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Постсоветская идентичность: 
ресурсы интеграции

Екатерина Владимировна Каргаполова*,  
Ирада Азимовна Мусаева, Мария Алексеевна Крестова

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Россия
Контакт для переписки: k474671@list.ru*

Аннотация. В условиях глобализации, усиления межрегионального соперниче-
ства и острого информационного противостояния актуализируется необхо-
димость анализа идентичности в качестве когнитивной схемы, определяющей 
социальное поведение индивида; системы координат, позволяющей индивиду 
адаптироваться и творчески преобразовывать окружающую действительность; 
совокупности наиболее значимых гражданских ценностей — солидарности, 
интеграции. Особенно это касается России в связи с ее изменившейся геопо-
литической позицией в современном мире. 
Авторы статьи рассмотрели характеристики постсоветской идентичности, сло-
жившиеся в научном дискурсе. Проявления пространственно-территориальной 
идентичности в постсоветской идентичности современных россиян исследова-
ны на основе научных работ и результатов эмпирических исследований по ти-
повой методике Всероссийской научно-исследовательской программы «Соци-
окультурная эволюция России и ее регионов». Авторы пришли к выводу, что 
постсоветская идентичность как социальный конструкт обладает определенным 
потенциалом. Локально-поселенческая идентичность преобладает над обще-
российской и макрополитической идентичностью (в рамках статьи — идентич-
ности в жителями бывших республик СССР). Около половины респондентов 
ощущают близость с людьми своего поселения. При этом через тридцать лет 
после распада СССР треть опрошенных чувствует близость с жителями Рос- 
сии и бывших республик СССР, треть — не чувствует, треть — безразличны. 
Это свидетельствует о том, что общероссийское и постсоветское пространство 
представляют собой арену острого идеологического противостояния с сохра-
няющейся при этом возможностью победы любой идеологии, в рамках которой 
будут предложены наиболее адекватные для социальной системы цели, задачи 
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и средства их реализации. Для реализации комплекса вызовов-задач, стоящих 
перед Россией как современным государством, требуется новый (без приставки 
«пост-» в наименовании) идеологический проект пространственно-террито-
риальной, национально-гражданской идентичности, формирующий личность, 
субъекта общественного развития.

Ключевые слова: идентичность, постсоветская идентичность, пространствен-
но-территориальная идентичность, локально-поселенческая идентичность, 
общероссийская идентичность, макрополитическая идентичность

Благодарности: Авторы статьи выражают признательность исследовательской 
группе кафедры социологии Северо-Кавказского федерального университета 
за предоставленные данные эмпирического исследования в Карачаево-Черкес-
ской Республике.
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ного университета. Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. 
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Post-Soviet identity: integration resources

Ekaterina V. Kargapolova*, Irada A. Musayeva, Maria A. Krestova

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia
Corresponding author: k474671@list.ru*

Abstract. In the context of globalization, increased inter-regional competition, and 
acute information confrontation, the need for analysis of identity has become more 
relevant. Identity serves as a cognitive framework that shapes an individual’s social 
behavior, a coordinate system that allows individuals to adapt and creatively trans-
form their surrounding reality, and a set of the most significant civic values such 
as solidarity and integration. This is particularly relevant for Russia considering its 
changing geopolitical position in the modern world.
The authors of the article have examined the characteristics of post-Soviet identity 
as established in the scientific discourse. Expressions of spatial-territorial identity 
within the post-Soviet identity of modern Russians are analyzed based on scientific 
works and results of empirical research using the standard methodology of the 
All-Russian Research Program “Socio-Cultural Evolution of Russia and its Regions”. 
The authors concluded that the post-Soviet identity as a social construct possesses 
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8 certain potential. Local-settlement identity prevails over the broader Russian and 
macro-political identity (within the scope of the article — identity among residents 
of the former USSR republics). About half of the respondents feel a connection with 
the people of their settlement. However, thirty years after the USSR’s collapse, a third 
of the respondents feel a connection with the residents of Russia and the former 
USSR republics, a third do not feel this connection, and a third are indifferent. This 
indicates that the All-Russian and post-Soviet space is an arena for acute ideological 
confrontation, with the possibility of any ideology prevailing, provided it proposes 
the most suitable goals, tasks, and means for the social system. To address the com-
plex challenges facing Russia as a modern state, a new ideological project (without 
the prefix “post-” in the name) of spatial-territorial, national-civic identity is needed, 
shaping the individual as a subject of social development.

Keywords: Identity, post-Soviet identity, spatial-territorial identity, local-settlement 
identity, All-Russian identity, macro-political identity

Acknowledgements: The authors of this article would like to thank the research team of 
the Department of Sociology of the North-Caucasus Federal University for providing 
the data of the empirical study in the Karachay-Cherkess Republic.
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Введение
Изучение феномена идентичности как анализ отношений человека с социальной груп-
пой, этносом, нацией, государством посредством механизма самоидентификации при-
обретает все большее значение в научном дискурсе. Ж.-Ж. Руссо, характеризуя свою 
эпоху, отметил то, что является актуальным и для эпохи современной: 

«Все сводится к внешности, все становится деланным и притворным, и честь, и держава, 
и добродетель, а часто и самые пороки, так как люди открыли в конце концов тайну выда-
вать их за особые достоинства… Мы имеем теперь, несмотря на всю нашу… гуманность 
и воспитанность, несмотря на все наши высокие принципы, одну только обманчивую и пу-
стую внешность, честь без добродетели, разум без мудрости и удовольствие без счастья» 
[Руссо, 1907, с. 107]. 

Все более сложным становится вопрос о регуляторах социального поведения, когда 
честь (человеческое достоинство), держава (патриотизм, любовь к Родине), счастье 
(коллективное, одно на всех) подменяются вседозволенностью, стремлением к личному 
комфорту, иллюзорными, сиюминутными удовольствиями потребления. Исследование 
идентичности как специфической когнитивной схемы [Самсонов, 2014, с. 25], выступа-
ющей регулятором просоциального поведения, является весьма актуальным.
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С одной стороны, идентичность не является социальной константой [Мисюро, 2021, 
с. 149; Петракова, 2021, с. 90; Kurzwelly, 2019]. С другой стороны, идентичность фор-
мирует социокультурное пространство как сферу жизненных приоритетов личности 
[Артыкбаев, Артыкбаева, 2015, с. 225; Белинская, 2018, с. 8; Рыльская, Погорелов, 2021, 
с. 119; Van Halen и др., 2020]. Идентичности являются системами координат в опреде-
лении основных точек социокультурного пространства — социальных статусов, что 
позволяет индивиду «более или менее адекватно реагировать на вызовы и условия внеш-
ней среды» [Самсонов, 2014, с. 25]. Кроме того, идентичность — это структурный ком-
понент личности, а личность в классическом социально-гуманитарном дискурсе характе-
ризуется рефлексивностью, осознанностью, ответственностью за свои действия. Таким 
образом, идентичности, формирующие личность и формирующиеся только в процессе 
диалога (в отличие от аватаров-симулякров), должны быть ресурсной базой человека 
как субъекта общественного развития, то есть не только «выживающего», адаптирую-
щегося под вызовы извне, но и обладающего потенциалом творческого преобразования 
прежде всего самого себя и только после этого окружающей действительности на основе 
коллективизма, социальной справедливости, солидарности и взаимопомощи [Mancini, 
2021]. Это необходимо помнить при анализе взаимосвязи идентичности и идеологии, 
когда идеология является средой детерминации идентичностей, а идентичность — 
«индикатором витальности и эффективности идеологии» [Коровникова, 2014, с. 19].

Постсоветская идентичность  
как социальный конструкт
Характеризуя идентичность жителей современной России, исследователи употребля-
ют понятие «постсоветская идентичность», хотя и не дают его четкого определения 
(см., например, [Авксентьев, 2008; Коровникова, 2014; Самсонов, 2014; Юрлова, 2014; 
Капицын, 2015; Синеокая, 2018; Казаринова, Дунамалян, 2022]). При этом подчер-
кивается исключительность постсоветского пространства как результат уникальных 
исторических событий и поле для анализа идентичности. Неоднозначны также трак-
товки характеристик постсоветской идентичности, что во многом, на наш взгляд, 
детерминировано неоднозначным отношением исследователей к историческому 
прошлому России в целом и ее советскому периоду в частности, а также к современ-
ным реалиям и перспективам общественного развития страны, ее роли в глобальном 
геополитическом пространстве. 

Отсутствие четкой концептуализации постсоветской идентичности может быть 
и свидетельством информационной войны, острой борьбы на постсоветском простран-
стве идеологий коллективистских принципов и индивидуалистских интересов; всеоб-
щего блага и потребительства; социальной справедливости, взаимопомощи, поддержки 
и конкуренции, выживания, борьбы за комфортное «место под солнцем». Так, напри-
мер, А. Д. Казимирчук употребляет термины «призраки идентичности», «Российская 
империя», «колониальная и постколониальная современная русская литература», 
«Homo impericus». 
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10 «Homo Impericus — это продукт имперского сознания, сгустки неких остаточных идей 
(призраков) восприятия себя и своей идентичности, где соединились жертвы и палачи, 
их родственники, объекты и субъекты колонизации со времен начала завоевательных про-
цессов Российской империи. Общее колониальное прошлое оставило особый след в исто-
рии всех республик, народов и народностей бывшего советского пространства…. Общее 
прошлое жителей империи (как Российской, так и ее наследницы — СССР) связано также 
с попыткой выстроить некую общую идентичность, с ее стремлениями и целями, едиными 
для всех. Это породило сбои в репрезентации империи для других стран и понимании 
жителями России своей собственной идентичности» [Казимирчук, 2017, с. 159]. 

Логика приемов информационной войны в этой точке зрения, на наш взгляд, оче-
видна — демонизация врага в его собственных глазах, что эффективнее всего, когда 
воспитано отрицательное отношение к историческому прошлому, навязано тотальное 
чувство вины за все действия отцов и дедов. Враг обессилен, скован чувством вины 
и колонизацию «прогрессивным» соседом будет воспринимать как благо.

Некоторые исследователи подчеркивают лиминальность, переходность постсоветской 
идентичности, которая сочетает в себе как распадающуюся советскую идентичность, так 
и пока полностью не сформированную идентичность «новой России»» [Чекменева, 
Прибытков, 2015, с. 705]. По мнению М. Ю. Барбашина, переходность характеризовала 
и общественное сознание жителей СССР на всех этапах его существования: в связи 
с масштабом территорий процесс коллективной идентификации начинался с трудом, 
а связь с дореволюционными событиями не поддерживалась политическим строем 
[Барбашин, 2012, с. 46]. 

В первое десятилетие после развала СССР постсоветская идентичность характе-
ризовалась как негативная идентичность, что связано с желанием скорейшего ухода 
от устройства Советского Союза и устранения государственной идеологии. Как 
отмечает В. В. Самсонов, посткоммунистический нигилизм как практика самоиден-
тификации был основан на максимальном дистанцировании от прошлой системы 
«коммунизма/социализма». «Абсолютное отрицание советского прошлого, иногда 
приобретающее черты ее демонизации, нанесло сильный удар по прежним формам 
идентичности» [Самсонов, 2014, с. 26–27]. Следствием этого стал идеологический 
вакуум, потеря основных ценностных и культурных ориентиров. Причем подобный 
феномен наблюдался не только в России, но и в других республиках бывшего СССР. 
К сожалению, до сих пор и в массовом сознании, и в некоторых кругах интеллекту-
альной элиты бытует отрицательный образ России — технической, интеллектуальной 
и нравственной отсталости, агрессивной колонизации, квасного патриотизма, неспо-
собности к гражданскому миру, созданию собственной государственности. Бытует 
настолько, насколько человек стыдится сказать о себе «Я — россиянин». Негативная 
национальная идентификация проявляется не только на уровне «для себя», заключа-
ющаяся в презентации обществом самого себя, но в «образе для других», для внеш-
него мира, советское прошлое также представляется негативно. Хотя, как правило, 
«образ для других» сглаживает недостатки существующего социума и представляет 
его в лучшем свете [Юрлова, 2014, с. 111].
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В. А. Авксентьев подчеркивает конфликтность постсоветской идентичности в период 
отхода от одной идентичности («советскости») к другой, российской. «Личности 
с такой переходной идентичностью не могут чувствовать себя тождественными друг 
другу. Конфликты идентичностей в такой ситуации неизбежны» [Авксентьев, 2008, 
с. 25]. На наш взгляд, конфликтность идентичностей при определенном сценарии будет 
сохраняться, и дело не в самом переходе как процессе, а в его сути — от чего уходим 
и к чему приходим. Так, Н. А. Коровникова совершенно справедливо отмечает, что 
«идентификационные процессы в российском социуме последних десятилетий харак-
теризуются разрывами ментальных матриц» [Коровникова, 2014, с. 18]. По ее мнению, 
результатом этого «стал постсоветский человек как особый (контрастный) ментальный 
тип — рационально-оценочный (западный формат), с одной стороны, и эмоциональ-
но-компульсивный («консерватор советского образца»), с другой» [Коровникова, 
2014, с. 18]. На наш взгляд, разрывы ментальных матриц случаются, когда в коллективи-
стское сознание внедряется не лучший вариант индивидуализма с паттернами личного 
успеха ценой ресурсов и даже жизни других людей, потребительства и вседозволенно-
сти. В сознании нормального человека коллективизм и такой вариант индивидуализма 
сочетается слабо. Как следствие — конфликт идентичностей, рост тревожности, психо-
логического и физического нездоровья, атомизация, социальный (управляемый?) хаос.

