особенностей их исторических, географических, политико-правовых, 
социальных и других характеристик. Для решения данной задачи по-прежнему 
актуальной остается деятельность наукоградов, которые в современных ус-
ловиях могут расширить сферу научных исследований в областях не только 
технических и естественных наук, но сформировать гуманитарные «науко-
грады» на основе неиндустриальных городов. Целью исследования является 
обоснование муниципально-правовой концепции создания гуманитарных на-
учных кластеров и преобразования неиндустриальных городов (на примере 
г. Ханты-Мансийска) в гуманитарные «наукограды», тематика исследований 
в которых будет носить научно-практический и междисциплинарный характер. 
К объектам исследования, с учетом поставленной цели, необходимо отнести 
наукограды и научные кластеры, создаваемые в нетрадиционной для них сфере 
гуманитарной научной деятельности, и предлагаемый способ их создания: 
по инициативе региональных и местных научных учреждений, вузов, обще-
ственных объединений, организаций, научных школ и творческих коллективов. 
Новизна концептуального подхода состоит в том, что впервые в юридической 
науке рассмотрены вопросы правового регулирования и формирования гума-
нитарных «наукоградов» и предложена соответствующая последовательность 
юридически значимых действий.



153

Правовая концепция формирования гуманитарного «наукограда» неиндустриального города…

153

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 4 (36)

Ключевые слова: научная организация, наукоград, научный кластер, гумани-
тарный «наукоград», междисциплинарный подход, правовое регулирование 
наукоградов, правовая концепция гуманитарного «наукограда»

Цитирование: Ряшин М. П. 2023. Правовая концепция формирования гумани-
тарного «наукограда» неиндустриального города (на примере г. Ханты-Ман-
сийска) // Вестник Тюменского государственного университета. Социально- 
экономические и правовые исследования. Том 9. № 4 (36). С. 152–169. https://
doi.org/10.21684/2411-7897-2023-9-4-152-169

Поступила 29.05.2023; одобрена 16.10.2023; принята 07.12.2023

THe legal concept of the formation  
of a humanitarian science city  
of a non-industrial city  
(on the example of the city of Khanty-Mansiysk)

Maxim P. Ryashin

 Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia
 Corresponding author: m91200@gmail.com

Abstract. THe article deals with the development of a legal concept for the formation 
of a humanitarian science city of a modern non-industrial city based on the actual 
material of the city of Khanty-Mansiysk. THe relevance of the chosen topic is deter-
mined by the most important task of effective and comprehensive legal regulation 
and organizational and legal support for the socio-economic development of Russian 
cities and regions, considering the specific features of their historical, geographical, 
political, legal, social and other characteristics. To solve this problem, the activity 
of science cities is still relevant, which in modern conditions can expand the scope 
of scientific research in the fields of not only technical and natural sciences, but 
also form humanitarian science cities based on non-industrial cities. THe purpose 
of the study is to substantiate the municipal legal concept of creating humanitarian 
scientific clusters and transforming non-industrial cities (on the example of the city 
of Khanty-Mansiysk) into humanitarian science cities, the research topics of which 
will be scientific, practical and interdisciplinary in nature. THe objects of study, 
considering the goal, include science cities and scientific clusters created in the 
non-traditional for them sphere of humanitarian scientific activity and the proposed 
method for their creation: at the initiative of regional and local scientific institutions, 
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154 universities, public associations, organizations, scientific schools and creative teams. 
THe novelty of the conceptual approach lies in the fact that for the first time in legal 
science the issues of legal regulation of the formation of humanitarian science cities 
are considered.

Keywords: scientific organization, science city, science cluster, humanitarian science 
city, interdisciplinary approach, legal regulation of science cities, legal concept of 
humanitarian science city
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Введение
Научно-технический прогресс «стучится в городские ворота», привнося в жизнь 
даже малых городов новые достижения науки и техники, что в свою очередь усложняет 
процесс обеспечения жизнедеятельности и повышает значимость правильной оценки 
состояния города, социально-экономической сферы деятельности, позитивности ре-
зультатов реализации концепции «умного города» и многих других факторов эффек-
тивности правового регулирования и управления органов местного самоуправления. 
Без гуманитарных научных подходов уже невозможно решение усложняющихся задач 
устойчивого и безопасного развития города.

В данной работе акцент сделан на неиндустриальные города, т. к. они в большей сте-
пени нуждаются в инновационном развитии гуманитарного сектора ввиду отсутствия 
реальных возможностей развития промышленного потенциала. К таким городам можно 
отнести: административные центры, моногорода, исторические города, порты, бывшие 
наукограды, военные городки, приграничные муниципальные образования.

Результаты и обсуждение
В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, общие вопросы науки находят-
ся в совместном ведении Российской Федерации и входящих в ее состав субъектов. 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» научная деятельность не отне-
сена к вопросам местного значения [Об общих принципах…, 06.10.2003, № 131-ФЗ]. 
Вместе с тем, согласно ст. 12.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», органы местного самоуправления вправе осу-
ществлять просветительскую деятельность, целью которой в том числе может являться 
пропаганда занятия научно-исследовательскими разработками [Об образовании…, 
29.12.2012, № 273-ФЗ].
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В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», бюджетным учреждением признается некоммерческая орга-
низация, созданная в том числе муниципальным образованием для выполнения работ, 
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий в сферах науки, образования, а также в иных сферах. 
Согласно ст. 10 этого закона, автономной некоммерческой организацией признается 
не имеющая членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления 
услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической куль-
туры и спорта и иных сферах [О некоммерческих организациях, 12.01.1996, № 7-ФЗ].

По нашему мнению, подобный подход обеспечивает решение задачи создания и функ-
ционирования системы взаимодействия научно-общественных объединений и органов 
муниципальной публичной власти как новой формы общественного участия граждан 
в государственном и муниципальном управлении (подробнее см. [Чеботарёв, 2019, 
с. 26–34]). 

В связи с этим на первоначальном этапе предлагается создание специализированно-
го структурного подразделения на базе муниципального учреждения, которым будет 
реализовываться просветительская деятельность, направленная на популяризацию 
научной деятельности среди молодежи, а также иных лиц, в том числе занимающихся 
практической работой в муниципальном и государственном секторах экономики города 
и региона.

Последующая реализация поставленных задач по популяризации научной деятельно-
сти предполагается наиболее эффективной посредством учреждения специализирован-
ной автономной некоммерческой организации. Такой опыт в России уже есть, например, 
в 2022 г. в Ростове-на-Дону создано АНО по поддержке научно-исследовательской 
и просветительской деятельности «Спутник науки», но данная организация занима-
ется узкими вопросами публикационной и интернет-поддержки научных исследований 
[Спутник высшей школы, 2022].

Впоследствии муниципальное образование сможет оказывать поддержку данной ав-
тономной некоммерческой организации как социально ориентированной, что предусмо-
трено пп. 9 п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (в связи с осуществлением просветительской деятельности и оказанием 
содействия развитию науки и образования), в том числе в финансовой и имущественной 
форме, а также в форме осуществления закупок услуг в порядке законодательства о кон-
трактной системе [О некоммерческих организациях, 12.01.1996, № 7-ФЗ].

Более того, участие и содействие научной деятельности может быть внесено в устав 
муниципального образования как факультативная функция. Данная норма обеспечит 
правовую основу организационной деятельности в сфере научных исследований и ме-
роприятий (проведение конференций по актуальным проблемам местного самоуправ-
ления, студенческие и школьные конкурсы, заказ специальных научно-практических 
исследований и т. п.)

Декларирование в учредительной документации в качестве основного вида деятельно-
сти автономной некоммерческой организации научно-исследовательской и научно-про-
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ектности в качестве научной организации. Дальнейшая деятельность предполагается 
посредством интеграции автономной некоммерческой организации в определенной 
степени в вузовскую науку, без которой не представляется возможным эффективная 
организация исследовательской и научно-просветительской работы. Предлагается 
сосредоточить усилия на повышении практикоориентированности научной деятель-
ности, в том числе посредством стимулирования необходимых на практике разработок, 
вовлечения в исследования ведущих научных сотрудников различных образовательных 
организаций, привлечения к ним практических работников.

Более того, предлагается в качестве одного из основных направлений работы 
АНО предусмотреть взаимодействие с коммерческими научно-исследовательскими 
организациями с целью практического внедрения результатов их исследовательской 
деятельности, а также обеспечения взаимодействия коммерческой и вузовской науки. 

Как справедливо отмечает О. И. Донцова, еще одним широко применяемым в насто-
ящее время инструментом взаимодействия вузовского и академического сообщества 
с бизнесом и промышленным сектором является формирование научных кластеров 
и строительство в них университетских кампусов [Донцова, 2019, с. 1905–1918].

В последнем случае автономная некоммерческая организация будет выступать в ка-
честве интеграционной площадки, формирование которой необходимо для повышения 
прикладного значения вузовских исследований и обеспечения фундаментальными зна-
ниями прикладного характера разработок частной сферы науки.

Кроме того, взаимодействие с научно-исследовательским сектором коммерческих 
организаций будет направлено в том числе на вовлечение данных предприятий в эко-
номику городского округа с целью повышения совокупной величины производимой 
инновационной продукции, в том числе и в гуманитарной сфере, и перспективного 
разрешения вопроса о присвоении статуса наукограда. 

Организационно-правовая основа научной деятельности в Российской Федерации 
регламентирована Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике». Данным федеральным законом к субъектам 
научной деятельности отнесены физические и юридические лица. В полном объеме пра-
восубъектность юридических лиц, то есть возможность быть полноправным субъектом 
правоотношений, обусловленных реализуемой научной и (или) научно-технической 
деятельностью, возникает в том случае, если данная деятельность предусмотрена его 
учредительными документами. Каких-либо иных родовых требований и классификации 
юридических лиц, обладающих научной правосубъектностью для осуществления науч-
ной деятельности, федеральный закон не содержит [О науке…, 23.08.1996, № 127-ФЗ]. 

Научной организацией признается юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы и формы собственности либо общественное объединение 
научных работников, осуществляющее в качестве основной деятельности научную 
и (или) научно-техническую деятельность. Таким образом, если научная деятельность, 
в соответствии с учредительными документами юридического лица, является для него 
основной, такое юридическое лицо наделяется статусом научной организации.
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Научная организация с соблюдением требований законодательства о лицензировании 
вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), программам ординатуры, а также дополнительным профессиональным про-
граммам и программам профессионального обучения. Она также может осуществлять 
сотрудничество с образовательными организациями высшего образования и коорди-
нацию своей деятельности и деятельности таких образовательных организаций, в том 
числе на основе договоров, путем создания объединений научных и образовательных 
организаций высшего образования в форме ассоциаций или союзов.

В соответствии с договором, заключенным с образовательной организацией высшего 
образования, научная организация может создавать структурное подразделение (лабо-
раторию), осуществляющее научную и (или) научно-техническую деятельность в такой 
образовательной организации с учетом реализуемых ею образовательных программ 
и тематики научных исследований. В случае заключения договора с образовательной 
организацией высшего образования научная организация вправе использовать на без-
возмездной основе движимое и недвижимое имущество, принадлежащее такой обра-
зовательной организации. 

В высших учебных заведениях научные исследования проводятся как на основе 
сотрудничества с научными центрами и институтами РАН, так и с иными научными 
организациям различных организационно-правовых форм (совместные программы 
исследований, организация ассоциаций, союзов, научно-учебных центров, временных 
творческих коллективов и т. п.). Высшие учебные заведения самостоятельно решают 
вопросы заключения договоров, определения объема обязательств. Финансирование 
научных работ осуществляется как за счет средств соответствующих бюджетов, так 
и из внебюджетных источников. Исполнителями научной работы в высших учебных 
заведениях являются профессорско-преподавательский состав в соответствии с индиви-
дуальными планами в основное рабочее время, а также во внерабочее время по догово-
рам; студенты в ходе выполнения курсовых и дипломных работ; докторанты, аспиранты, 
стажеры. Своего рода преимуществом при такой форме научной деятельности является 
то, что в таком случае обеспечивается взаимосвязь учебного и научного процессов.

Отмечается развитие целого комплекса мер, направленных на поддержку и постепен-
ную концентрацию научных исследований в высших учебных заведениях (принимаются 
меры к усилению кадровой составляющей вузовской науки, обновлению оборудования, 
участию вузов в технологических платформах, кооперации с предприятиями). Эта 
тенденция является одной из определяющих в мировом научно-техническом развитии 
наряду с развитием междисциплинарного характера исследований. Рядом авторов 
отмечается интеграция научно-образовательного комплекса с научно-исследователь-
скими организациями, обладающими необходимой инфраструктурой [Рябкова, 2010, 
c. 155–160; Шугуров, Шугурова, 2020, с. 37–68].

В соответствии с указанным законом, в государственной или муниципальной науч-
ной организации могут учреждаться должности руководителя научного направления 
и (или) должность научного руководителя научной организации в порядке, опреде-
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приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований в научной орга-
низации. Уставом научной организации устанавливаются его полномочия, связанные 
с его участием в определении программы или плана развития научной организации, 
в деятельности коллегиальных органов управления научной организации, в решении 
вопросов совершенствования научной, научно-технической, организационной и управ-
ленческой деятельности научной организации, а также связанные с представлением 
научной организации в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными и иными организациями.

Гуманитарная наука — системный феномен — изучает весь комплекс отношений, ха-
рактеризующих жизнедеятельность человека в обществе. Человек познает окружающую 
действительность, созидает новое, подчиняет силы природы, развивает свои контакты 
с окружающими с учетом уникальных мировоззренческих позиций, самобытности су-
веренного народа, проживающего на определенной территории.

Перечень актуальных научных задач, в том числе в гуманитарных науках, содержится 
в распоряжении Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р «Об утверждении Програм-
мы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 
период (2021–2030 годы)» [Об утверждении Программы…, 31.12.2020, № 3684-р]. 
К ним относятся: 

 — изучение взаимоотношений профессионального гуманитарного знания и об-
щества, изучение наследия, памяти, самобытности, их отражение в культурных 
и научных коллекциях, архивах и музеях, чтобы лучше понимать настоящее 
посредством более широкого толкования прошлого; 

 — изучение истории, литературы, искусства, философии и религий стран и ре-
гионов, способов их воздействия на современное разнообразие, исследование 
взаимного влияния и связей между регионами мира. 

Сделан акцент на развитии цифровых технологий в гуманитарных науках. Среди пере-
численных задач такие, как оцифровка текстов, создание условий для успешного симбиоза 
технологических и гуманитарных аспектов познания, вопросы верификации сообщений 
в средствах массовой информации, выработка методов обработки и интерпретации дан-
ных, полагающихся как на традиционные, так и на инновационные технологии. 

Для решения столь широкого круга задач потребуется более глубокое и специали-
зированное по предмету правовое регулирование как общих системных подходов к гу-
манитарным исследованиям, так и отдельных новых междисциплинарных комплексов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (подробнее см. [Шугрина, 
2022, с. 13–17]).

В случае определения конкретной процедуры формирования гуманитарного «науко-
града», на первом этапе может быть создано муниципальное научно-общественное объе-
динение как организационно-правовая форма гуманитарного научного кластера города.

Само по себе право на объединение является неотъемлемой частью прав человека 
и гражданина, которые провозглашены Всеобщей декларацией прав человека [Органи-
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зация Объединенных Наций, 2023], а Конституция РФ гарантирует свободу создания 
общественных объединений, деятельность которых должна основываться на демократи-
ческих принципах. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» прямо оговарива-
ет, что кроме установленного перечня форм непосредственного участия населения 
в осуществлении местного самоуправления, в целях обеспечения самоорганизации 
граждан и налаживания взаимодействия с органами местного самоуправления могут 
применяться иные формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия в его осуществлении при условии, что их использование 
не противоречит Конституции и законодательству [Об общих принципах…, 06.10.2003, 
№ 131-ФЗ]. Обычно создают муниципальные общественные объединения люди с по-
тенциально активной гражданской позицией, ощущающие потребность в применении 
своих знаний в решении научных и прикладных задач, позволяющих повысить качество 
жизни населения.

Деятельность муниципальных общественных объединений направлена на участие 
в обеспечении жизнедеятельности населения, решении социальных задач, оказании 
услуг населению, развитии различных форм общественной жизни и общественного 
контроля. Нормативное правовое регулирование деятельности муниципальных обще-
ственных объединений постоянно корректируется, вопросы практической реализации 
требуют поддержки инициатив граждан по созданию таких формирований как в целях 
взаимодействия общества с органами публичной власти, так и для самостоятельного 
решения вопросов местного значения.

Конкретизация положений Конституции РФ, касающихся общественных объеди-
нений, содержится в Федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях». Данный правовой акт определяет общественное объединение как 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници-
ативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Однако надо заметить, что 
коммерческие и создаваемые ими некоммерческие союзы (ассоциации) не подпадают 
под действие вышеуказанного федерального закона [Об общественных объединениях, 
19.05.1995, № 82-ФЗ], правовой статус данных организаций регулируется другими ак-
тами федерального законодательства.

Научные общественные объединения формируются по инициативе граждан, кото-
рые координируются для решения научных вопросов, выступая вместе не в качестве 
научной абстракции, а как реально функционирующий институт, с помощью которого 
в том числе реализуется право граждан на местное самоуправление. Муниципальные 
общественные объединения являются, с одной стороны, прямой формой участия граж-
дан в жизни общества и государства, с другой стороны, — действенным механизмом 
контроля органов местного самоуправления [Чеботарёв, 2017, с. 45–48; Велиев, 2015; 
Ряшин, 2020, с. 33–39]. 

Одним из главных принципов взаимодействия органов местного самоуправления 
и научных общественных объединений в ст. 17 закона об общественных объединениях 
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субъектов в деятельность друг друга в ходе взаимодействия [Об общественных объе-
динениях, 19.05.1995, № 82-ФЗ]. Толкование этой нормы однозначно определяет необ-
ходимость продуманного и спланированного взаимодействия научной общественной 
организации гуманитарной направленности, например, Ханты-Мансийского научного 
общества, с администрацией города в решении муниципально-правовых и социально- 
экономических задач развития.