По мнению Ю. В. Синеокой, 
«начиная с распада СССР (1991) в России идет формирование новой постсоветской рос-
сийской идентичности — системы приоритетных ценностей, направленных на укрепление 
единства многонациональной, многоконфессиональной страны, полярной в социальном 
и имущественном расслоении» [Синеокая, 2018, с. 32]. 

Необходимо отметить, что многонациональность и поликонфессиональность — это 
исторический опыт России, а терпимость, которая по существу отличается от «лука-
вой» толерантности, являлась базовым элементом национальной идентичности. Чего 
не скажешь о таких масштабах социального и имущественного расслоения, которые 
не характерны для исторического прошлого страны. Современная Россия характери-
зуется экстремальным неравенством доходов [Лапин и др., 2020], что может приводить 
к конфликту идентичностей, так как разрывы в доходах могут разделять людей одной 
национальности или конфессии на сверхбогатых (господ) и людей «второго сорта» 
и «взрывать» многонациональное и поликонфессиональное единство.

Конфликтность, переходность, негативная самоидентификация, парадоксы поляри-
зации — все это справедливые характеристики идентичности с приставкой «пост», 
приставки, которая как никогда характеризует отсутствие ясного образа будущего. 
И разрыв с советским прошлым, как и другими периодами отечественной истории 
не кажется в современных реалиях столь однозначным. Таким образом, требуется ком-
плексный анализ постсоветской идентичности как совокупности ресурсов интеграции/
дезинтеграции, солидарности/разобщенности, порядка/аномии, патриотизма / уни-
фицирующего космополитизма, «не ведающего родства». Требуется оценка концепта 
«постсоветская идентичность» на его соответствие/несоответствие экономическим, 
социальным, духовным и геополитическим задачам современной России.
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12 Пространственная (территориальная) идентичность 
в структуре постсоветской идентичности
Социальная идентичность имеет множество проявлений — семейную, поколенческую, 
профессиональную, этническую и др. В рамках этой статьи рассмотрим проявления про-
странственно-территориальной идентичности в самосознании постсоветского человека. 
Зарубежные исследователи называют этот вид идентичности ареальной и утверждают, 
что она может быть интерпретирована как 

«неотъемлемая часть социального чувства идентичности, на основе которого индивиды 
чувствуют и утверждают, что являются частью социальной группы, которая шире, чем 
личная сеть, и которая может определяться географическим положением» [Birkner и др, 
2018, с. 352]. 

Пространственно-территориальная идентичность выражается в ментальной связи 
людей с ландшафтом, природой… [Капицын, 2015, с. 44] и строится на основе «мор-
фологии пространства/места, которое переходит в уникальный ландшафт, характеризу-
ющий его историческое наследие, культурное наследие» [Плещенко и др., 2022, с. 32].

Унифицирующее воздействие процессов глобализации, усиление межрегионального 
соперничества в современном мире актуализирует не просто исследование простран-
ственно-территориальной идентичности, а разработку идеологии ее формирования 
на основе политической перспективы [Плещенко и др., с. 34]. Подчеркнем, что идеоло-
гия, определяемая властными институтами, формирует социально-территориальную 
структуру как фундаментальное видение пространства посредством инструментов 
маркирования и символизации социального пространства [Говорухин, 2009]. Как 
отмечает А. Т. Бикбов, 

«производящий территорию принцип заключен не в физических свойствах самой терри-
тории, а в политической борьбе и вписанных в нее военных победах и поражениях. С изме-
нением политического баланса сил изменяются географические границы или, по крайней 
мере, возникает повод к их пересмотру» [Бикбов, 2002]. 

Методология и методы
Рассмотрим некоторые индикаторы пространственно-территориальной идентичности 
россиян на основе результатов эмпирических исследований по типовой методике Все-
российской научно-исследовательской программы «Социокультурная эволюция России 
и ее регионов». Данная программа инициирована, разработана и реализуется с 2006 г. 
Центром изучения социокультурных изменений Института философии Российской 
академии наук (ЦИСИ ИФ РАН). Руководители программы на федеральном уровне: д-р 
филос. наук, проф., член-корр. РАН Н. И. Лапин, д-р. социол. наук, вед. н. с. ЦИСИ ИФ 
РАН Л. А. Беляева. Инструментарий эмпирического исследования по данной программе 
включает в себя вопросы, касающиеся различных аспектов жизнедеятельности жителей 
региона, включая и идентичность.

По типовой методике в апреле–мае и ноябре–декабре 2020 г. в условиях соци-
альных ограничений исследовательская группа кафедры политического анализа 
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и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова под руководством 
Е. В. Каргаполовой реализовала конкретное социологическое исследование методом 
онлайн-анкетирования (первая волна N = 1 700, вторая волна N = 1 400, в каждой 
волне 58% женщин, 42% мужчин) среди жителей Москвы и Московской области. 
В гугл-форме респондент указывал фамилию анкетера и свою контактную информа-
цию, что дало возможность провести контроль работы анкетеров. Выборка отражает 
характеристики генеральной совокупности по полу. Доля жителей сельских поселе-
ний в Московской агломерации статистически незначима. Разница по индикаторам 
территориально-поселенческой идентичности в результатах двух волн исследования 
статистически незначима. 

Результаты 
Преобладание локально-поселенческой идентичности в структуре 
территориально-пространственной постсоветской идентичности
Важно отметить, что индивид является носителем множества идентичностей, которые 
различаются как своим уровнем, так и направленностью. Если по каким-то причинам 
происходит ослабление цивилизационной или национальной идентичности, то на пе-
редний план начинает выходить локально-поселенческая идентичность, «обладающая 
потенциалом преодоления кризиса общегражданской идентичности» [Аксютин, 2016, 
с. 115]. Так и произошло на территории постсоветского пространства, где переустрой-
ство цивилизационной идентичности привело к дроблению и многослойности иден-
тичностей [Пастюк, 2014, с. 389; Аксютин, 2016, с. 115]. 

Сильный аппарат социализации жителя СССР четко определял место человека в об-
ществе, однако после событий 1991 г. для идентификации себя жителям бывших респу-
блик пришлось обращаться к мезоуровневым социокультурным пространствам, таким 
как города и регионы проживания для нахождения «своей» и «близкой» позиции. 
Как отмечает В. М. Капицын, в современной России доминирует локально-террито-
риальная идентификация, которая активизируется посредством «создания местного 
самоуправления, кондоминиумов в домах, выборов управляющих компаний и т. д.» 
[Капицын, 2015, с. 46].

По результатам эмпирического исследования, реализованного авторами статьи среди 
жителей Москвы и Московской области в 2020 г. по типовой методике Всероссийской 
научно-исследовательской программы «Социокультурная эволюция России и ее реги-
онов» локально-поселенческая идентичность, в сравнении с другими видами террито-
риальной идентичности — общероссийской (близость с жителями России), макропо-
литической (близость с жителями бывших республик СССР), проявлена больше всего. 
Так, при ответе на вопрос «В какой мере Вы чувствуете свою близость или отдаленность 
(«свое» — «чужое») с такими людьми?»» каждый четвертый опрошенный назвал 
жителей поселения своими, каждый третий — близкими, но не своими, примерно каж-
дый третий — безразличными, каждый десятый — далекими, но не чужими и только 4% 
опрошенных — чужими. Таким образом различную степень близости к жителям своего 
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14 поселения (по сумме выбора вариантов ответов «свое» и «близкое, но не свое») от-
метили более половины опрошенных при преобладании ответа «близкое, но не свое».

Необходимо отметить, что историей многолетних (с 2006 г.) эмпирических наблю-
дений по типовой методике преобладание локально-поселенческой идентичности 
зафиксировано во всех регионах России — Республиках Карелия, Татарстан, Башкор-
тостан, Чувашской, Карачаево-Черкесской Республиках, Пермском, Ставропольском 
краях, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Омской, 
Смоленской, Ульяновской, Тульской, Тюменской областях и др. (cм., например, [Атлас 
модернизации России, 2016]). И во многих регионах России значения локально-посе-
ленческой идентичности выше, чем в Московской агломерации. Так, например, по ре-
зультатам эмпирического исследования 2020 г. в Карачаево-Черкесской Республике 
близость с жителями поселения отметили 70% опрошенных. 

Высокие значения этого типа идентичности по прошествии тридцати лет после 
распада СССР уже неактуально объяснять только крахом советской национально-ци-
вилизационной идентичности, изоляцией жизненного мира и осуществлением про-
грамм выживания и адаптации на уровне местного сообщества. Возможное объяснение 
заключается и в том, что в современном мире кризиса идентичностей, атомизации, 
виртуализации социальных практик, при которых размывается нормативное регулиро-
вание, социальные отношения как условие формирования личности подменяются по-
верхностными социальными контактами, у части россиян сохраняется, если не любовь, 
то позитивное отношение к месту проживания. По результатам наших исследований 
в Московской агломерации рады, что живут здесь более 43% опрошенных, в целом 
довольны, но многое не устраивает — 30%, 12% не испытывают особых чувств по это-
му поводу, 3% не нравится жить здесь, но они привыкли и не собираются уезжать, 2% 
хотели бы уехать в другой регион, 10% хотели бы вообще уехать из России. Эти резуль-
таты несколько выше, чем в других регионах России. Так, например, рады, что живут 
в Карачаево-Черкесской Республике, 33% опрошенных, в целом довольны, но многое 
не устраивает 42%, 6% не испытывают особых чувств по этому поводу, 3% не нравится 
жить здесь, но они привыкли и не собираются уезжать, 9% хотели бы уехать в другой 
регион, 3% хотели бы вообще уехать из России.

Общегражданская (общероссийская) идентичность
Общероссийская (гражданско-государственная, национально-гражданская) идентич-
ность базируется «на отождествлении индивидуума с гражданами страны (со своей 
нацией), вплоть до эмоциональной эмпатии. Как и идентичности других уровней, на-
циональное самосознание основывается как на рациональных представлениях об этом 
сообществе (опирающихся преимущественно не на индивидуальный, а коллективный 
опыт, т. е. культуру и историю), так и на символических представлениях (служащих 
эссенцией культурно-исторического опыта). Изменения национально-гражданской 
идентификации, выступающей важнейшим инструментом мобилизации людей, могут 
служить своеобразным маркером потенциальных и реальных социальных ресурсов 
для интеграционных или, наоборот, дезинтеграционных процессов» [Самсонов, 2014, 
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с. 26]. Эмпирические исследования зарубежных авторов проявляют связь между иден-
тичностью с жителями своей страны и самопожертвованием, готовностью сражаться 
и умереть за свою группу [Paredes и др., 2019]. 

Исследователи отмечают рост общероссийской идентичности в последнее десятиле-
тие (см., например, [Аксютин, 2016, с. 116]). Это зафиксировано и в результатах эмпири-
ческих исследований по типовой методике Всероссийской научной-исследовательской 
программы «Социокультурная эволюция России и ее регионов». Так, например, если 
в 2010 г. своими и близкими, но не своими жители всей России были для каждого чет-
вертого-пятого жителя Астраханской области, то в 2016 г. — уже для каждого третьего. 
Увеличение данного показателя произошло за счет роста числа выборов варианта «близ-
кое, но не свое» (с 13 до 22%), а варианту «свое» по-прежнему отдавал предпочтение 
каждый десятый. Хотя преобладающими здесь остаются оценки «безразличное» и «да-
лекое, но не чужое», которые выбирали 61% астраханцев. По результатам исследования 
2020 г. в Карачаево-Черкессии, наличие близости с жителями всей России отметил также 
каждый пятый, чуть более трети ответили — нет близости, затруднились ответить 45%. 
Также в 2020 г. каждый пятый респондент Москвы и Московской области считал своими 
жителей всей России, каждый четвертый — близкими, но не своими, примерно каждый 
пятый — далекими, но не чужими, всего 5% — однозначно чужими, каждый третий 
выбрал вариант ответа «безразлично». Таким образом, в Московском би-регионе 
значения общероссийской идентичности несколько выше, чем в регионах Юга России, 
что, вероятнее всего объясняется большим притоком внутрегиональных мигрантов 
в столичную агломерацию и Подмосковье. Эффект мигранта проявляется в ощущении 
близости с жителями других регионов России. Но тем не менее локально-поселенческая 
идентичность и в данном регионе выше, чем общероссийская.

Преобладание локально-поселенческой идентичности над общероссийской возможно 
объяснить незавершенностью формирования новой российской гражданско-националь-
ной идентичности. Это актуализирует необходимость дальнейших действий по реализа-
ции стратегии формирования национальной идентичности, понимаемой как «комплекс 
целенаправленно выстроенных или исторически-спонтанных практик, осуществляемых 
властными элитами и связанных с процессом национального строительства (поскольку 
оба процесса, «менеджмента идентичности» и «управление нациестроительством» 
связаны с определением желаемых изменений, выработкой смыслов и символов, кон-
солидирующих общество, превращающих его в сообщество)» [Самсонов, 2014, с. 26]. 
Позитивным в этом аспекте видится рост значений общероссийской идентичности, что 
свидетельствует о том, что идеология нациестроительства, воплощенная в стратегии 
формирования национальной идентичности, проявляет первые позитивные результаты. 

Макрополитическая идентичность в сознании россиян
По мнению Н. А. Коровниковой, дискурс постсоветской идентичности отчасти спра-
ведливо отождествлять с конструированием макрополитической идентичности, кото-
рая предполагает «наличие солидарности поверх границ, связанных с политическими 
и идеологическими предпочтениями» [Коровникова, 2014, с. 17]. В рамках статьи 
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16 под макрополитической идентичностью мы будем понимать степень близости с жите-
лями бывших республик СССР. 

По прошествии чуть менее тридцати лет после распада СССР в 2020 г. каждый 
десятый опрошенный Москвы и Московской области считал жителей постсоветского 
пространства однозначно своими, также каждый десятый — однозначно чужими; близ-
кими, но не своими, а также далекими, но не своими — по 20% опрошенных, безраз-
личными — чуть более трети (36%). По результатам опроса в Карачаево-Черкесской 
Республике чувствуют близость с жителями бывших республик СССР 12% опрошенных. 
В Астраханской области в 2010 г. однозначно своими считал жителей бывших республик 
СССР, также каждый десятый, близкими, но не своими — каждый шестой-седьмой, 
безразличными — каждый четвертый-пятый, далекими, но не чужими — каждый пя-
тый, и однозначно чужими — также каждый шестой-седьмой. В Астраханской области 
значения идентичности с жителями СССР с 2006 по 2010 гг. выросли, при значительном 
(в 2,7 раза) сокращении числа затруднившихся и отказавшихся от ответа. Отметим, что 
выросла как доля ответов «свое» и «близкое, но не свое», так и доля ответов «без-
различное», «далекое, но не чужое», «чужое». А в Московском би-регионе в 2020 г. 
значения этого показателя выше, чем в Астраханской в 2010 г. Интересно, что по данным 
опроса ВЦИОМ в 2006 г. 33% россиян считали своими соотечественниками граждан 
бывшего СССР [Бараш, 2011, с. 153].

Ожидаемо, что больше всего с жителями бывших республик СССР себя идентифици-
руют пожилые люди. По результатам опроса в Москве и Московской области доля выбора 
ответа «свое» у них также наибольшая среди возрастных групп и составляет 19,1%. Это 
объясняется тем, что взросление пожилых и значительная часть осознанной жизни прохо-
дила в Советском союзе. Но по сумме выборов ответов «свое» и «близкое, но не свое» 
разница в ответах пожилых и взрослых статистически незначима (36 против 33%). Различ-
ную степень близости к жителям постсоветского пространства указали и 27% молодежи. 

Больше всего близость с жителями бывших республик СССР в Московской агломе-
рации чувствуют верующие респонденты (17%), наибольшее безразличие проявили 
неверующие (47%), наибольшую отдаленность — атеисты (13%). Таким образом, чем 
более религиозен человек, тем ярче у него проявляется идентичность с жителями быв-
ших республик СССР. Это наблюдение является интересным, поскольку в СССР про-
пагандировался атеизм. Объяснить это можно как возрастом респондентов (пожилые 
с наибольшей вероятностью будут обращаться к вере), так и «органичной связью само-
державного духа соборности и коммунистической общинной идеологии» [Овчарова, 
2011, с. 89]. Поэтому после крушения и отчуждения идеологических ценностей СССР, 
в том числе и атеизма, люди пытались заполнить «духовный вакуум» обращением к ре-
лигии. Обращение людей к религиозности становится составляющей постсоветской 
идентичности части россиян определенных возрастных групп. Вопрос только заключа-
ется в том, отвечает ли религиозное мировоззрение требованиям современности, ведь 
еще тридцать лет назад студентам советских вузов два года преподавали философию 
и обучали тому, что наиболее отвечает требованиям современности — философское 
мировоззрение, а религиозное — средневековью.
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Ностальгия по СССР в структуре постсоветской идентичности
В результатах нашего эмпирического исследования зафиксировано то, что близость 
с жителями бывших СССР является частью пространственно-территориальной иден-
тичности около трети россиян. В научном дискурсе и массовом сознании это непосред-
ственно связывается с феноменом ностальгии по СССР. Исследования Левада-центра 
с 2000 по 2021 г. показывают высокий уровень ностальгии по СССР среди россиян 
и по результатам 2021 года 63% россиян сожалеют о распаде СССР, не испытывает со-
жаления каждый четвертый. Среди трех основных причин ностальгии по результатам 
опроса Левада-центра выделяются разрушенная единая экономическая система (49%); 
потеря чувства принадлежности к великой державе (46%); рост взаимного недоверия, 
ожесточенности (36%) [Ностальгия по СССР, 2003–2022]. Две последние причины 
неразрывно связаны с феноменом идентичности. 

В научном дискурсе причины ностальгии связываются прежде всего с общностью 
исторического прошлого и исторической памятью [Мазур, 2019, с. 182]. При этом 
надо отметить, что Конституция Российской Федерации регламентирует «защиту 
исторической правды», однако ситуация острого информационного противостояния 
(«войн памятей» [Рыженко, 2018, с. 53]) обуславливает дифференциацию понимания 
социальных и культурных феноменов напрямую связанных идентичностью — от заб-
вения прошлого, различных способов истолкования одних и тех же фактов и событий 
до открытия в прошлом тех явлений, интерес к которым вызван актуальными пробле-
мами текущей жизни [Репина и др., с. 11]. События, связанные с советским периодом, 
не являются исключением и могут интерпретироваться как в позитивно-радужном, 
объективно-позитивном аспектах, так и в дискурсе коллективной травмы. Ностальгия 
может становиться политическим приемом активного мифотворчества путем эксплуа-
тации советских образов во всех сферах общественной жизни [Мазур, 2019, с. 180–181]. 
«К вызову различных интерпретаций исторических событий могут располагать произ-
ведения искусства, вызывающие определенные эмоции» [Нечаева, 2016, c. 675].

Необходимо отметить, что ностальгия по СССР затрагивает все социальные слои 
и возрастные группы современной России и таким образом связана не только индиви-
дуальным опытом, общим историческим прошлым и исторической памятью. Советское 
становится альтернативой современному [Блышко, 2014, с. 18]. Причины этого кроются 
в нестабильности социальных условий, отсутствии вероятного и привлекательного 
образа будущего, крахе адекватных воплощений технократически-прогрессистского, 
либерального проекта [Овчарова, 2011, с. 89–90; Романова, Федорова, 2021, с. 14]. 
Советское прошлое привлекает понятными и привычными для менталитета россиян 
ответами на вопрос «Кто Я?» в категориях коллективного «Мы», определенности, 
стабильности и порядка [Овчарова, 2011, с. 89–90]. 

Даже для молодежи ностальгия является 
«формой замещения… В данном случае скорее важен сам факт существования позитивно-
го периода в прошлом своей родины не как возможность „мифического возвращения“, а как 
прецедент, порождающий надежду… Этот факт обусловлен скорее всего активизацией 
современной исторической политики, направленной на формирование политического 
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18 единства российского общества на путях героизации и мифологизации общего прошлого. 
Мы наблюдаем здесь трансформацию классического образца ностальгии как мемориаль-
ного феномена: происходит смещение от „географической“ фокусировки нашего чувства 
сожаления (тоска по родным местам, где провел детство или просто счастливый отрезок 
жизни) к чисто временной, „исторической“ (тоска по своего рода «золотому веку», более 
зажиточному и справедливому)» [Романова, Федорова, 2021, с. 14]. 

Ностальгия по СССР связана также с интеграцией постсоветского пространства 
как возможным сценарием будущего на основе общности исторического прошлого, 
хозяйства, культуры, системы ценностей народов постсоветских республик, [Бадмаев, 
Хутыз, 2015, с. 160; Пахомова, 2020, с. 148]. 

По мнению исследователей, 
«современная эпоха характеризуется парадоксальной ситуацией: если раньше государ-
ства, чтобы сохранить свой международный авторитет и влияние, проводили политику 
экспансии и укрепления своего национального суверенитета, то теперь, в условиях глоба-
лизирующегося и многополярного мира, государствам, претендующим на ведущие роли 
в региональном и глобальном управлении, необходимо стремиться стать драйверами 
интеграционного объединении» [Бадмаев, Хутыз, 2015, с. 160–161]. 

При этом экономическая интеграция должна подкрепляться проектами макрополи-
тической идентичности на основе общей системы ценности, исторического прошлого, 
культурных и цивилизационных ориентиров, терпимости как логики культурного един-
ства в многообразии, ясного и привлекательного образа будущего.

Кризис идентичности
В научном дискурсе последних десятилетий анализ переломов, переворотов и других 
значительных изменений в структуре общества рефлексируется сквозь призму концепта 
«кризис идентичности», под которым понимается «конфликт между сформированны-
ми структурами идентичности личности и средствами вовлечения ее в окружающую 
действительность» [Дианова, Харькова, 2020, с. 74]. По мнению М. Н. Гребенюка, 
советское и постсоветское пространство является ярким примером подобного явления 
[Гребенюк, 2011, с. 112].

Кризис идентичности связан с процессами глобализации и постепенного упразднения 
роли национальных государств. По мнению исследователей, де-факто формируется еди-
ный элитарный центр, управляющий людьми посредством новейших информационных 
технологий. Осознанно формируются социумы, не способные «самоидентифицироваться 
с традициями, языком, обычаями и этносоциальными устоями» [Ермилина и др., 2018, 
с. 55]. Позиционирование приоритетов свободы и прав личности приводит к девальвации 
традиционных ценностей, как якобы несоответствующих современному, прогрессивному, 
инновационному. Приоритет свободы оборачивается утратой осознания ответственности, 
необходимости заботы о других как необходимого условия становления личности. А в на-
учном дискурсе идентичность рассматривается как совокупность обязательств с разным 
уровнем силы и интеграции. Именно совокупность таких обязательств, возникающих 
из повседневного жизненного опыта индивидов, детерминирует их реакции на основные 
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жизненные события [Van der Gaag и др., 2020, с. 170]. Но взамен индивиду предлагаются 
невнятные, нерациональные химеры идентичностей — гибриды, создающие ситуацию 
неопределенности, аномии, размывающие прежние формы единства. И позиционируемая 
свобода оборачивается духовной и социальной несвободой.

На территории бывшего СССР кризис идентичности, как уже отмечалось выше, был 
усугублен стремительной и радикальной десоветизацией и либеральной повесткой, 
«которая во многих аспектах противоречила культуре, традициям и условиям истори-
ческого развития бывшего СССР» [Пахарь, 2018, с. 5]. На постсоветском пространстве 
современности «все более ощущается негативное влияние дезинтеграции образователь-
ного и языкового пространства — мощная культурная и духовная интервенция внеш-
них идеологических систем создает новые векторы напряжения в социуме» [Глазьев, 
Кефели, 2022, с. 13–14].

В результатах нашего эмпирического исследования кризис идентичности проявляется 
не только в значительной части респондентов, которые считают жителей своего поселения, 
России, бывших республик СССР чужими, а также далекими, но не чужими. Вызывает 
также опасения практически треть, которая проявляет безразличие, то есть не испытывает 
вообще никаких чувств. Эта группа практически выключена из социокультурного про-
странства территорий. Требуют дальнейшего исследования причины безразличия, эска-
пизма; особенности идентификационного профиля данной группы, присутствия в нем 
идентичностей виртуальных сообществ, зависимостей, в том числе, от интернета и т. д.