Необходимо согласиться с М. И. Суходоловым, который считает, что управление 
наукоградом как территорией инновационного развития осуществляется самими орга-
нами местного самоуправления без какого-либо делегирования властных полномочий 
со стороны местного самоуправления субъектам частного права (в лице управляющих 
компаний), как это наблюдается на других территориях инновационного развития. Нау-
коград выступает примером такого подхода к управлению территорией инновационного 
развития, когда воздействие на компетенцию местного самоуправления со стороны 
иных уровней публичной власти и субъектов частного права носит наименее выражен-
ный характер [Суходолов, 2016, с. 53–62].

Взаимодействие осуществляется в рамках сотрудничества, а значит, оно сначала долж-
но быть организовано. В свою очередь, научные общественные объединения создаются, 
когда пересекаются интересы заинтересованных субъектов. Ведение научной работы 
актуально, когда целью выполнения исследований становится не только разработка 
фундаментальных теорий, но и решение прикладных задач для развития муниципаль-
ного образования. 

Обозначенный в законе принцип равенства прав общественных объединений в во-
просах взаимодействия с органами местного самоуправления подразумевает равенство 
правовых возможностей общественных объединений в процессе взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления. Не допускается без законных оснований оказывать 
поддержку одним за счет игнорирования других. Однако уставные цели создания объ-
единений позволяют органам местного самоуправления привлекать к взаимодействию 
общественные объединения по профилю их деятельности. Взаимодействие обществен-
ных объединений с органами местного самоуправления также основано на принципе 
взаимной ответственности взаимодействующих субъектов.

В научной литературе определяют два основных направления деятельности муници-
пальных общественных объединений:

 — участие в решении вопросов местного значения;
 — участие данных формирований в процессе предоставления муниципальных услуг 

населению [Таболин, 2016, с. 78–83].

Формами реализации прав граждан на создание научных общественных объединений 
законодательно закреплены как непосредственно объединение физических лиц, так 
и организация юридических лиц — общественных объединений.

Для создания Ханты-Мансийского научного общества необходимо было решить две 
серьезные задачи: определить правовую форму, способную реализовать инициативу 
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администрации города по превращению его в гуманитарный «наукоград», и обеспечить 
возможность активного участия ведущих российских ученых в области местного само-
управления и городского права в предметных научных исследованиях и мероприятиях.

Первая задача была решена путем учреждения автономной некоммерческой органи-
зации, учредителями которой стали ФГБУ ВО «Югорский государственный универ-
ситет» и Муниципальное бюджетное учреждение «Научно-библиотечный центр». 
При этом последнее было создано как новая активная форма оказания библиотечных 
и других услуг, путем изменения типа муниципального учреждения «Городская центра-
лизованная библиотечная система», учредителем и собственником имущества которого 
является муниципальное образование городской округ Ханты-Мансийск в лице его ад-
министрации. Это позволило связать в единый комплекс научно-практические цели и за-
дачи университетской науки и интересов местного самоуправления населения города.

Правовой статус АНО «Ханты-Мансийское научное общество» зафиксирован 
в его уставе, содержание которого соответствует всем требованиям ст. 20 закона об об-
щественных объединениях [Об общественных объединениях, 19.05.1995, № 82-ФЗ]. 
Он в обязательном порядке должен предусматривать:

1) наименование, организационно-правовую форму общественного объединения;
2) структуру общественного объединения, сведения о территории, в пределах 

которой общественное объединение осуществляет свою деятельность, и месте 
его нахождения;

3) предмет и цели деятельности общественного объединения;
4) состав, порядок формирования, компетенцию и срок полномочий органов 

общественного объединения и его структурных подразделений (организаций, 
отделений), порядок принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения 
по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством 
голосов;

5) порядок вступления (принятия) членов (участников) в состав общественного 
объединения и выхода из него, права и обязанности (в том числе имуществен-
ные) членов (участников) общественного объединения (только для обществен-
ного объединения, предусматривающего членство);

6) права общественного объединения и его структурных подразделений (органи-
заций, отделений) по управлению имуществом;

7) порядок распределения имущества, оставшегося в результате ликвидации об-
щественного объединения;

8) иные сведения, предусмотренные настоящим законодательством.

Создание муниципальных научных обществ осуществляется для проведения каче-
ственных и практически значимых научных изысканий на уровне муниципалитетов, 
создания новых научных подходов, механизмов всестороннего обеспечения местного 
самоуправления, научных и образовательных организаций, общественных объединений 
граждан. «Цель» означает «предмет стремления, то, что надо, желательно осуще-
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это короткое описание того, для чего именно создается научное общественное объеди-
нение.

Рассмотрим, как на практике в г. Ханты-Мансийске реализованы вышеизложенные 
подходы. Цель АНО «Ханты-Мансийское научное общество» проста и важна одновре-
менно — предоставление услуг в сфере науки и образования. А предмет ее деятельности 
выглядит следующим образом:

 — формирование новых направлений исследований научными школами и кол-
лективами ученых в соответствии с текущими и перспективными задачами 
политико-правового, социально-экономического, культурно-образовательного 
развития;

 — расширение научно-практической координации и открытости результатов на-
учных исследований с целью их скорейшего использования в государственно- 
управленческой деятельности и муниципальной практике;

 — снижение количества псевдонаучных исследований, носящих поверхностный 
и бесполезный характер, путем инициативного научного рецензирования и экс-
пертной оценки; 

 — привлечение научной общественности для широкого публичного обсуждения 
законопроектов, проектов планов социально-экономического развития, стра-
тегий, программ и других документов развития муниципальных образований;

 — поддержка ученых, предлагающих новые подходы, методы и направления ис-
следований в различных областях науки, позволяющие добиться эффективных 
и полезных результатов в практической деятельности органов власти управления 
и жизнедеятельности населения;

 — развитие новых информационно-технологических форм научных исследований 
и широкое распространение их результатов с целью существенного повышения 
эффективности научной и практической деятельности;

 — оказание содействия в публикации научных трудов, соответствующих целям объ-
единения, и информирование заинтересованных потребителей в публикациях, 
имеющих высокий уровень практического значения;

 — повышение уровня научно-образовательной деятельности и профессиональной 
подготовки молодых ученых и сотрудников государственных и муниципальных 
органов власти и управления, работников организаций различных организаци-
онно-правовых форм;

 — содействие развитию школьной и вузовской науки путем проведения совмест-
ных научных конкурсов, семинаров, конференций, создания научных кружков, 
практикумов и подразделений общества;

 — внедрение в научно-образовательную деятельность учебных заведений наиболее 
интересных и практически значимых результатов научных исследований по те-
матике, соответствующей целям объединения;
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 — привлечение к научно-практическим исследованиям и мероприятиям общества 
представителей старшего поколения, имеющих большой научный и профессио-
нальный опыт в той или иной сфере научных интересов общества; 

 — развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудни-
чества в научно-практической деятельности с целью проведения более масштаб-
ных и практически значимых исследований, а также мероприятий;

 — проведение инициативных и заказных научно-практических исследований, 
экспертиз, консультирование, проведение научных и научно-практических ме-
роприятий по тематике, соответствующей целям объединения; 

 — подготовка предложений по перспективным научным направлениям, форми-
рование временных научных коллективов для проведения исследований как 
на грантовой, так и на безвозмездной основе;

 — развитие и пропаганда идей и целей общества, просветительская деятельность 
среди молодых ученых, сотрудников государственных и муниципальных органов 
власти и управления, работников организаций различных организационно-пра-
вовых форм.

Структура АНО «Ханты-Мансийское научное общество» предусматривает следу-
ющее:

1. Высшим коллегиальным органом управления организации является правление, 
основная функция которого — обеспечение соблюдения целей организации, 
в интересах которых она создана. Состав правления и его председатель избира-
ется учредителями организации сроком на 5 лет в количестве не менее 3 человек. 
При этом лица, являющиеся работниками организации, не могут составлять 
более чем одну треть общего числа членов правления.

2. Правление единогласно избирает двух сопрезидентов организации сроком 
на 5 лет, которые не являются штатными сотрудниками организации и осу-
ществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Они реализуют ис-
ключительно представительские функции организации при ее взаимодействии 
с научными и иными организациями.

3. Единоличным исполнительным органом организации является исполнительный 
директор, который избирается учредителями организации единогласно сроком 
на 5 лет и может быть переизбран неоднократно на новый срок.

Исполнительный директор в рамках своей компетенции: принимает решения и издает 
приказы по вопросам деятельности организации; распоряжается денежными средствами 
и иным имуществом организации в пределах утвержденных правлением смет; заключает 
договоры и осуществляет  другие юридические действия от имени организации; решает 
вопросы хозяйственной и финансовой деятельности, принимает на работу и увольняет 
работников организации, утверждает их должностные обязанности; организует подго-
товку и проведение заседаний правления, решает иные вопросы, отнесенные уставом 
к его компетенции.
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164 Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность организации со стороны ор-
ганов власти и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 
на осуществление контроля за деятельностью организации. 

Учредители АНО осуществляют надзор за деятельностью общества посредством 
запроса и изучения распорядительных документов, инициирования проверок. В рамках 
надзора за ее деятельностью они имеют право: 

 — принимать участие во всех организуемых мероприятиях; 
 — контролировать исполнение организацией решений ее органов; 
 — обжаловать решения органов, а также работников организации; 
 — получать данные, касающиеся деятельности организации.

К исключительной компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 
 — определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
 — изменение устава организации; 
 — образование органов организации и досрочное прекращение их полномочий; 
 — утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности орга-

низации; 
 — принятие решений о создании организацией других юридических лиц, об уча-

стии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии предста-
вительств организации; 

 — принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса; 

 — утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не могут быть 
переданы им для решения другим органам организации, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. 

С 1 марта 2023 г. вступили в силу поправки в закон об общественных объединени-
ях. Муниципальные научные объединения избавлены от необходимости указывать 
в уставе: порядок внесения изменений (дополнений) в устав; источники формиро-
вания имущества общественного объединения, порядок ликвидации объединения, 
но при условии указания судьбы имущества, оставшегося в результате ликвидации. 
Нет необходимости дублировать в уставе положения закона, которые в любом случае 
подлежат исполнению.

Подчеркнем, что муниципальное научное общественное объединение, действующее 
на определенной территории муниципального образования, может решать обшир-
ный круг задач. Оно призвано удовлетворять потребности граждан в научной сфере 
по перспективным научным направлениям, участвуя в решении вопросов местного 
значения.
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Расширяет организационные возможности АНО «Ханты-Мансийское научное обще-
ство» изменение статуса одного из учредителей МБУ «Научно-библиотечный центр», 
который является некоммерческой организацией, созданной в целях оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) в сферах культуры, науки и научного просвещения 
в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления г. Ханты-Мансийска. 

Цели деятельности Научно-библиотечного центра дополняют круг гуманитарных 
направлений научной деятельности АНО; кроме непосредственного библиотечного 
обслуживания населения, центр обеспечивает:

 — организацию общественных обсуждений по наиболее актуальным для жителей 
г. Ханты-Мансийска вопросам;

 — собирание, сохранение культурного наследия всех этнических и национальных 
групп, проживающих на территории города;

 — содействие духовному развитию, саморазвитию человека, создание условий 
для комфортного и содержательного досуга граждан;

 — организацию научных исследований и разработок в области общественных 
и гуманитарных наук;

 — популяризацию науки, в том числе научно-исследовательской деятельности, 
и научное просвещение;

 — организацию и техническое сопровождение лекций, лекториев, семинаров, 
конференций и круглых столов, собраний, конкурсов, выставок и проведение 
консультаций.

Подобный научно-практический подход к «перепрофилированию» муниципальных 
учреждений, по нашему мнению, позволяет существенно расширить организацион-
но-правовые возможности реализации более широкого спектра полномочий в целом 
и более научно обоснованного конкретного полномочия городской администрации 
с учетом новых информационно-технологических и гуманитарных достижений науч-
но-технического прогресса (НТП).

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сформулировать муниципально-правовую концеп-
цию формирования гуманитарного «наукограда» в следующем общем виде:

1. Усложнение задач правового регулирования и управления городами в условиях 
НТП требует глубоких и разносторонних знаний о процессах жизнедеятель-
ности населения с целью максимального удовлетворения его потребностей 
и повышения качества жизни.

2. Возникающая необходимость использования научно обоснованных гумани-
тарных методов обеспечения жизнедеятельности города «вынуждает» органы 
городской власти и управления обращаться к результатам прикладных, а в неко-
торых случаях и фундаментальных междисциплинарных исследований, для чего 
необходимо использовать профессиональное научное сообщество.
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и отдельных ученых по созданию гуманитарного научного кластера как сово-
купности научных организаций, обществ, творческих коллективов и отдельных 
ученых, объединенных общими научными целями и задачами по конкретным 
направлениям исследований.

4. Эта инициатива реализуется в виде учреждения и регистрации организующей 
и управляющей структуры в статусе автономной некоммерческой организации 
(АНО, научного общества).

5. На основе АНО, вуза, научных обществ, просветительских организаций и др. 
осуществляется формирование гуманитарного (возможно, многопрофильного) 
научного кластера.

6. Научный кластер стимулирует развитие системы гуманитарных научных учреж-
дений и школ, исследовательских коллективов, внедренческих организаций, т. е. 
«запускает» процесс развития инновационной науки.

7. Постепенное формирование разнопрофильных научных кластеров формирует 
возможность правового и организационного оформления гуманитарного «на-
укограда» на основании федерального закона.

Также можно сделать вывод о том, что в г. Ханты-Мансийске заложена организаци-
онно-правовая основа гуманитарного научного кластера, вокруг которого постепенно 
будет формироваться структура гуманитарного «наукограда», в соответствии с дей-
ствующим законодательством и теми подходами, которые предложены выше. Более того, 
предложенные подходы и механизмы могут при определенной локальной адаптации 
использоваться в других неиндустриальных городах.
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Аннотация. Эффективная коммерциализация результатов творческой деятельно-
сти предполагает создание нематериальных активов и требует их корректного 
закрепления в патентном поле. Целью данного исследования является обосно-
вание формирования технологического тренда развития креативной реинду-
стриализации городов в научном и патентном поле. В данной статье предложен 
оригинальный подход к идентификации и прогнозированию траекторий тех-
нологического развития на примере предметной области «креативная реинду-
стриализация городов» при помощи информационных систем SciVal и Orbit. 
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. Патенты отра-
жают степень коммерциализации научных разработок, являются базой прогноза 
зарождения и развития технологий, формируют нематериальные активы креа-
тивных индустрий. Рост числа публикаций по креативным индустриям, имею-
щий место в последние годы, отражается и в патентном поле в пределах 1–3 лет. 
Социально-гуманитарная теоретическая база креативной реиндустриализации 
городов в процессе трансфера технологий реализуется в планировании город-
ской среды, исторической застройке, электроэнергетике, энергосбережении, 
коммуникациях, транспорте и умных городах. Выявлено, что лидером абсорбции 
знаний в области креативной реиндустриализации является Китай, осуществляя 
трансфер технологий, теоретическую базу которых закладывают европейские 
и американские публикации.

Ключевые слова: креативные индустрии, креативная реиндустриализация горо-
дов, интеллектуальные права, патенты, поисковая формула, технологические 
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Abstract. Effective commercialization of the results of one’s creative activity implies 
creating intangible assets and requires their correct consolidation in the patent 
field. THis study aims to provide the grounds for the formation of a technological 
trend in the development of creative reindustrialization of cities in the scientific and 
patent field. THe author offers an original approach to identifying and predicting 
the trajectories of technological development on the example of the subject area 
"creative reindustrialization of cities" using the information systems SciVal and Orbit. 
THe results show the growth of scientific interest in this field, which is subsequently 
reflected in the patent field, as well as to identify key technological trends in the 
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patenting of scientific developments since 2013; the transformation of the socio-
humanitarian base of scientific knowledge into technological fields; the dominance 
of Chinese patents absorbed from European and American scientific research and 
redistributed within the country through universities.
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Введение
Креативные индустрии — ключевой драйвер развития современной российской и миро-
вой экономики, а также эффективный инструмент регенерации территорий [Абанкина, 
2022, с. 221; Innocenti, Lazzeretti, 2019, с. 1152; Oyekunle, 2020, с. 104]. Креативные 
индустрии охватывают те отрасли, которые берут начало в индивидуальном творче-
стве, мастерстве и таланте и которые обладают потенциалом для обогащения и созда-
ния рабочих мест за счет создания и эксплуатации интеллектуальной собственности 
[DMCS UK, 2001, с. 5]. Креативные индустрии — это сектор экономики, включающий 
исследования, разработки, производство товаров и услуг, берущих начало в творчестве, 
навыках и талантах, обладающих потенциалом для обогащения и создания рабочих мест 
за счет использования интеллектуальной собственности [Журавлева и др., 2021, c. 18]. 
Интеллектуальная собственность, а также форма и институты ее закрепления стано-
вятся решающими факторами коммерциализации результатов творческой деятельности 
в процессе трансфера технологий [Хворостяная, 2020, с. 1221]. Способность участников 
креативного бизнеса оформить свои права на интеллектуальную собственность в виде 
патента становится крайне актуальной для возможности дальнейшего тиражирования 
и масштабирования бизнеса. Однако в настоящее время процесс патентования результа-
тов творческого труда практически не исследован в современном научном сообществе.

Целью данного исследования является обоснование формирования технологического 
тренда развития креативной реиндустриализации городов в научном патентном поле. 
Для реализации поставленной цели предлагается оригинальный подход к сопостав-
лению, идентификации и прогнозированию траекторий технологического развития 
креативных индустрий городов на примере современной наукометрической системы 
и базы данных патентов. 