Выводы
1. При пересмотре в научном дискурсе и информационном пространстве не-

гативных коннотаций постсоветская идентичность обладает определенным 
потенциалом как идеологический проект. Ресурсы интеграции, солидарности 
и патриотизма проявляются в том, что около половины респондентов ощущают 
близость с людьми своего поселения, около трети — с жителями бывших респу-
блик СССР и всей России. При этом необходима смена наименования концепта 
«постсоветская идентичность»: в условиях запроса общества на ясный и пози-
тивный образ будущего концепты с приставкой «пост-» — это дорога в никуда. 
Необходим новый идеологический проект пространственно-территориальной 
идентичности, формирующий личность, субъекта общественного развития.

2. В результатах эмпирических исследований зафиксирована интереснейшее яв-
ление: через тридцать лет после распада СССР треть опрошенных чувствует 
близость с жителями России и бывших республик СССР, треть — не чувствует, 
треть — безразличны. С точки зрения системного анализа, это свидетельству-
ет о ситуации острого информационного противостояния, с одной стороны, 
но, с другой стороны, — о сохраняющихся при этом ресурсах интеграции. Усло-
вие интеграции — формирование идентичности на основе идеологии, в рамках 
которой будут предложены наиболее адекватные для социальной системы цели, 
задачи и средства их реализации, базирующиеся на важнейших социокультур-
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гуманизма, солидарности [Глазьев, 2022, с. 9].
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Аннотация. Развитие молодежного предпринимательства представляет собой 
одно из ключевых направлений отечественной социально-экономической 
политики, реализуемое в настоящее время посредством ряда государственных 
программ. Особое внимание сегодня уделяется студенческой молодежи. Чаще 
всего речь идет о студентах вузов, учащиеся же системы среднего професси-
онального образования, обеспечивающие экономику квалифицированными 
специалистами среднего звена, остаются без должного внимания, что актуали-
зирует их социологическое исследование. В работе представлены результаты 
опроса, проведенного среди обучающихся по программам СПО Тюменского 
индустриального университета. Проведено сопоставление с результатами 
опросов аналитического центра НАФИ по аналогичной тематике. Изучение 
когнитивного, деятельностного и мотивационного компонентов, отношения 
студентов к предпринимательству, а также выделение гендерной специфики 
позволили выстроить картину изучаемого аспекта. В частности, показано, 
что на фоне высокого интереса к предпринимательской деятельности совре-
менная молодежь не всегда стремится реализовать свой потенциал в бизнесе. 
Продемонстрированы сферы, в которых молодежь потенциально готова от-
крывать свой бизнес, и препятствия, которые могут усложнять этот процесс. 
Гендерная специфика оценок молодежи проявляется в характере мотивации, 
а также различном выборе сфер для потенциального создания своего дела. 
Результаты могут представлять интерес для региональных органов власти 
для совершенствования политики, направленной на развитие молодежного 
предпринимательства.
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Abstract. The national socio-economic policy places significant emphasis on developing 
youth entrepreneurship, with state programs targeting university students. However, 
students in secondary vocational education programs, who provide the economy 
with skilled middle-level specialists, are often overlooked. This study surveyed stu-
dents in vocational education programs at Tyumen Industrial University to under-
stand their attitudes towards entrepreneurship and compared the results to similar 
surveys conducted by the analytical center NAFI. The study focused on cognitive, 
activity, and motivational components, as well as gender differences. Results revealed 
that while many students were interested in entrepreneurship, they did not always 
pursue it. The study identified potential business sectors and obstacles to starting a 
business. Gender differences were observed in motivation and choice of business 
sector. These findings can inform regional authorities seeking to improve policies 
aimed at developing youth entrepreneurship.
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Введение
Развитие предпринимательства является одним из наиболее приоритетных направлений 
социально-экономической политики современной России. Большая роль в улучшении по-
казателей предпринимательской активности отводится национальному проекту «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Его реализация запланирована до конца 2024 г., а цель — увеличение числен-
ности занятых в сфере МСП до 25 млн человек [Малое и среднее предпринимательство]. 

Одной из целей данного нацпроекта является популяризация предпринимательской 
деятельности в молодежной среде. В числе крупных инициатив: проведение масштабных 
международных и общероссийских мероприятий для «предприимчивой» молодежи; 
организация на базе центров «Мой бизнес» в регионах страны занятий в «школах 
предпринимательства»; грантовая поддержка проектов молодых предпринимателей; 
встречи участников клубов молодых предпринимателей и представителей организаций, 
предоставляющих молодым людям площадки для нетворкинга, и др.

Сегодня довольно много делается для формирования предпринимательских навыков 
студентов высших учебных заведений. Для них разрабатываются специализированные 
образовательные программы, элективные дисциплины, организуются студенческие биз-
нес-акселераторы. В рамках национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» реализуется проект «Стартап как диплом». Студенческое предприни-
мательство является популярным объектом исследования у экономистов и социологов, 
причём не только в нашей стране, но и глобальном масштабе [Широкова и др., 2019]. 
На этом фоне внимание к обучающимся учреждений среднего профессионального об-
разования (СПО) в рассматриваемом контексте представляется явно недостаточным. 
Являясь важным звеном образовательной системы, СПО обеспечивает экономику 
квалифицированными специалистами среднего звена. 

Развитие СПО осуществляется параллельно с рыночными и инновационными про-
цессами. Распространение новых технологий, внедрение роботизированных комплек-
сов, сервисов и платформ меняет характер профессиональной деятельности в рядовых 
сферах. Это, в свою очередь, стимулирует усложнение комплекса знаний и навыков, тре-
буемых для выполнения задач соответствующих специалистов. Осуществляется переход 
функций представителей рабочих профессий от исполнительских к контрольным, появ-
ляются новые требования к качеству, формам и методам обучения [Мустафина, 2021].

С социологической точки зрения студенты СПО представляют собой интересный 
и относительно малоизученный объект исследования. Особенность данной группы 
молодых людей и их принципиальное отличие от студентов вузов проявляется в ранней 
ориентации на профессиональную деятельность, которая может быть обусловлена ком-
плексом факторов. Выталкивающие факторы ограничивают возможности поступления 
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в вуз по причинам социально-экономического положения и доминирующих професси-
ональных установок в семье. Притягивающие факторы связаны с ростом популярности 
колледжа как первого профессионального образования на фоне тенденции снижения 
сигнальных функций диплома и роста востребованности релевантных рынку навыков 
и опыта [Мальцева и др., 2022].

Популяризация и развитие предпринимательских компетенций у студентов СПО спо-
собны предоставить молодым людям дополнительные возможности и конкурентоспо-
собность, а государству — обеспечить экономику необходимыми специалистами. Уро-
вень квалификации выпускников СПО позволяет им успешно осуществлять трудовую 
деятельность в актуальных сферах на рынке труда. Неслучайно Министерство труда и со-
цзащиты РФ в 2020 г. утвердило список 50 наиболее востребованных перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования [Приказ Минтруда, 
2015]. Обучающиеся в системе СПО — это молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, которые 
уже имеют возможность выбора формата своей трудовой деятельности: по найму по вы-
бранной профессии или в качестве предпринимателя в форме ИП или самозанятого. 
Формирование предпринимательских установок в системе СПО также соответствует 
общемировому тренду на приобретение в ходе обучения двух квалификаций — основ-
ной и дополнительной [Потапова, 2021]. 

Таким образом, проблема исследования заключается в недостаточной изученности 
предпринимательских установок учащихся СПО, что делает социологическое изучение 
данной проблематики актуальной научно-практической задачей.

Методы 
В литературе встречается множество синонимичных понятий, отражающих отноше-
ние молодежи к предпринимательству (предпринимательские установки, ориентация 
на предпринимательство, установки на предпринимательскую активность, предпри-
нимательская грамотность и др.). Не вдаваясь в терминологические нюансы, отметим, 
что в основе всех этих понятий может быть использована трехкомпонентная структура, 
традиционная для отечественной гуманитарной науки: «знания — навыки — моти-
вация» [Добрякова и др., 2020]. Таким образом, структурной основой исследования 
выступило изучение когнитивного, деятельностного и мотивационного компонентов, 
отношения студентов к предпринимательству. 

В работе был учтен большой пласт работ прямо или косвенно связанных с исследуе-
мой проблематикой. Это в первую очередь классические работы М. Вебера, Э. Дюрк-
гейма, В. Зомбарта, Й. Шумпетера и др., составляющие основу современной социологии 
предпринимательства. Эволюция отечественного предпринимательства, получившего 
развитие в постсоветский период, прослеживается благодаря работам отечественных 
исследователей Т. И. Заславской, В. В. Радаева, В. В. Томилова и др. С точки зрения 
социального управления, молодежь является ресурсом интенсификации развития об-
щественных отношений, которые характеризуются высоким уровнем инноваций и ри-
сков. В этой связи был учтен рискологический подход представленного в исследованиях 
У. Бека, Э. Гидденса, Ф. Найта. Ценностные ориентации и образ жизни российской 
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30 молодежи, в том числе в контексте экономической сферы их жизнедеятельности ис-
следовались М. К. Горшковым, В. И. Добреньковым, И. С. Коном, А. И. Кравченко, 
Ф. Э. Шереги и др. Также мы учитывали и работы региональных ученых, затрагивавших 
в своих исследованиях вопросы, связанные с проблематикой молодежи и предприни-
мательства. Это труды Е. В. Андриановой, К. Г. Барбаковой, В. А. Давыденко, И. Ф. Пе-
черкиной, С. Г. Симонова, А. Н. Тарасовой, Л. Л. Тонышевой и др. Отдельно следует 
отметить ценность работ В. И. Бакштановского и Ю. М. Беспаловой, связанных с исто-
рическими, культурными и этическими аспектами регионального предпринимательства.

При изучении гендерного аспекта молодежного предпринимательства мы учитывали 
в том числе глобальные тенденции и опирались на представления зарубежных иссле-
дователей, отмечающих проблемы женщин при открытии и развитии своего бизнеса 
из-за гендерных и культурных барьеров. По сравнению со своими коллегами-мужчина-
ми женщины-предприниматели находятся в менее конкурентоспособном положении 
в отношении доступа к рынкам, ресурсам, государственной поддержке, а также образо-
ванию [Bekh, 2014]. Барьеры для открытия нового бизнеса женщинами в современной 
экономике связаны с системой гендерных убеждений, социокультурными и образова-
тельными факторами, а также необходимостью женщинам совмещать семейные (в том 
числе репродуктивные функции) с трудовой деятельностью [Brush и др., 2018].

Осенью 2022 г. при участии авторов работы среди обучающихся по программам сред-
него профессионального образования Тюменского индустриального университета было 
проведено социологическое исследование. Были опрошены студенты многопрофильно-
го колледжа, который готовит специалистов в области информационных технологий, 
нефтегазовой отрасли, отрасли прикладной геологии и геодезии, технике и технологии 
строительства, химических технологий, электрооборудования и теплоэнергетики, ма-
шиностроения, электроники, радиотехники и систем связи. Всего методом сплошного 
отбора было опрошено 3 176 человек — студентов всех специальностей. Описание по-
лученных результатов мы осуществляли с учетом гендерной специфики на специально 
сформированной из данного массива анкет подвыборке. Ее объем составил 2 000 ре-
спондентов, в равной степени представленных по признаку пола. Обработка и анализ 
данных осуществлялись в статистическом пакете IBM SPSS Statistics. Участие авторов 
в исследовании осуществлялось на всех этапах: при разработке инструментария, про-
ведении полевых работ, обработке и анализе эмпирических данных.

Результаты
Когнитивная составляющая
Согласно результатам исследования аналитического центра НАФИ, сегодня среди рос-
сийской молодежи наблюдается рост интереса к предпринимательству. Подавляющее 
большинство (83%) молодых россиян в возрасте от 14 лет находят предпринимательство 
привлекательным, а ключевыми аттрактивными факторами для них являются: высокий 
социальный статус (78%), независимость (51%), возможность заниматься любимым 
делом (45%) и получать большой доход (42%) [Ко дню молодежи…].



31

Предпринимательство в оценках студентов СПО региона…

31

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 3 (35)

Участники нашего исследования продемонстрировали также довольно высокую 
заинтересованность в вопросах предпринимательства. Три четверти (75%) отме-
тили, что эта тема для них интересна. Из них 30% указали, что хорошо информи-
рованы, а 45% недостаточно владеют соответствующей информацией. Пятая часть 
респондентов (18%) не интересуется предпринимательством, но имеет представление 
о нем и лишь 7% не интересуются и не информированы. Примечательно, что среди 
интересующихся данным вопросом, молодые люди лучше девушек информированы 
в вопросах предпринимательства. Хорошо информированы — 34% респондентов 
мужского и 21% женского пола, а недостаточно владеют информацией — 41% мужчин 
и 53% девушек. Среди тех, кого предпринимательство не интересует, доли мужчин 
и женщин равны. 

Основными источниками информации о предпринимательстве являются СМИ и ин-
тернет, на это указало 57% опрошенных. Институт семьи как источник представлений 
о предпринимательстве с большим отрывов занимает второе место — 15%. На третьем 
месте — друзья, одноклассники или одногруппники (8%). Отметим, что для юношей 
этот источник более значим, чем для девушек (9% против 5%). Самое незначительное 
влияние оказывает система образования. От учителей, из учебников узнают о предпри-
нимательстве — 7%, от преподавателей, из лекций также — 7%, а из событий, связанных 
с предпринимательством, проводимых в учебном заведении — лишь 4%.

В другом вопросе анкеты респондентам предлагалось оценить важность различных 
аспектов, которых позволяет достичь ведение собственного дела. Как выяснилось 
из ответов, получение дохода является не главной целью для респондентов — со-
вокупность положительных ответов («Чрезвычайно важно» и «Скорее важно») 
составила 86%, а сам вариант оказался на третьей позиции в общем рейтинге. Не-
сколько выше оказались такие варианты, как «личностное развитие» и «высокое 
качество производимой продукции (услуги)» (рис. 1). Примечательно, что статусная 
перспективы бизнеса оцениваются современными студентами ниже, чем личностные 
и альтруистические мотивы.

Гендерные особенности ответов на данный вопрос проявились в двух моментах. 
Во всех вариантах девушки, во-первых, чаще юношей затруднялись с ответом, во-вторых, 
чаще указывали на важность оцениваемого аспекта. Особо заметные различия наблюда-
лись в вопросах, касающихся статуса: как социального, так и карьерного — для девушек 
он оказался важнее, чем для молодых мужчин.

На вопрос о существования в городе проживания респондента возможностей для раз-
вития предпринимательства большинство участников опроса указали на их наличие. 
Около половины отметили, что возможностей много, дело лишь в желании (47%). Счи-
тают, что возможности есть, но воспользоваться ими могут только способные и целеу-
стремленные люди, четверть опрошенных (24%). Полагают, что возможности имеются 
только у тех, кто обладает связями, лишь 7%, а оставшиеся 23% затруднились с ответом 
на этот вопрос. Существенных различий в ответах респондентов мужского и женского 
пола в данном вопросе не выявлено за исключением чуть более высокой доли девушек 
среди затруднившихся с ответом (разница в 4%). 
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Рис. 1. Оценка важности различных средств и целей, которые позволяет достичь 
ведение бизнеса
Fig. 1. Assessing the importance of the various means and ends that business can 
achieve

Рассуждая о том, что необходимо для развития молодежного предпринимательства, 
подавляющее большинство посчитали, что необходимо активное привлечение молодежи 
к реальным проектам (62%). Второй по значимости мерой респонденты считают необ-
ходимость формирования у студентов навыков ведения бизнеса в университете (40%), 
третьей — стажировки во время учебы в университете (39%). Варианты, связанные 
с монетарной поддержкой, в виде создания специальных программ поддержки и льгот 
(36%), предоставления начального капитала (34%), налоговых и кредитных преферен-
ций (26%), находятся в середине предложенного списка. Наименее популярные вари-
анты связаны с консультационной поддержкой (18%), предоставлением оснащенных 
помещений (15%), льготных бухгалтерских услуг (14%), а также трансляцией позитив-
ного опыта молодежного предпринимательства (12%). Таким образом, наибольшую 
значимость респонденты отводят практическим мерам, которые должны реализовы-
ваться через институт образования. Различным видам поддержки, образовательным 
курсам, а также популяризации предпринимательства отводится менее значимая роль. 
Из представленных данных становится очевидно, что современная молодежь осознает 
важность формирования личных навыков и второстепенность сторонней помощи. 
Гендерная специфика в ответах на данный вопрос проявляется в том, что девушки чаще 
склонны опираться на внешнюю помощь. Так, например, вариант «наставничество» 
отметили 35% респондентов женского пола и 30% — мужского. Аналогичная ситуация 
и с вариантом: «Наличие системы поддержки молодых предпринимателей» (М — 21%, 
Ж — 24%). 

Обозначая факторы, способствующие успеху в молодежном предприниматель-
стве, респонденты чаще всего отмечали «продуманный бизнес-план» (65%). На вто-
ром месте с отрывом в 20% оказалось понимание потребностей аудитории, высокий 
спрос на предлагаемые товары и услуги выделили 47%. Таким образом, лидирующи-
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ми оказались факторы, имеющие непосредственное отношение к бизнесу, можно 
сказать — технические аспекты собственного дела. Следующие 3 строчки заняли 
факторы, связанные с социальным влиянием: связи (39%), наличие инновацион-
ной идеи (37%), наличие бизнес-образования (33%). От четверти до пятой части 
респондентов отметили варианты патерналистского характера: «удача» — 26%, 
«поощрение и поддержка молодежного предпринимательства на региональном 
уровне» — 23%, «поддержка родителей» — 22%, «участие в проектах и програм-
мах под руководством профессиональных наставников» — 21%, поддержка негосу-
дарственных фондов — 20%. Еще реже были отмечены факторы информационного 
характера: информирование о существующих методах поддержки молодежного 
предпринимательства выбрали 14%, а информирование о проводимых акциях, кон-
курсах —13%. Меньше всего респонденты полагают что успеху в предприниматель-
стве будет способствовать возможность подготовки выпускной квалификационной 
работы в формате бизнес-проекта (11%). 

Распределение ответов на данный вопрос по полу продемонстрировало интересные 
различия в выборе ряда вариантов. Респонденты мужского пола чаще отмечали факто-
ры, не зависящие от усилий самого предпринимателя: «Удача» (М — 29%, Ж — 18%) 
и «Связи» (М — 41%, Ж — 35%). Девушки же чаще отмечали варианты патерналист-
ского характера: «Поддержка родителей» (М — 18%, Ж —30%), «Поддержка фондов» 
(М — 18%, Ж —26%).

Информированность молодежи о существовании организаций, выполняющих пред-
принимательскую поддержку молодежи оценить довольно сложно: 37% указали, что 
знают о существовании таких организаций, 35% понятия не имеют о существовании 
подобных структур, а еще 28% затруднились ответить на этот вопрос. 

Рейтинг качеств, которыми должны обладать предприниматели, представлен на рис. 2. 
В соответствующем вопросе респондентам предлагалось выбрать из предложенных 
вариантов не более 5. Из ответов заметно, что девушки выбирали большее количество 
вариантов, чем юноши, поскольку почти во всех случаях общее количество выборов у ре-
спондентов женского пола выше, чем у мужского. Это затрудняет сравнительный анализ, 
однако невооруженным взглядом видно, что по ряду выбираемых качеств имеют место 
существенные различия. Первые две строчки рейтинга заняли целеустремленность 
и трудолюбие — качества, непосредственно связанные с предпринимаемым делом. Сле-
дующие три пункта связаны с коммуникативными качествами, причем распределения 
по полу здесь различны: «умение говорить» девушки отмечали чаще юношей, а «уме-
ние договариваться» — наоборот. Умение вести переговоры респонденты разного пола 
отмечали примерно в равной мере.

К числу других качеств, которые женская подвыборка отмечала существенно чаще 
мужской, можно отнести организованность, лидерские качества, стрессоустойчивость, 
ответственность, пунктуальность. Юноши же чаще отмечали наименее популярные 
варианты: умение рисковать, экономическое мышление, честность, аккуратность, не-
возмутимость и эмпатию.
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Рис. 2. Качества, которыми, по мнению респондентов, должны обладать 
предприниматели
Fig. 2. Qualities that, in the opinion of respondents, entrepreneurs should possess

Деятельность 
На вопрос о желании открыть свое дело большинство респондентов отреагировало по-
зитивно: треть (34%) рассматривает возможность начать бизнес в принципе, 27 готовы 
начать свое дело через «пару-тройку» лет после окончания обучения, 8% планируют 
стать предпринимателем в ближайшее время, а 5% уже имеют собственное дело. За-
труднились с ответом 16%, а каждый десятый (10%) указал, что бизнес не входит в его 
жизненные планы. Распределение ответов респондентов на данный вопрос по полу 
показывает, что среди учащейся молодежи девушки в два раза реже парней планируют 
начать свое дело в ближайшее время (М — 9%, Ж — 5%). или уже являются предпри-
нимателями (М — 6%, Ж — 3%). В то же время гендерных различий среди тех, кто 
планирует собственный бизнес в принципе (М — 34%, Ж — 35%), или готов начать 
свое дело через несколько лет (М — 28%, Ж — 27%), не наблюдается. Среди девушек 
также несколько выше доля затруднившихся с ответом и тех, в чьи жизненные планы 
предпринимательство не входит (М — 9%, Ж — 12%).
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Попытки начать свой бизнес предпринимал каждый пятый участник опроса, из них 
13% считают свой опыт успешным, а 7%, напротив, негативным. Доли тех, кто еще 
не предпринимал никаких действий, но готов начать бизнес (31%), а также тех, кто 
не начинал по причине отсутствия ресурсов и возможностей (32%), оказались при-
мерно равными. Никогда не задумывались о своем бизнесе 17% респондентов. Распре-
деление по полу показало, что доли девушек меньше по сравнению с парнями и среди 
тех, кто пытался начать свой бизнес успешно (М — 15%, Ж — 8%) и среди не успеш-
ных (М — 8%, Ж — 5%). В то же время респондентов женского пола значительно 
больше среди тех, кто никогда не задумывался о начале своего бизнеса (М — 14%, 
Ж — 23%).

Готовность инвестировать собственные средства в бизнес выразили 9% опрошенных, 
среди них юношей оказалось почти вдвое больше, чем девушек (М — 12%, Ж — 4%). 
Около четверти респондентов готовы инвестировать, однако пока не могут найти источ-
ник финансирования (М — 27%, Ж — 25%). Занимается поиском средств для ведения 
бизнеса каждый пятый юноша (21%) и каждая восьмая девушка (13%). Затруднились 
с ответом на данный вопрос треть всех опрошенных (34%), причем девушек оказалось 
ожидаемо больше (44%), чем молодых людей (29%).

В современном общественно-политическом и научном дискурсе принято выделять 
несколько видов предпринимательства, исходя из выполняемых общественных функций. 
«Классический» вариант предпринимательской деятельности подразумевает тради-
ционную модель торгово-рыночных отношений, целью которой является получение 
прибыли. В современной литературе такой формат носит название «повседневное 
предпринимательство» — рутинный бизнес (мелкооптовая торговля, общественное 
питание, услуги населению и т. д.), созданный для обеспечения приемлемого уровня 
дохода [Bekh, 2014]. В основе «технологического» бизнеса лежит инновационная 
идея и прогрессивные структура организации и система управления фирмой [Подши-
валова, Смаилов, 2021]. «Социальное» предпринимательство направлено на решение 
общественных проблем [Жохова, 2015], а «креативное» базируется на творческом 
или интеллектуальном продукте [Волков, 2020].

Согласно национальному репрезентативному опросу молодежи, проведенному 
НАФИ среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет1, самая популярная модель среди 
российской молодежи — классическое предпринимательство: 43% хотели бы открыть 
магазин, кафе, ресторан или другое предприятие. На втором месте — креативное 
предпринимательство: каждый четвертый (25%) выразил желание иметь бизнес, 
связанный с творчеством или интеллектуальным трудом. Далее следует социальное 
предпринимательство: каждый пятый (20%) молодой человек ориентирован на дости-
жение общественно полезных целей за счет своего потенциального бизнеса. Запрос 
на открытие технологичного бизнеса среди российской молодежи также существует, 

1  В исследовании приняли участие 4 000 респондентов. Ошибка выборки не превышает 1,5% 
при доверительной вероятности в 95%. Опрос проведен в ноябре 2022 г/ Аналитическим 
центром НАФИ с использованием собственной исследовательской платформы «Тет-о-Твет».
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36 хотя и выражен в меньшей мере: только 12% выразили интерес к такой деятельности. 
Примечательно, что чаще установки на социальное и технологическое предприни-
мательство демонстрировала зрелая молодежь (24–35 лет) [12% потенциальных 
предпринимателей…].

В нашем исследовании, отвечая на вопрос об отраслях, которые молодежь считает 
наиболее перспективными для открытия своего бизнеса, респонденты чаще всего 
упоминали сферу услуг (45%). С большим отрывом на втором месте — сфера обще-
ственного питания и торговля, на третьем — IT (интернет-технологии). Положение 
именно этих позиций на первых местах рейтинга объяснить несложно. Сфера услуг 
включает в себя широкий спектр видов деятельности, и ориентирована не на матери-
альное производство, а на удовлетворение текущих потребностей клиента. Такой бизнес 
позволяет самореализоваться и планировать свою занятость. Наиболее распространены 
услуги в сфере медицинских и косметологических процедур, юридические консультации, 
репетиторство и т. д. Это практически беспроигрышный вариант, который подразуме-
вает вложение собственных усилий в бизнес, сопряжен с минимальными финансовыми 
рисками. 