Обзор литературы
Всплеск исследований, посвященных креативным индустриям, в зарубежном и россий-
ском научном поле позволил перейти от определения понятия в широком смысле к выде-
лению определенных видов экономической деятельности, включая архитектуру, дизайн, 
изобразительное искусство, кино и видео, книги и печатное дело, музыку, театр и танец, 
рекламу, а также компьютерные игры и интерактивные медиа [Журавлева и др., 2021, 
с. 18]. Анализ опыта развития креативных индустрий показывает, что определяющее 
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значение для их развития имеют города их зарождения [Richards, 2020, c. 1]. Ч. Лэндри 
под креативными индустриями понимает метод городского планирования, который дает 
людям возможность творчески мыслить и действовать, делая наши города более жизне-
способными, а также создание такой городской среды, которая была бы привлекатель-
ной и интересной для каждого человека [Лэндри, 2006, с. 25]. Данное обстоятельство 
дает основание говорить о «креативной реиндустриализации» городов [Антонова и др., 
2023, с. 74] как современной стратегии развития муниципалитетов. Под креативной 
реиндустриализацией городов предлагается понимать процесс перехода к новым видам 
промышленности и создания инновационных решений в экономике на основе новых 
технологий и творческих идей, что позволяет создать новые виды продукции, услуг 
и бизнес-моделей [Галибин, Баскакова, 2023, с. 644]. 

Каждый из видов креативных индустрий формирует свои специфические объекты 
интеллектуальных прав в процессе трансфера технологий в виде результатов интеллек-
туальной деятельности (авторские и смежные права, патентное право и нетрадицион-
ные права) и средств индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования, 
коммерческие обозначения, наименования мест происхождения товаров). При этом 
к объектам патентного права относится изобретение, полезная модель, промышленный 
образец [Макаркина, 2023, с. 544]. В каждом отдельном случае результат интеллектуаль-
ной творческой деятельности может продуцировать от одного до нескольких охраняе-
мых законодательством объектов, однако наибольшее значение и охранную силу имеют 
объекты патентования [Костарев, 2009, с. 104]. Данные патентования, с одной стороны, 
отражают степень коммерциализации научных разработок, с другой, являются базой 
прогноза зарождения и развития технологий [Bildosola и др., 2017, c. 25–37].

Основу формирования нового технологического тренда закладывают научные публи-
кации. Имеются надежные подтверждения наличия временного лага между появлением 
научного описания технологии и последующим появлением ее в патентном поле через 
несколько лет. Так, обосновано наличие сильной корреляции между числом статей и па-
тентов для 20 новых технологий в области машин и материалов [Bengisu, Nekhili, 2009, 
c. 835–844], выявлены временные лаги от 0–2 лет между появлением публикации и патента 
для информационно-коммуникационных технологий, включающих виртуальные сети, ги-
бридные облака, методологии моделирования, мобильные приложения и веб-приложения 
[Daim и др., 2021, c. 12–24]. Таким образом, есть основания полагать, что рост числа пу-
бликаций по креативным индустриям, имеющий место в последние годы, отразится и в па-
тентном поле в пределах 1–3 лет, что предлагается принять в качестве научной гипотезы.

Методы
Для выявления закономерностей публикационной активности в области креативных 
индустрий городов предлагается применить наукометрическую базу данных SciVal 
на основе международных публикаций, индексируемых в базе данных SCOPUS [SciVal, 
2023]. Данная система позволяет автоматизировать процесс текст-майнинга [Ghaz-
inoory и др., 2013, c. 918] и библиографического анализа, который ранее проводился 
«вручную» [Daim и др., 2021, с. 14]. Тогда как «обзор обзоров» зарекомендовал 
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Тихонова, 2020, с. 37]. Анализ патентной динамики в рассматриваемой области будет 
произведен с помощью Orbit Intelligence Questel [Orbit Intelligence, 2023]. Новизна 
предлагаемого подхода заключается в создании поисковой формулы для исследуемой об-
ласти «креативная реиндустриализация городов», названной «креиндустриализация» 
[Тургель, Антонова, 2023, с. 629], и перенесении ее в патентное поле, что предлагается 
реализовать на следующих этапах:

1. Поиск и моделирование предметной области через ключевые слова в SciVal. 
Детально данный метод представлен в исследовании [Тургель, Антонова, 2023, 
с. 629]. Результатом данного этапа становится поисковая формула, полученная 
авторами ранее.

2. Перенос предметной области из SciVal в патентный поиск на основе поисковой 
формулы.

3. Выявление и сопоставление тенденций научных статей и патентов в разрезе 
временных рядов, географии распространения, направлений деятельности в за-
данной предметной области, конкретных предприятий.

4. Анализ полученных результатов, предполагающий подтверждение или опровер-
жение гипотезы.

Возможность перенесения поискового запроса связана с общими принципами 
текст-майнинга в данных системах, предполагающих создание предметного поля, ха-
рактеризуемого ключевыми словами, а также встроенными показателями уровня и ди-
намики различных показателей.

Результаты и обсуждение
Поиск и моделирование предметной области в соответствии с ранее представленной 
методологией позволил сформировать следующую поисковую формулу [Тургель, Ан-
тонова, 2023, с. 629]:

((‘cultural economy’ OR ‘experience economy’) AND (creative AND (economy OR industries OR entre-
preneurship OR district OR class OR city OR town OR urban OR second-tier OR company OR ‘indus-
trial archaeology’ OR ‘industrial city’)) AND (urban AND (regeneration OR reindustrialization OR 
reindustrialisation OR transformation OR digitalization OR digitali? ation OR history OR spillover)))

Данная поисковая формула перенесена в патентное поле через информационно- 
аналитический инструмент Orbit. На рис. 1 представлены результаты сопоставления 
ключевых слов, отражающих загруженную поисковую формулу.

Креативные индустрии в научном поле реализуются через креативность (creativity) 
и креативные усилия (creative effort) в промышленности (industrial), что отражается 
в максимальной частотности употребления ключевых слов (более крупный шрифт, 
рис. 1б). Последнее подтверждает релевантность сформированного патентного поля. 

Анализ полученных патентных семейств, то есть группы патентов в разных странах 
для защиты одного объекта имущественных прав, позволяет выделить следующие 
группы: планирование городской среды; историческая застройка; электроэнергетика; 
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энергосбережение; коммуникации; транспорт; умный город (рис. 2б). Именно такие те-
матики патентных семейств становятся ключевыми направлениями развития креативной 
реиндустриализации городов. В научном поле ключевые исследования относятся к об-
ласти социальных, гуманитарных наук и искусства (рис. 2а), что позволяет заключить 
следующее. Теоретическая база, заложенная социо-гуманитарными науками, в процессе 
трансфера технологий реализуется в технической области. 

    

	 	 а)	 	 	 	 б)
Рис. 1. Ключевые слова предметных областей в научном поле (а) и патентном (б) 
Источник: составлено автором в SciVal и Orbit.
Fig. 1. Subject matter keywords in the scientific (a) and patent field (б) 
Source: compiled by the author in SciVal and Orbit.

    
	 	 а)	 	 	 	 б)

Рис. 2. Области научных исследований (а) и области патентования креативной 
реиндустриализации (б) городов 
Источник: составлено автором в SciVal и Orbit.
Fig. 2. Research (a) and patenting areas of creative reindustrialization (б) of cities 
Source: compiled by the author using SciVal and Orbit.

Выявление и сопоставление тенденций научных статей и патентов в разрезе временных 
рядов представлено на рис. 3. Динамика научных публикаций рассматривается по показа-
телю «процент наибольшего цитирования», который указывает на степень присутствия 
публикаций в процентилях наибольшего цитирования совокупности данных, отражая, 
сколько публикаций входит в 1, 5, 10 или 25% наиболее цитируемых публикаций [SciVal, 
2023]. Отличительной чертой данной динамики является всплеск качества публикаций 
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176 в 2013 г. Динамика числа патентных семейств (рис. 3б) показывает непрерывный рост, 
начиная с 2013 г. Последнее подтверждает гипотезу о том, что рост числа публикаций 
по креативным индустриям отразится в патентном поле в пределах 1–3 лет.

  

Число публикаций в процентилях

Число патентных семейств

годы

годы

a)

б)

Рис. 3. Сопоставление динамики числа публикаций по перцентилям (б) 
с динамикой патентных семейств (а) 
Источник: составлено автором в SciVal и Orbit.
Fig. 3. Comparison of the dynamics of the number of publications by percentiles (б) 
with the dynamics of patent families (a) 
Source: compiled by the author using SciVal and Orbit.

Выявление и сопоставление тенденций научных статей и патентов в разрезе географии 
распространения представлено на рис. 4. Так, если публикационная активность в основном 
сосредоточена в европейских странах (среди лидеров — Великобритания и Италия), далее 
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располагаются Австралия и США, а Китай завершает пятерку лидеров. Тогда как в патент-
ном поле Китай остается бесспорным лидером. Данный факт позволяет сделать вывод 
о том, что Китай в вопросах креативной реиндустриализации городов придерживается 
политики перетока знаний через канал абсорбции от европейских и американских стран.