Общественное питание и торговля также широко распространены среди предпри-
нимателей в силу востребованности у населения. С развитием информационных тех-
нологий возможность начать собственное дело в общепите и торговле стала доступна 
широкому кругу населения. Возможность находить клиентов и осуществлять с ними 
коммуникацию посредством различных приложений и платформ дает преимущество 
именно молодежи, прошедшей основные этапы социализации в цифровую эпоху. Попу-
лярность сферы IT можно объяснить действием национальной программы «Цифровая 
экономика», одним из ключевых направлений которой является подготовка кадров 
и повышение квалификации специалистов в области информационных технологий. 
Большое внимание, уделяемое государством, преференции в виде льготной ипотеки, 
отсрочки от службы в вооруженных силах РФ, налоговые льготы и т. д., безусловно, 
делают данную сферу привлекательной для молодежи. 

Наименее перспективными с точки зрения молодежи оказались ресурсоемкие 
и интеллектуально емкие сферы, переживающие в настоящее время трансформации 
в связи с внедрением инноваций (экология, здравоохранение, сельское хозяйство, 
а также медицинские и образовательные технологии). Сюда же попала непрестижная 
«коммуналка».

Полное распределение ответов респондентов на данный вопрос в гендерном разрезе 
представлен на рис. 3.

Приведенные данные демонстрируют условное разделение предпочитаемых сфер 
на «мужские» и «женские». Так, IT, строительство, транспорт, промышленность, 
энергетику, научно-техническую сферу, сферу инноваций, а также сельское хозяйство 
чаще выбирали молодые люди. Для девушек же наиболее привлекательны оказались 
сфера услуг, искусство и мода, культура и творчество, образование, социальная сфера 
и экология.
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Рис. 3. Оценка перспективности различных отраслей для открытия собственного 
бизнеса
Fig. 3. Assessment of the prospects of various industries for starting your own business

Мотивация
Результаты репрезентативного исследования НАФИ, показывают, что основные моти-
вы молодых российских предпринимателей связаны прежде всего с желанием больше 
зарабатывать (39%) и быть независимым (39%). Далее следуют: желание заниматься лю-
бимым делом (35%), иметь свободный график (32%) и реализовать свои мечты (30%). 
Менее популярные стимулы обусловлены желанием повысить свой социальный статус 
(16%), помогать другим (15%), решать интересные задачи (13%) и продолжить семей-
ный бизнес (13%). В возрастной группе 14–17 лет чаще упоминался мотив, связанный 
с решением интересных задач (27%). В группе 18–24 лет желание работать на самого 
себя (43%).

На принятие решения молодежи об открытии своего дела часто влияет опыт других 
успешных предпринимателей. В упомянутом общероссийском исследовании на это 
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38 указали 37% респондентов. Чуть больше четверти отметили, что значительный вклад 
в их самореализации на пути бизнеса внесли родственники (29%), знакомые и друзья 
(26%). Чуть менее четверти (23%) указали на блогеров как источник своего вдохнове-
ния, для каждого пятого (20%) стимулом стал успешный опыт работодателя или чтение 
бизнес-литературы (19%).

В нашем исследовании два вопроса анкеты касались мотивации молодых людей 
к предпринимательской деятельности. Мы опирались на наиболее распространенные 
в научной литературе классификации и выделили административные, экономические, 
статусные и психологические стимулы [Волкова, 2021]. Первая тройка мотивов, 
с разницей между собой около 10% выглядит следующим образом: «Возможность 
получать высокий «заработок»» (60,9%), (М — 68%, Ж — 63%); «Желание быть 
хозяином самому себе» (52%), (М — 53%, Ж — 50%); «Возможность карьерного 
роста» (43%), (М — 41%, Ж — 48%). Примечательно, что среди мужчин выше сти-
мулы независимости, в то время как женщины более прагматичны и чаще выбирают 
материальные стимулы: высокий доход и карьерный рост. Приведенные данные ожи-
даемы, подобные распределения можно встретить в других исследованиях, а также 
репрезентативных общероссийских опросах, проводимых крупными исследователь-
скими центрами страны.

Другие мотивы, предложенные респондентам в вариантах ответов на рассматри-
ваемый вопрос, заметных гендерных различий не обнаружили. Их рейтинг в поряд-
ке убывания выглядит следующим образом: «Желание создать что-нибудь «с нуля» 
(41%)», «Возможность быть собственником (36%)», «Престиж предпринимательской 
деятельности (24%)». Результаты выбора варианта, который респонденты выбирали 
реже всего: «Невозможность устроиться на хорошую работу (11%)», позволяют кон-
статировать, что современная молодежь видит множество альтернатив своего профес-
сионального будущего помимо собственно предпринимательства.

Причины нежелания открыть свое дело были выявлены в следующем вопросе анке-
ты. Выбирая подходящие варианты ответов, более половины респондентов сетовали 
на отсутствие стартового капитала (56%), причем девушек среди них оказалось заметно 
больше, чем юношей (М — 54%, Ж — 60%). Следующие по популярности варианты 
связаны с непониманием того, как начать свое дело и какой бизнес выбрать (43%), 
а также отсутствием знаний и компетенций в области предпринимательства (42%). 
Подобная неопределенность более характерна для девушек: в обоих случаях они чаще 
юношей выбирали указанные варианты — в первом разница составила 3%, во втором 
8,7%. Для мужчин же наиболее распространенными «антимотивами» чаще выступали 
следующие два варианта в рейтинге: отсутствие склонности к риску (Всего — 35%, 
М — 37%, Ж — 32%) и отсутствие предпринимательской «жилки» (Всего — 31%, 
М — 33%, Ж — 29%). В оставшихся вариантах ответов различий по полу не выявлено, 
а их последовательность в порядке убывания частоты выбора выглядит так: неблагопри-
ятная экономическая ситуация в стране 27%, негативный опыт у близких людей 19%, 
бюрократия 18%, неудачный опыт 14%, отсутствие предпринимательской культуры 
в стране 10%.
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Заключение
Подводя итог, отметим, что современная молодежь проявляет высокий интерес к пред-
принимательской деятельности, на это указывают как общенациональные опросы, так 
и результаты нашего исследования. В то же время заинтересованность не всегда тожде-
ственна целенаправленному движению к цели — менее половины из интересующихся 
информированы в вопросах предпринимательства. Ожидаемо, ключевым источником 
информации о предпринимательстве являются интернет-ресурсы.

Сферы, в которых молодежь потенциально готова открывать свой бизнес, в основном 
традиционны — это торговля, услуги, общественное питание. Материально и интел-
лектуально емкие отрасли рассматриваются молодежью значительно реже, что вполне 
закономерно: подобные направления требуют наличия ресурсов и жизненного опыта. 
Именно отсутствие опыта и является ключевым препятствием для развития молодежно-
го предпринимательства: подавляющее большинство молодых людей указывают на не-
обходимость активного привлечения молодежи к реальным проектам, наставничества, 
стажировок. Ключевые мотивы открытия собственного дела у молодежи традицион-
ны — это желание хорошо зарабатывать и быть независимым.

В ходе нашего исследования была выявлена гендерная специфика отношения молоде-
жи к предпринимательству. Мы выявили, что юноши более целеустремлены, чем девуш-
ки: они лучше информированы в вопросах предпринимательства, а оценивая факторы 
успеха чаще отмечали объективные обстоятельства, в отличие от девушек, которые 
больше выбирали варианты патерналистского характера. Также респонденты мужского 
пола чаще указывали на влияние друзей, одноклассников или одногруппников. Гендер-
ная особенность проявилась и в мотивационной сфере: для девушек статусная функция 
предпринимательства оказалась более значима, чем для молодых мужчин. Кроме того, 
была выявлена гендерная специфика выбора сфер предпринимательской деятельности. 
Таким образом, представляется, что гендерные особенности — это значимый фактор, 
который необходимо учитывать при разработке мер развития молодежного предприни-
мательства, однако данный аспект требует дальнейших более углубленных исследований.
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Аннотация. С развитием финансовой системы важнее становится умение эффек-
тивно управлять своими финансовыми ресурсами. Низкая финансовая грамот-
ность может привести к трудностям, неправильным решениям, росту долгов 
и банкротству. 
Российские и зарубежные исследования помогают разработать эффективные 
стратегии обучения и повышения финансовой грамотности населения. Изуче-
ние различных структур финансовой грамотности и выделение общих требова-
ний к ее развитию позволяет определить главные компоненты и цели обучения 
и повышения финансовых знаний.
Статья основывается на теоретическом исследовании финансовой грамотности 
в России и за рубежом. Авторы анализируют научную литературу, приводят 
трактовки понятия «финансовая грамотность» в российских и зарубежных 
исследованиях, а также выделяют существующие концепции, виды и структуры 
финансовой грамотности. Научная новизна статьи заключается в представлении 
комплексного обзора исследований и систематизации подходов к пониманию 
финансовой грамотности в различных контекстах.
Основной метод исследования – контент-анализ научной литературы. Результа-
ты исследования представляют собой систематизацию и классификацию подхо-
дов к финансовой грамотности, выявление общих требований к развитию этой 
компетенции. Авторы также рассматривают стратегии повышения финансовой 
грамотности в России.
Выводы работы подчеркивают важность развития финансовой грамотности 
как ключевого фактора финансового благополучия. Авторы рекомендуют даль-
нейшее изучение темы с целью разработки эффективных стратегий обучения 
и повышения финансовой грамотности населения.
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Abstract. Effective management of financial resources is becoming increasingly impor-
tant with the development of the financial system. Low financial literacy can lead to 
difficulties, wrong decisions, increased debts and bankruptcy. Russian and foreign 
studies provide insight into effective strategies for teaching and improving financial 
literacy of the population. In this article, the authors present a comprehensive review 
of research on financial literacy in Russia and abroad. Through content analysis of 
scientific literature, they systematize and classify approaches to financial literacy 
and identify general requirements for its development. The authors also consider 
strategies to improve financial literacy in Russia. The conclusions emphasize the 
importance of financial literacy development as a key factor of financial well-being 
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Введение
Финансовая грамотность — важный аспект современного общества, помогающий от-
дельным лицам и предприятиям принимать обоснованные решения по финансовым во-
просам. Современному человеку необходимо регулярно пересматривать представления 
об управлении деньгами. Создание финансовой безопасности, которая позволит достичь 
краткосрочных и долгосрочных жизненных целей, — большая задача. Не имея достаточ-
ных финансовых знаний, люди принимают неправильные решения, это может подорвать 
их доверие к финансовому сектору. Без базовой финансовой грамотности понимание 
информации становится затруднительным, и домохозяйства попадают в рискованные си-
туации (слишком большой долг, недостаточные и не диверсифицированные сбережения).

Многие граждане страны не обладают базовыми знаниями, навыками и умениями 
в области экономики и финансов и в результате неспособны обеспечить личную финан-
совую стабильность. Молодое поколение неспособно рационально распоряжаться свои-
ми доходами, правильно оценивать возможные финансовые риски. Это, в свою очередь, 
приводит к тому, что они все чаще становятся жертвами финансового мошенничества.

Ежедневно мы управляем личными и семейными финансами, совершаем платежи и де-
нежные переводы, пользуемся услугами банков и страховых компаний. Многие наши отно-
шения с государством, такие как уплата налогов, получение социальной помощи и пенсий, 
связаны с финансовыми вопросами. Финансовая грамотность в сочетании с функцио-
нальной грамотностью в области компьютеров, языка, математики, права и экономики 
позволяет справляться со сложным и разнообразным современным финансовым миром 
и принимать обоснованные решения при планировании доходов и расходов, сбережении 
денег, заимствовании средств и инвестировании [Апрыщенко и др., 2020].

Подходы к финансовой грамотности в разных странах и контекстах могут разли-
чаться. В этом исследовании освещаются подходы, используемые экспертами в области 
финансовой грамотности. Полученные результаты могут иметь практическое значение 
как для государственных органов, образовательных учреждений, так и для широкой 
общественности, предлагая методы и стратегии повышения финансовой грамотности 
в различных регионах России. Целью исследования является изучение состояния и раз-
личных подходов к финансовой грамотности, а также выявление основных концепций 
и структур данного понятия.

Авторы ставят перед собой следующие задачи: провести анализ научной литературы 
и выделить основные подходы и концепции финансовой грамотности, принятые в рос-
сийских и зарубежных исследованиях; определить основные виды и структуры финан-
совой грамотности, выделяемые учеными в разных странах и контекстах; исследовать 
состояние и уровень финансовой грамотности в России и зарубежных странах, выявить 
проблемные области и тенденции; рассмотреть стратегии повышения финансовой 
грамотности, применяемые в России, и оценить их эффективность; систематизировать 
и классифицировать подходы к финансовой грамотности, выделить общие требования 
к развитию данной компетенции. 

Объектом исследования является финансовая грамотность, то есть система знаний 
и навыков, позволяющая человеку понимать и использовать различные финансовые 
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вания является комплексный анализ финансовой грамотности, включающий различные 
аспекты этой проблемы. Исследование будет включать изучение концепций, структур 
и методик финансовой грамотности, представленных в научной литературе и исследова-
ниях, проведенных российскими и зарубежными авторами, а также влияние финансовой 
грамотности на благополучие и экономическую безопасность. 

Методы
В рамках исследования выполнен контент-анализ научных публикаций, исследующих 
вопросы финансовой грамотности, проведен сравнительный анализ различных видов 
и структур финансовой грамотности, выделяемых учеными в разных странах и контек-
стах. Это позволит выявить сходства и отличия в подходах к финансовой грамотности 
на международном уровне. 

Обзор литературы
В науке отсутствует общепринятое понимание финансовой грамотности. Е. В. Лев- 
шина приводит определение финансовой грамотности из экономической теории. 
Согласно исследователю, финансовая грамотность  — это результат финансово-
го образования, который включает в себя совокупность знаний, навыков и устано-
вок. Благодаря этому человек может принимать обдуманные финансовые решения 
и, как следствие, достичь финансового благосостояния. [Левшина, 2019, c. 57–64]. 
Н. П. Сенченков и А. Н. Цыганкова также отражают мнения некоторых ученых по этому 
поводу, «финансовая грамотность представляет собой способность физических лиц 
управлять своими финансами и принимать эффективные краткосрочные и долгосрочные 
финансовые решения» [Сенченков, Цыганкова, 2021, с. 211].

В таблицах 1 и 2 представлены иные трактовки данного термина.

Таблица 1. Российская трактовка определения «финансовая грамотность» 
Table 1. Russian interpretation of “financial literacy”

Автор Определение
Л. Ю. Рыжановская Финансовая грамотность, как неразрывная часть человеческо-

го капитала, представляет собой важную способность челове-
ка активно участвовать в общественном развитии в качестве 
инвестора. При разумном и ответственном подходе к выбору 
финансовых инструментов она способна генерировать доход 
или, по крайней мере, обеспечить финансовую стабильность 
владеющему ею человеку [Рыжановская, 2010, c. 154].

О. Е. Кузина Финансовая грамотность обычно определяется как знание 
о финансовых учреждениях и предлагаемых ими продуктах, 
а также способность использовать их по мере необходимо-
сти и осознание последствий своих действий [Кузина, 2009, 
c. 158].
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Автор Определение
М. Э. Паатова,  
М. Ш. Даурова

Финансовая грамотность представляет собой комплекс 
различных знаний, навыков, умений и установок в области 
финансов, а также личностно-социально-психологических 
характеристик. Сформированность этих компонентов опреде-
ляет способность и готовность человека успешно выполнять 
различные роли в социально-экономической сфере [Паатова, 
Даурова, 2014, c. 173].

Таблица 2. Интерпретация термина «финансовая грамотность» зарубежными 
авторами
Table 2. Interpretation of the term “financial literacy” by foreign authors

Автор Определение
А. Лусарди Овладение основными финансовыми терминами и концепциями 

является одной из ключевых составляющих финансовой грамотности. 
Это включает в себя умение работать с комплексными процентами, 
различать номинальные и реальные значения, а также основы 
диверсификации рисков [Lusardi, 2009].

A. Аткинсон, 
Ф. Э. Месси

Финансовая осведомленность представляет собой совокупность 
знаний, навыков, установок и моделей поведения, которые необходимы 
для принятия обоснованных финансовых решений и, в конечном счете, 
способности достичь личного финансового благополучия [Atkinson, 
Messy, 2012, c. 2].

Д. Ремунд Финансовая осведомленность измеряется уровнем понимания 
ключевых финансовых понятий и процессов, а также способностью 
и уверенностью в управлении личными финансами через принятие 
соответствующих краткосрочных решений и разработку надежных 
долгосрочных финансовых планов с учетом изменчивых жизненных 
ситуаций и экономической обстановки [Remund, 2010, c. 276–295].

Д. В. Моисеева трактует финансовую грамотность как способность человека дости-
гать финансового благосостояния и принимать участие в экономической жизни. Она 
основывается на наличии одного или нескольких (в разных сочетаниях) элементов: 
финансовых знаний, финансовых навыков, финансовых установок [Моисеева, 2017, 
c. 26].

Несмотря на призыв Дж. Шухардта к определенной последовательности [Schu- 
chardt и др., 2009, c. 84–95], множество определений финансовой грамотности, пред-
ложенных учеными, противоречивы между собой. М. Ноктор с соавторами предложил 
такое определение более 20 лет назад: «способность выносить обоснованные сужде-
ния и принимать эффективные решения относительно использования денег и управ-
ления ими» [Noctor и др., 1992]. Многочисленные исследователи, в том числе АФГ 
(Австралийская финансовая группа), Д. Бил и С. Б. Дельпачитра, С. Шаген, А. Лайнс,  

Окончание таблицы 1
Table 1 (end)
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Lines, 1996; Beal, Delpachitra, 2003; Worthington, 2004; Worthington, 2006; ANZ, 2008].

Другие предложили определения финансовой грамотности, которые рассматрива-
ют их с другой точки зрения. Определение Л. А. Витта и др. было более конкретным 
в отношении навыков и умений, имеющих отношение к финансовой грамотности. 
Он определял финансовую грамотность как способность читать, анализировать, управ-
лять и сообщать о личных финансовых условиях, которые влияют на материальное 
благополучие [Vitt и др., 2000]. Другие подошли к определению с точки зрения знаний. 
С. Дэйнс и Х. Хаберман заимствовали общее определение «грамотности» у П. Грэма 
[Graham, 1980] и описали финансовую грамотность как способность интерпретировать, 
общаться, вычислять, вырабатывать независимые суждения и предпринимать действия, 
вытекающие из этих процессов, чтобы процветать в сложном финансовом мире [Danes, 
Haberman, 2007].

Л. Е. Уиллис посчитал, что финансовой грамотности недостаточно для принятия пра-
вильных финансовых решений [Willis, 2008]. Исследуя американских студентов коллед-
жей, Л. Борден с коллегами обнаружил, что финансовые знания не являются значимым 
фактором, определяющим ни эффективное финансовое поведение, ни рискованное 
финансовое поведение [Borden и др., 2008]. Исследователи связали финансовые знания 
с повышением нормы сбережений, набором ответственного финансового поведения, 
участие в фондовом рынке, накопление богатства, планирование выхода на пенсию 
и более ответственное и менее дорогостоящее использование кредита.

Сейчас вопросы, связанные с повышением финансовой и экономической грамот-
ности, тоже исследуются (см. труды [Лукьянова и др., 2020; Шимширт, Копилевич, 
2019]). Некоторые ученые, такие как С.А Бабуркин и Д. Т. Березин, предлагают вво-
дить специальные дисциплины для студентов в университете для повышения финан-
совой и экономической грамотности [Бабуркин, 2017; Березин, 2017]. В то время 
В. М. Молоканов и Д. В. Моисеева предлагают создавать необходимые компетенции 
в рамках дополнительного образования. Ценность дополнительного образования с точ-
ки зрения педагогики осмысляется в работах. В. М. Молоканов, Д. В. Моисеева уделяют 
внимание формированию финансово-экономических компетенций у взрослых в учреж-
дениях дополнительного образования [Молоканов, 2011; Моисеева, 2017].

Результаты и обсуждение
Финансовый аспект оказывает прямое воздействие на все сферы современного обще-
ства, и умение разбираться в финансах стало неотъемлемым навыком для успешной 
жизни. Прогресс в финансовой отрасли способствует расширению финансовых рынков. 
Глобализация этих рынков создает новые типы транзакций и услуг. В результате потре-
бители финансовых рынков (физические лица) сталкиваются с растущим разнообразием 
продуктов, требующих специальных знаний в области финансов. Люди со всего мира, 
находящиеся в разных финансовых, экономических и социальных условиях, должны 
принять большую ответственность за свое собственное финансовое будущее и безо-
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пасность. Защита прав потребителей, наличие актуальных знаний и компетенций в об-
ласти финансовой грамотности являются важными аспектами современного развития 
финансового рынка страны.

Финансовая грамотность охватывает богатый спектр понятий, навыков, компетен-
ций и убеждений в области финансов, а также уникальные элементы личного развития, 
которые влияют на способность и стремление человека эффективно выполнять разно-
образные социально-экономические роли (как домохозяин, инвестор, заемщик, налого-
плательщик и т. д.). В то же время финансовая грамотность образует осведомленность, 
знания, навыки, убеждения и поведенческие модели, которые необходимы для принятия 
обоснованных финансовых решений и обеспечивают личное финансовое благополучие 
в результате (рис. 1).

 

Знания и навыки

Готовое 
финансовое 

решение

Социально-
экономическая 

роль

Рис. 1. Концепция финансовой грамотности
Fig. 1. Financial literacy concept

А. Демиргюч-Кунт с коллегами утверждает, что ограничение доступа к финансовым 
услугам является одной из ключевых причин неравенства доходов и слабого экономиче-
ского роста во многих странах. Авторы объясняют взаимосвязь между стимулированием 
экономического роста и широким доступом к финансовым услугам. Более того, они 
формулируют основные принципы эффективной политики, направленной на повыше-
ние доступа к финансовым услугам [Demirgüç-Kunt и др., 2008]. 

Что касается взаимосвязи доступа к финансовым услугам, финансовой стабильности 
и экономического роста, то в обзоре Центрального банка России ключевым показате-
лем доступа к финансовым услугам является финансовая инфраструктура (банкоматы, 
филиалы, небанковские учреждения, пункты финансового обслуживания, банковские 
агенты) и многочисленные каналы удаленного финансового обслуживания [Централь-
ный банк РФ, 2018]. Инновационный характер финансовой инфраструктуры банков 
требует определенного уровня финансовой грамотности. Сотрудничество банков 
с системами электронных платежей способствует развитию электронного бизнеса 
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50 и повышению инвестиционной и деловой активности как населения, так и компаний 
реального сектора экономики [Самородова, 2015]. Банки внедряют новые технологии 
для повышения качества операций, ведущих к электронному обслуживанию. Такое 
взаимодействие во многом определяется ожиданиями потребителей, которые имеют 
разный уровень финансовой грамотности и определяют спрос на финансовые услуги 
[Shishkina, Shitov, 2017]. 

Повышение уровня финансовой грамотности населения стало одним из важнейших 
направлений деятельности правительств, финансовых институтов и общественных 
организаций по всему миру. Множество инициатив по улучшению финансовой грамот-
ности осуществляются во многих развитых и развивающихся странах. Правительства 
осознают, что для эффективной реализации долгосрочных стратегий финансового обра-
зования и их комплексного межсекторального характера необходима разработка основы 
для их эффективной реализации и представления. В связи с этим некоторые страны 
приступили к разработке скоординированных и национальных стратегий повышения 
финансовой грамотности населения, соответствующих конкретным особенностям и по-
требностям каждой страны [Рудакова, Лукьянов, 2018]. Целью создания национальной 
стратегии является повышение эффективности финансового образования путем его 
координации на национальном уровне и применения целенаправленных мер.

Благодаря финансовому образованию люди получают больший доступ к финансовым 
услугам, так как они осведомлены о предлагаемых услугах и увереннее их используют. 
Также финансовое образование помогает потребителям сравнивать продукты, понимать 
рекламу о долгосрочных сбережениях, разумно планировать пенсию и использовать кре-
диты более разумно. Развитие инновационной финансовой инфраструктуры является 
одним из показателей доступности финансовых услуг для потребителей и способствует 
росту спроса на банковские услуги. Финансовое образование способствует развитию 
финансовых систем и рынков, а также поощряет конкуренцию между поставщиками 
финансовых услуг. В различных странах финансовая грамотность выступает не только 
в роли средства защиты прав потребителей финансовых услуг, но и дополняет меры 
регулирования. Образовательные учреждения должны применять практико-ориентиро-
ванный подход, так как уроки с активными методами обучения способствуют лучшему 
пониманию и развитию навыков работы в реальном финансовом секторе.

В работе Министерства финансов России и Всемирного банка определены ключе-
вые элементы поведения финансовой грамотности в рамках концепции финансовой 
способности.