    

	 	 а)	 	 	 	 б)
Рис. 4. География научных исследований (а) и патентных семейств (б) 
рассматриваемой предметной области 
Источник: составлено автором в SciVal и Orbit.
Fig. 4. Geography of scientific research (a) and patent families (б) of the studied 
subject area 
Source: compiled by the author using SciVal and Orbit.

Патентный поиск имеет явное преимущество перед научным в возможности анализа 
конкретных предприятий и организаций — лидеров патентования, к которым следует 
отнести государственную электроэнергетическую корпорацию Китая (SGCC), а также 
китайский инвестиционный холдинг (Tencent technology Shenzhen), специализирую-
щийся на высокотехнологическом бизнесе (рис. 5). 

 

Рис. 5. Предприятия-лидеры по числу патентных семейств 
Источник: составлено автором в SciVal и Orbit.
Fig. 5. Leading enterprises by the number of patent families 
Source: compiled by the author using SciVal and Orbit.
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178 Важные закономерности развития креативной реиндустриализации городов отража-
ет показатель связанности организаций по числу цитирований патентов. На рис. 6 пред-
ставлен график, иллюстрирующий цитирование между заявителями.

 

Рис. 6. Ключевые организации по числу цитирования 
Источник: составлено автором в SciVal и Orbit.
Fig. 6. Key organizations by number of citations 
Source: compiled by the author using SciVal and Orbit.

Рис. 6 идентифицирует портфели, которые тесно взаимодействуют друг с другом. 
Портфель, который активно цитируется большинством игроков, скорее всего, будет 
новаторским или блокирующим портфелем. Заявителем такого портфеля является ки-
тайский университет Венжоу. Кроме того, в процессе цитирования патентов активное 
участие принимают прежде всего китайские университеты, абсорбируя инновации, 
полученные из европейских и американских стран, внутри страны.

Заключение
В данном исследовании предложен подход к обоснованию формирования технологиче-
ского тренда развития креативной реиндустриализации городов в научном и патентном 
поле, включающий этапы поиска и моделирования предметной области в научном и па-
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тентном поле, подготовки и перенесения поисковой формулы, сопоставления получен-
ных областей и выявления трендов. В результате применения данного подхода удалось 
сделать следующие выводы:

1. Динамика научных публикаций и патентования говорит в пользу подтверждения 
гипотезы о следовании трендов патентования в области креативной реиндустри-
ализации городов за научными разработками, начиная с 2013 г.

2. Теоретическая база креативной реиндустриализации городов, заложенная социо- 
гуманитарными науками, в процессе трансфера технологий реализуется в техни-
ческой области: планирование городской среды, исторической застройки, элек-
троэнергетики, энергосбережения, коммуникаций, транспорта и умных городов.

3. Публикационная активность в основном сосредоточена в европейских странах 
(среди лидеров — Великобритания и Италия), далее располагаются Австралия 
и США, Китай завершает пятерку лидеров, тогда как по числу патентов Китай 
является бесспорным лидером. 

4. Китай в вопросах креативной реиндустриализации городов придерживается по-
литики перетока знаний через канал абсорбции от европейских и американских 
стран. При этом внутри страны происходит внутренняя абсорбция инноваций, 
полученных из европейских и американских стран.

Таким образом, предложенный подход может выступать инструментом выявления 
и обоснования технологических трендов на примере различных предметных областей. 
Полученные результаты, в свою очередь, могут быть интересны представителям науч-
ного сообщества при исследовании проблем развития креативных индустрий в городах 
и практикам для подготовки стратегических документов.
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Аннотация. С 19 по 21 октября 2023 г. в Тюмени проходил Международный форум, 
посвященный 30-летию Конституции Российской Федерации «Будущее нацио-
нального права: традиционные идеи и перспективные модели». Организатором 
Форума является Институт государства и права Тюменского государственного 
университета. Форум стал креативной площадкой, которая объединила экс-
пертов в области всех отраслей российского права, практикующих юристов, 
представителей государственных и муниципальных органов власти. Программа 
Форума была насыщенной на протяжении трех дней и включала различные фор-
маты: пленарное заседание, научно-практическую конференцию, проблемные 
сессии, научно-методические семинары, панельные дискуссии, открытые лекции 
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Международный форум, посвященный 30-летию Конституции Российской Федерации, 
«Будущее национального права: традиционные идеи и перспективные модели» начал 
работу 19 октября в Школе перспективных исследований Тюменского государственного 
университета (далее — ТюмГУ) и завершился 21 октября в Тобольске. Организатором 
Форума является Институт государства и права ТюмГУ.
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В Форуме приняли очное участие более 250 представителей таких городов России, 
как Москва, Томск, Курган, Сургут, Тюмень, Севастополь, Омск, Челябинск, Курск, 
Грозный, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Пермь, Калининград, Хабаровск, 
Кемерово и др. 

Среди гостей Форума — представители и зарубежных стран: Бразилии, Индии, Ита-
лии, Казахстана, Китая, ЮАР. 

Форум открыл ректор ТюмГУ Иван Сергеевич Романчук, который подчеркнул важ-
ность и актуальность обсуждаемых на площадках Форума вопросов, а также отметил, 
что научный руководитель Института государства и права Геннадий Николаевич Чебо-
тарёв принимал непосредственное участие в написании текста основного закона стра-
ны. С приветственным словом к гостям мероприятия обратился глава города Тюмени 
Руслан Николаевич Кухарук. В своем выступлении Руслан Николаевич затронул два 
важных вопроса: о значении поправок Конституции РФ в 2020 г. и о месте местного 
самоуправления в системе органов власти. 

Пленарное заседание, модератором которого выступил проректор ТюмГУ, директор 
Института государства и права Сергей Сергеевич Зенин, было посвящено решению 
непростого вопроса о нашем местонахождении в пространственном, временном, ци-
вилизационном аспектах. Первый доклад был посвящен модерну в международном 
праве. Свою точку зрения представила Татьяна Николаевна Нешатаева, судья Суда 
Евразийского экономического союза, заведующая кафедрой международного права 
Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации. 

Зарубежные гости представили доклады о взаимодействии и соотношении нацио-
нального и международного права. Так, Антонио Элиан Лаванд, профессор юридиче-
ского факультета Бразильской школы права, представил на пленарном заседании доклад 
на тему «Как внутригосударственное законодательство (национальное и муниципаль-
ное) может участвовать в решении острых социальных и экологических проблем, свя-
занных с международным правом». Ма Фэншу, директор Российского центра изучения 
Центральной Азии Шаньдунского университета, профессор Института политических 
наук и государственного управления, заместитель директора Научно-исследователь-
ского института Шанхайской организации сотрудничества рассказал о будущем меж-
дународного права и сотрудничестве между Китаем и Россией в контексте большого 
изменения международных отношений. А Назрин Шейк-Переманов, профессор права 
Университета Форт-Хэйр, адвокат Высокого Суда ЮАР, рассмотрела конституционные 
гарантии защиты данных в странах БРИКС, проведя сравнительный анализ права на не-
прикосновенность частной жизни. Владимир Александрович Гавриленко, докторант, 
доцент Университета Сапиенца, Рим, посвятил свое выступление значению расширения 
БРИКС в современной геополитике.

Завершилась первая площадка Форума докладом Игоря Геннадьевича Дудко, за-
ведующего кафедрой конституционного и муниципального права Университета 
им. О. Е. Кутафина (МГЮА), руководителя Научно-образовательного центра по правам 
человека, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской 
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186 Федерации, на тему «Конституционные ценности и российская конституционная 
культура».

В первый день, после Пленарного заседания, работа Форума продолжилась на следу-
ющих основных площадках: 

 — круглый стол «Соматические права: концептуализация в национальном праве»;
 — круглый стол «Обсуждение новой национальной модели юридического обра-

зования» в рамках Плана работы Общественной палаты РФ; 
 — круглый стол «Финансовое право в ХХI веке: новые сферы комплексного пра-

вового регулирования»;
 — панельная дискуссия «Legal Tech: современное состояние и перспективы»;
 — панельная дискуссия «Защита частных и публичных интересов: трансформация 

отечественной парадигмы в условиях современных вызовов»;
 — дискуссионная площадка «Отечественная уголовная политика в меняющемся 

мире»;
 — дискуссионная площадка «Правовые традиции и государственная идеология 

в контексте геополитических вызовов России».

Большой интерес участников вызвала панельная дискуссия «Защита частных и пу-
бличных интересов: трансформация отечественной парадигмы в условиях современ-
ных вызовов», модераторами которой выступили доктор юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин ТюмГУ Лариса Владимиров-
на Зайцева и профессор этой же кафедры, доктор юридических наук, доцент Сергей 
Константинович Соломин. В дискуссии приняли участие 55 участников из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Омска, Новгорода, Курска, Сочи, Астраха-
ни, Сургута, Кемерово, Нижневартовска, Тюмени — представители 17 университетов, 
а также судейского сообщества, юридического бизнеса, адвокатуры и органов государ-
ственной власти. 

На площадке обсуждались вопросы согласования частных и публичных интересов 
бизнеса и труда, социальной защиты семьи и человека труда, урегулирования и разре-
шения споров.

Проблемы соотношения частных и публичных интересов в трудовом праве поднима-
лись в докладе Юлии Валерьевны Иванчиной, доктора юридических наук, профессора 
кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета 
им. В. Ф. Яковлева. На основе современных разработок в области экономических наук 
и примеров правоприменения ею были предложены основные направления поиска оп-
тимальных моделей согласования публичных и частных инвесторов в трудовом праве. 
Особенностям защиты частных и публичных интересов в сфере применения несамо-
стоятельного (наемного) труда было посвящено сообщение Ирины Александровны 
Костян, доктора юридических наук, профессора кафедры трудового права Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Искренний отклик и интерес 
аудитории получил доклад Марины Валентиновны Филипповой об отражении тради-
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ционных ценностей в нормах о социальном обеспечении, предложившей свое видение 
традиционной семьи через категории многодетности и многопоколенности. 

Конституционные и отраслевые аспекты укрепления традиционных ценностей 
многонационального народа России средствами права социального обеспечения про-
анализировала Марина Юрьевна Фёдорова, доктор юридических наук, профессор 
кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета 
им. В. Ф. Яковлева. Сочетание публичного и частного интереса в производственной 
медицине как основа эффективного правового регулирования стало предметом доклада 
Нелли Ивановны Дивеевой, доктора юридических наук, профессора кафедры трудового 
и социального права Санкт-Петербургского государственного университета. Доктор 
юридических наук, профессор кафедры трудового права Уральского государственного 
юридического университета им. В. Ф. Яковлева Елена Александровна Истомина пред-
ложила оригинальный философский подход к рассмотрению социального обеспечения 
и защиты прав граждан через категорию времени как наиболее важного и невосполни-
мого человеческого ресурса. Тема повышения благосостояния работников как приори-
тетной задачи социальной политики государства стала определяющей идеей слияния 
частного и публичного интереса в докладе Юлии Александровны Кучиной, кандидата 
юридических наук, доцента кафедры трудового права Уральского государственного 
юридического университета им. В. Ф. Яковлева. Проблемы согласования частных и пу-
бличных интересов в области занятости на примере предоставления гарантий работ-
никам при сокращении численности или штата обсуждались в ходе доклада Николаем 
Николаевичем Старцевым, представляющим Санкт-Петербургский государственный 
университет.

В работе дискуссионной площадки приняли участие уполномоченные по правам 
предпринимателей Томской и Тюменской областей. Игорь Николаевич Браниште с при-
мерами из практики Уполномоченного по Томской области рассказал о таком способе 
защиты чести, достоинства и деловой репутации лица, как принудительное ограничение 
доступа к интернет-ресурсам при размещении в сети «Интернет» недостоверных све-
дений. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел 
Михайлович Меньщиков поделился опытом разрешения проблем в сфере уголовного 
преследования бизнеса.

Важные вопросы трансформации судопроизводства были раскрыты в докладе Юли-
аны Львовны Бабиковой, аспиранта кафедры гражданско-правовых дисциплин ТюмГУ,  
посвященном ценностному измерению правовых конфликтов. Интересную судебную 
практику по коллективным спорам представил адвокат Дмитрий Игоревич Шандурский, 
изложив доктринальные положения, обусловливающие трансформацию арбитражного 
судопроизводства.

Междисциплинарность темы, предложенная организаторами площадки, позволила 
провести содержательную и продуктивную научную дискуссию, выявить новые про-
блемы, с неожиданных сторон взглянуть на традиционные вопросы. Представляется, 
что основным итогом работы площадки станет научное вдохновение ее участников 
и их новые научные достижения.
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188 Живой интерес у аудитории вызвали дискуссии на площадке «Правовые традиции 
и государственная идеология в контексте геополитических вызовов России». Работу 
площадки торжественно открыл ее модератор — доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теоретических и публично-правовых дисциплин ТюмГУ Олег 
Юрьевич Винниченко. Он обозначил цели и установки для продуктивной работы дис-
куссионной площадки, а также основные проблемные точки и аспекты, предлагаемые 
к обсуждению в рамках тематики секции. В своем докладе «Категория "правовые тра-
диции" в современной научной литературе: дискуссии, проблемы» спикер отметил, что 
правовые ценности и идеологемы, являясь важнейшей составляющей правовой менталь-
ности, способны обеспечить единство и целостность правовой системы государства. 

О. Ю. Винниченко во вступительном слове сделал большой акцент на актуальности 
решения этой проблемы в контексте того, что оно позволит сделать фундаментальный 
вывод о месте права и правовых ценностей России в евразийском правовом, экономи-
ческом и культурном пространстве, о принадлежности российских правовых ценностей 
и институтов в той или иной степени собственной или же западноевропейской право-
вой идеологической парадигме. Данная проблема, будучи решенной, позволит понять, 
в каком направлении и каким образом можно наиболее эффективно трансформировать 
систему отечественного права в современных геополитических условиях, каким образом 
можно наиболее эффективно и без потерь внедрять в нее ценности и институты других 
правовых идеологий и систем, как и какими способами можно интегрировать эти изме-
нения в отечественный правовой менталитет на современном этапе.

Особую значимость в этих условиях приобретают научные поиски в области специ-
фики правовой культуры, правосознания, правовой ментальности россиян. В условиях, 
когда Россия веками заимствовала правовой опыт и элементы правовой культуры запад-
ной цивилизации, важно определить то, насколько мы идентичны в области правовых 
ценностей с представителями западноевропейских стран, или же у нас имеются специ- 
фические правовые ценности, присущие эволюции правовой культуры российского 
общества, пронесенной через множество столетий.

Свои мысли касательно правовой идеологии современной России изложил в он-
лайн-выступлении Дмитрий Алексеевич Пашенцев, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, председатель Ассо-
циации историков права. Особое внимание автор уделил правовым традициям России 
в условиях современных глобальных вызовов, акцентировав внимание на необходимости 
включения уникальных отечественных и зарекомендовавших себя правовых традиций 
в тренды современного развития права в условиях глобализации.

Свое видение вопроса сквозь призму институтов уголовного права и процесса пред-
ставил судья Курганского областного суда в отставке Роберт Семёнович Абдулин, пред-
ставляющий Курганский государственный университет. В выступлении автор обосновал 
идею важности конституционного начала в развитии институтов уголовного права 
и процесса, представив их, в том числе, в историческом и идеологическом контекстах 
в условиях современных вызовов.
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В онлайн-формате выступила доктор юридических наук, профессор, заместитель 
председателя Ассоциации историков права Александра Андреевна Дорская. Доклад ав-
тора был посвящен исторической памяти в идеологии Советского государства, ее оценке 
и выводам, которые могут быть актуальны и для современного российского права. 
Автор особенно отметила важность исторической преемственности положительного 
идеологического опыта в формировании современной законодательной базы, а также 
важность анализа исторических процессов и выводов, которые можно сделать на их ос-
нове, с последующим их использованием для совершенствования российской правовой 
системы в обозримом будущем.

Доктор юридических наук Анатолий Степанович Шабуров, профессор кафедры 
теории государства и права Уральского государственного юридического университета 
им. В. Ф. Яковлева подробно изложил идею об актуализации основных направлений 
развития российской государственности в правовых нормах и институтах. Автор, тща-
тельно исследуя вопрос с различных научных позиций, сделал обоснованные выводы 
об уникальности исторического пути развития российских государственных институтов 
в их связке с правовой материей и идеологией и, как следствие, о необходимости сохра-
нения позитивного исторического опыта в современном российском законодательстве 
и правоприменении.

Свой учебник в двух томах «Сравнительная история зарубежного права» представил 
доктор юридических наук Дмитрий Юрьевич Полдников, профессор кафедры теории 
права и сравнительного правоведения Московского государственного института меж-
дународных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Презентуя свой научный труд, Д. Ю. Полдников детально изложил свою 
концепцию изучения правовых традиций зарубежных стран, касающихся правопони-
мания, правореализации, толкования права, а также основных правовых институтов 
в зарубежных правовых семьях в динамике их исторического развития, проводя непре-
рывный сравнительный анализ с аналогичными институтами и процессами в системе 
права России. Помимо этого автор значительное внимание уделил вопросу правовой 
традиции как предмета и метода юридической компаративистики от его замысла к реа-
лизации, изложив свои тезисы в одноименном докладе.

Интереснейший историко-правовой доклад представил директор Юридического 
института Тихоокеанского государственного университета Валерий Ефремович Сте-
пенко. В выступлении профессор изложил свой научный взгляд на развитие конститу-
ционных идей в России в XX-XXI вв., затронув политические процессы в нашей стране 
начала XX в. и их взаимовлияние с отечественным законодательством рассматриваемого 
периода. Автор последовательно провел исторические параллели, обозначив ключевые 
точки преемственности отечественных Конституций с 1924 по 1993 г., предложил 
к обсуждению свои выводы, касающиеся исторических предпосылок и условий 
формирования современных правовых институтов, ставших основой Конституции 
Российской Федерации 1993 г., 30-летию которой данный Форум был посвящен.

Выступления сопровождались активной дискуссией, в ходе которой затрагивались 
важнейшие вопросы особенностей российской государственности, генезиса и уни-
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190 кальных черт отечественной правовой ментальности, правовых традиций и ценностей 
(а также их места и роли в современной правовой материи в условиях развивающейся 
глобализации). Участники продемонстрировали высочайший методологический уровень 
научного исследования, глубокую погруженность в его предмет, владение широким 
спектром методологии современного юридического знания.

Особое внимание в рамках секции было уделено вопросам правовой компарати-
вистики, историко-правового анализа ценностных аспектов отечественной правовой 
системы. Помимо коллег доклады заслушивали студенты юридических направлений 
и специальностей, активно участвовавшие в дискуссии.

По итогам работы площадки спикеры и слушатели пришли к единогласному выводу 
о пользе, актуальности и однозначной необходимости дальнейшего развития подобных 
дискуссионных площадок ввиду их важности для научной коммуникации и предложения 
новых, уникальных и конструктивных путей развития отечественного права в условиях 
стремительно меняющегося мира и его новых вызовов.

Второй день Форума начался с Интеллектуального коктейля «Будущее права в ус-
ловиях климатических изменений» и продолжился работой на следующих площадках:

 — Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 30-летию 
Конституции РФ и юбилею профессора Г. Н. Чеботарёва, «Сохранение и укре-
пление традиционных ценностей многонационального народа России»;

 — торжественное открытие и заседание Тюменского регионального отделения 
Зауральского филиала Ассоциации историков права;

 — проблемная сессия «Формирование и реализация новой внешнеторговой по-
литики России как фактор обеспечения экономической безопасности государ-
ства»;

 — дискуссионная площадка «Тело и право: эволюция константы»;
 — панельная дискуссия «Дифференциация & индивидуализация: уголовно-право-

вой взгляд на ответственность»;
 — проблемный семинар по политической мифологии (открытие философско-пра-

вового клуба);
 — панельная дискуссия «Правовое регулирование в сфере генетических техно-

логий»;
 — панельная дискуссия «Будущее международного сотрудничества РФ: новые 

векторы»;
 — панельная дискуссия «Системы искусственного интеллекта общего назначения 

и нормативное регулирование»;
 — семинар-совещание учителей истории и обществознания Тюменской области 

«Трансформация преподавания наук об обществе в контексте глобальных вы-
зовов».

И в первый, и во второй день участники Форума погружались и в уголовно-правовую 
науку. Дискуссионная площадка «Отечественная уголовная политика в меняющемся 
мире» была представлена четырьмя правовыми блоками: криминологическая политика, 
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уголовно-правовая политика, уголовно-процессуальная политика и криминалистика, 
уголовно-исполнительная политика.

Модераторами выступили: Виктор Иванович Морозов, заведующий кафедрой уго-
ловно-правовых дисциплин ТюмГУ, кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист Российской Федерации, и Роман Викторович Минин, доцент этой же кафедры, 
кандидат юридических наук.

Спикером криминологического блока выступил Дмитрий Владимирович Бахарев, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ТюмГУ, доктор юридических наук, доцент. 

На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
 — размышления криминолога о современной уголовной политике;
 — когнитивная нейробиология и поведенческая генетика в российской уголовной 

юстиции: новые горизонты или тупик.

Данные вопросы обсудили в своих выступлениях гости из Санкт-Петербурга, Че-
лябинска и Иркутска: Яков Ильич Гилинский (Санкт-Петербургский юридический 
институт Университета прокуратуры РФ), Андрей Владимирович Майоров (Челябин-
ский государственный университет) и Татьяна Михайловна Судакова (Байкальский 
государственный университет).

Одним из основных спикеров блока, посвященного уголовно-правовой политике, 
выступила доктор юридических наук, профессор Зинаида Александровна Незнамова, 
заведующая кафедрой уголовного права Уральского государственного юридического 
университета им. В. Ф. Яковлева.

На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
 — уголовная политика в сфере ответственности за преступления в сфере предпри-

нимательской деятельности;
 — конституционно-правовая трансформация российского уголовного законода-

тельства;
 — квалификация преступлений: применение традиционных подходов в условиях 

изменчивости законодательства и судебной практики;
 — уголовный проступок в системе уголовного законодательства России: за и против.

Названные вопросы раскрыли в своих докладах кандидаты юридических наук: Эве-
лина Геннадьевна Аниськина (Саратовская государственная юридическая академия), 
Дмитрий Александрович Кириллов (ТюмГУ), Андрей Геннадьевич Кудрявцев (Воро-
нежский государственный университет).

Профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ТюмГУ Евгений Владимирович 
Смахтин выступил основным спикером блока, посвященного уголовно-процессуальной 
политике и криминалистике. 

На обсуждение были вынесены следующие вопросы:
 — проблемы современной уголовно-процессуальной политики и криминалистики;
 — искусственный интеллект в раскрытии и расследовании преступлений: необхо-

димость или дань моде.
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192 Указанные вопросы обсудили в своих выступлениях доктора юридических наук Люд-
мила Мильтоновна Володина (ТюмГУ) и Андрей Борисович Сергеев (Челябинский 
государственный университет), а также кандидат юридических наук Алексей Владими-
рович Белоусов (ТюмГУ).

Спикером блока, посвященного уголовно-исполнительной политике, выступил Вик-
тор Иванович Морозов. На обсуждение был вынесен вопрос об уголовно-исполни-
тельной системе в условиях перманентного реформирования и о целях уголовного 
наказания. Данный вопрос обсудили в своих выступлениях доктор юридических наук 
Иван Владимирович Дворянсков, представляющий Научно-исследовательский инсти-
тут Федеральной службы исполнения наказаний России, и кандидат юридических наук 
Владимир Васильевич Петров, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ТюмГУ.

Во второй день уголовно-правовые науки были представлены на Панельной дис-
куссии «Дифференциация & индивидуализация: уголовно-правовой взгляд на ответ-
ственность», которая была посвящена таким актуальным вопросам, как сущность 
дифференциации уголовной ответственности, современные тенденции дифференци-
ации и индивидуализации уголовной ответственности и наказания, индивидуализация 
наказания как (не)следствие дифференциации, судебное усмотрение: возможность, 
пределы и ограничения, место унификации в уголовном праве.

Модераторами данной площадки выступили кандидаты юридических наук Лилия 
Викторовна Иванова, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, заместитель 
директора по научной работе Института государства и права ТюмГУ и Галина Влади-
мировна Пережогина, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ТюмГУ.

Открыл панельную дискуссию доклад доктора юридических наук Максима Станисла-
вовича Матейковича, являющегося председателем судебного состава судебной коллегии 
по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции. Выступление 
М. С. Матейковича было посвящено вопросам дифференциации, индивидуализации 
и гуманизации уголовной ответственности с позиции конституционного вектора и со-
временных реалий.

Спикером панельной дискуссии также выступила Нелли Станиславовна Гордиенко, 
представляющая Луганский юридический институт (филиал) Университета проку-
ратуры Российской Федерации, которая акцентировала внимание на особенностях 
назначения наказания судами Луганской Народной Республики в условиях проведения 
специальной военной операции.

Александр Владимирович Хабаров, генеральный директор ООО «СтройПерспекти-
ва», кандидат юридических наук, доцент выступил с речью о критериях дифференциа-
ции ответственности за преступления против жизни и здоровья.

Айрат Аскатович Гуссамов, начальник отдела правовой статистики, информацион-
ных технологий и защиты информации прокуратуры Тюменской области представил 
анализ статистических данных по новым статьям Уголовного кодекса РФ, внесенным 
в уголовный закон за последние три года; Андрей Сергеевич Кривонков, заместитель 
председателя Калининского районного суда города Тюмени остановился на вопросах 
назначения наказания и пределах судебного усмотрения в этом вопросе. 
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Завершил панельную дискуссию доклад Алексея Витальевича Сумачева, профессора 
кафедры уголовно-правовых дисциплин ТюмГУ, доктора юридических наук, профес-
сора, который обратился к вопросу о целесообразности стабилизации уголовного 
законодательства России. 

В рамках Форума состоялись презентации Российско-китайского исследовательского 
центра, VR-тренажера «Криминалистика», монографий и учебных пособий, подготов-
ленных сотрудниками ТюмГУ и других образовательных организаций, а также прове-
дены открытые лекции ведущими учеными образовательных организаций Российской 
Федерации.

В третий день участников Форума ждала поездка в Тобольск, где состоялась встреча 
с Митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием, а также экскурсия в Музей се-
мьи Императора Николая II, Музей сибирской каторги и ссылки, Иконописную школу, 
Ризницу, Музей истории православия Сибири. 

Форум, посвященный 30-летию Конституции, — это свободный, открытый диалог 
о будущем национального права в новых изменяющихся международных условиях. 
Данное мероприятие позволило обменяться опытом, идеями и достижениями в раз-
личных областях права. Осенью 2024 г. научный диалог продолжится на площадках 
VI Сибирских правовых чтений, проводимых Институтом государства и права Тю-
мГУ раз в два года.
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