Первым компонентом такого поведения является знание. Большинство финансовых 
продуктов нашего времени (к примеру, электронные карты, защита прав покупателей, 
страхование депозитов, криптовалюты и так далее) могут быть объяснены на уроках 
истории только в контексте изучения данной дисциплины. Однако некоторые основ-
ные экономические процессы (инфляция и девальвация, займы, кредитно-финансовые 
учреждения и акционерные общества) возникли давно и играли важную роль в различ-
ных исторических процессах, изучаемых в курсе истории. Характеристики и свойства 
многих из них (например, финансовых числовых инструментов, таких как валютные 
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курсы) не претерпели существенных изменений с течением времени. Это позволяет 
в явном виде разъяснить содержание некоторых современных финансовых инструмен-
тов и концепций.

Второй компонент финансовой грамотности — это навыки и поведение, которые 
включают в себя способность принимать финансовые риски и другие эффективные 
модели поведения для улучшения своего финансового благополучия.

Третьим элементом разумного финансового поведения являются личные качества — 
отношение к деньгам, а также ключевые потребительские характеристики, связанные 
со способностью делать ответственный финансовый выбор и принимать решения. 

Эти установки (например важность образования для обеспечения будущих доходов, 
необходимость запрета некоторых потребностей на основе текущего финансового 
положения, ценность вкладов и экономической безопасности) могут сформироваться 
только в результате комплексного образования с участием школ, семей и общин [Ле-
вушкин и др., 2018].

Способ, которым человек аргументирует и принимает решения относительно своих 
экономических интересов, влияет на конкретные методы решения проблем, связанных 
с управлением и использованием его собственного капитала. Наиболее распространен-
ными причинами финансовых потерь, упущенной выгоды, несвоевременного достижения 
поставленных финансовых целей и невозможности улучшить материальное благососто-
яние являются человеческие факторы, то есть неправильные индивидуальные решения. 
Экономические решения, касающиеся личного благосостояния, относятся к совокупности 
управленческих решений. Эти решения имеют следующие характеристики:

 — ориентация на цель — направленность на достижение конкретной цели или си-
стемы целей;

 — актуальность характеризуется наличием информации о ситуации или обстоя-
тельствах субъекта (субъектов) решения;

 — альтернативность характеризуется наличием вариантов выбора решения;
 — фокусировка — это сосредоточенность на предмете или теме;
 — последовательность означает, что каждое новое решение должно быть связано 

с ранее принятыми решениями (взаимосвязано);
 — адекватность означает соблюдение правил, норм и полномочий в определенных 

ситуациях;
 — своевременность означает принятие решений точно в указанное время, не рань-

ше и не позже указанного времени.

Концепция принятия финансовых решений обычно определяется как осознанное 
намерение, необходимость действий, основанных на определении и постановке фи-
нансовых целей и способов их достижения при возникновении проблем с доходами 
и расходами. Принятие экономических решений происходит в широком спектре чело-
веческой деятельности. Согласно этой модели, в повседневной жизни люди имеют дело 
со следующими типами решений: стратегические решения (или решения типа «S»), 
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52 оперативные решения («O» решения), финансовые решения («F» решения), инве-
стиционные решения («I» решения), аналитические решения («A» решения). Таким 
образом, в области личных финансов получается интересная классификация, основанная 
на модели под названием S.O.F.I.A. 

Например, согласно предложенной классификации, человек, занимающийся личными 
финансами способен осуществлять следующее согласно этой модели:

1. Стратегии («S»): как охарактеризовать и максимально использовать свой 
капитал для решения долгосрочных вопросов в экономической сфере; каким 
образом сформировать иерархию финансовых целей и значительно улучшить 
материальное благосостояние; как обеспечить прибыльность своего бизнеса 
в долгосрочной перспективе.

2. Операции («О»): подготовка текущего личного бюджета, управление текущи-
ми доходами и расходами, балансировка текущего личного бюджета.

3. Финансирование («F»): как привлечь необходимые средства, каким способом 
оптимизировать свой капитал, как выявить уровень денежных резервов («фи-
нансовая подушка»).

4. Инвестиции («I»): как оценить доходность долгосрочных инвестиций и вы-
брать направление вложения личных сбережений, как управлять портфелем 
ценных бумаг, как управлять банковскими депозитами, как управлять пенсион-
ными накоплениями.

5. Аналитический («А»): как предоставить адекватную информацию о процессе 
принятия решения; как диагностировать финансовое положение человека и его 
финансовое благополучие; как определить пути улучшения (стабилизации) ма-
териального благополучия [Александрова, Модорская, 2022].

Принятие финансовых решений — это интеллектуальная деятельность, состоящая 
из соответствующих знаний, конкретного опыта, навыков и умений работы с финанса-
ми, силы воли, стимулов, потребностей, эмоционального состояния организма и других 
факторов. Часто возникают ситуации, когда необходимо принимать сложные и изощрен-
ные решения. Теория принятия решений описывает методы, приемы и модели принятия 
решений, которые могут быть применены к поиску решений применительно к сфере 
личных финансов. В данном случае есть 3 концепции принятия решений:

1) Математическая (нормативный подход).
2) Качественная — субъективная (дескриптивный подход).
3) Комбинированная (смешанная) (комбинированный подход).

Первая подразумевает работу с цифрами в финансовой сфере и осуществление рас-
четов. Вторая ознаменована психологическими методами, с помощью которых можно 
объяснить те или иные экономические действия, охарактеризовать личные качества 
и так далее. Третья концепция — совокупность первых двух, то есть сочетание мате-
матики и психологии в сфере принятия финансовых решений. Для начала рассмотрим 
обычный процесс принятия финансовых решений (рис. 2).
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Рис. 2. Несложный механизм принятия финансовых решений
Fig. 2. A simple financial decision-making mechanism

Стадии принятия решений, согласно рис. 2:
1. Исследование лишь финансовых сведений.
2. Запись полученной экономической информации.
3. Обработка имеющихся данных.
4. Принятие стандартного решения и осуществление действий строго по состав-

ленному содержанию.

На следующем изображении (рис. 3) представлен иной механизм принятия финан-
совых решений. От первого он отличается тем, что в эту модель входят социальные 
и психологические показатели.
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Рис. 3. Трудоемкий механизм принятия финансовых решений
Fig. 3. Labor-intensive financial decision-making mechanism
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54 Согласно рис. 3, выстраивается следующая схема принятия решений:
Когда человек принимает экономические решения, он может опираться на различные 

установки: культурные, эмоциональные, текущее положение дел.
Человек редко способен собрать всю необходимую информацию и часто принимает 

решение на основе одного фактора. Человек обладает ограниченной способностью 
обрабатывать имеющуюся информацию и принимать оптимальное для себя решение. 
А также человек практически не контролирует процесс принятия решения. Обычно 
существует разрыв между намерением и действием, а ошибки в поведении приводят 
к тому, что само поведение отклоняется от оптимального.

Влияние различного поведения многих людей на экономические данные не всегда 
предсказуемо. Из-за влияния поведенческой экономики разные люди могут действовать 
в одной и той же финансовой ситуации и применять одни и те же методы управления, 
но результаты, которых они достигают в результате своей деятельности, могут суще-
ственно отличаться [Александрова, Модорская, 2022].

Несмотря на убедительные научные аргументы, что финансовая грамотность — это 
нечто большее, чем просто знания, многие усилия по измерению финансовой грамот-
ности были сосредоточены исключительно или в первую очередь на знаниях. Исходя 
из этого, существовало множество подходов к оценке знаний. В литературе имеются 
расхождения в отношении того, должны ли показатели финансовой грамотности оце-
нивать всесторонние или специфические финансовые знания. И Д. Л. Ремунд выступал 
за оперативные определения финансовой грамотности, которые охватывают составле-
ние бюджета, сбережения, заимствование и инвестирование [Ремунд, 2010]. Другие 
(например, А. Уортингтон) высказались за более целенаправленный подход, при кото-
ром финансовые знания измеряются в контексте индивидуальных потребностей и об-
стоятельств. Исследователи, придерживающиеся этого подхода, оценили знания в от-
дельной области личных финансов, такой как инвестиции, фондовый рынок, кредит 
и долг [Уортингтон, 2006]. Среди исследователей наблюдается большее единообразие 
в использовании ответов на вопросы о финансовых знаниях для создания единого по-
казателя финансовой грамотности. Обычно показателем является общее количество 
правильных ответов на вопросы (см. [Вольпе 1996; Уортингтон, 2004; Аткинсон, 2012; 
Борден, 2008; Сервон и Кестнер, 2008]), но другие задавали ограниченное количество 
вопросов и анализировали ответы на каждый вопрос отдельно (например, А. Лусарди) 
[Лусарди, 2009]. Э. Кемпсон также предложил взвешивать данные о знаниях, чтобы 
учесть относительную актуальность и сложность вопросов. Хотя результаты оценки 
финансовой грамотности не обязательно сопоставимы друг с другом, ученый был по-
следователен в описании изучаемых групп населения как имеющих далеко не идеальный 
уровень знаний [Кемпсон, 2009]. 

Финансовая грамотность является важнейшим аспектом управления личными фи-
нансами и принятия обоснованных финансовых решений. Это относится к знаниям, 
навыкам и подходам, необходимым для понимания финансовых концепций и продук-
тов, таких как составление бюджета, сбережения, инвестирование, управление долгом, 
страхование и пенсионное планирование.
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Многочисленные исследования подчеркивают важность финансовой грамотности 
для индивидуального благополучия, экономического роста и социального обеспечения. 
Например, финансово грамотные люди с большей вероятностью будут экономить адек-
ватно, избегать дорогостоящих заимствований, защищать себя от мошенничества, пла-
нировать чрезвычайные ситуации и долгосрочные цели, вносить вклад в развитие своих 
сообществ и, в конечном счете, достигать финансовой стабильности и безопасности.

Большинство государств, в том числе и наше, признают необходимость повышения 
финансовой грамотности своих граждан. Это привело к разработке национальных про-
грамм и стратегий, направленных на финансовое образование. Одной из основных причин, 
побудивших руководство страны заняться этим вопросом, стал финансовый кризис, когда 
стоимость сбережений и финансовых вкладов заметно снизилась, и люди перестали пра-
вильно распоряжаться своими финансовыми ресурсами [Левшина, 2019, c. 59].

Итогом стало принятие в 2017 году Стратегии повышения финансовой грамотности 
в Российской Федерации на 2017–2023 годы. Основная задача данного документа — 
формирование финансовых институтов образования и повышение уровня финансовой 
грамотности среди граждан страны. Эта Стратегия является базой для иных программ 
и проектов в данной сфере [Об утверждении Стратегии…].

В субъектах нашей страны также проводится соответствующая работа по данному 
вопросу. К примеру, есть законодательный акт от 18 июля 2016 года № 3424-К3 «О го-
сударственной политике в сфере финансового просвещения населения Краснодарского 
края». В нем содержатся термины «финансовая грамотность» и «финансовое обра-
зование». Также в этом правовом акте отражены принципы политики в данной сфере, 
полномочия органов власти в структуре финансового образования, вопросы денежного 
стимулирования данной сферы.

Еще ряд регионов пошел по такому же принципу: Свердловская область (комплексная 
программа «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области 
на 2018–2023 годы», утвержденная Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29 ноября 2018 г. № 846-ПП); Республика Бурятия (Региональная программа 
и план мероприятий по повышению финансовой грамотности жителей Республики 
Бурятия на 2019–2023 годы, утвержденные распоряжением Правительства Республики 
Бурятия от 8 февраля 2019 г. № 65-р). В столице России, Ростовской, Нижегородской 
областях и в иных регионах имеются конкретные департаменты, в обязанности которых 
входит решение вопросов финансовой грамотности в субъекте согласно соответству-
ющим программам и проектам.

Кроме того, уровень финансовой грамотности, как правило, варьируется в зависи-
мости от возраста, уровня образования, местоположения и уровня дохода. Например, 
пожилые люди, менее образованные люди, сельские жители и группы с низким доходом, 
как правило, менее финансово грамотны, чем молодое поколение, городские жители 
и более состоятельные домохозяйства.

Одним из возможных объяснений этих тенденций является отсутствие формального 
финансового образования и доступных финансовых ресурсов в России. Хотя некоторые 
школы и вузы предлагают курсы по финансам и экономике, они часто фокусируются 
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отражающие реальные проблемы и пути их решения. Кроме того, многие россияне 
предпочитают полагаться на неформальные сети или традиционные методы управле-
ния деньгами, такие как хранение наличных дома или использование неофициальных 
кредиторов вместо того, чтобы пользоваться официальными банковскими услугами.

В статье, опубликованной на официальном сайте Министерства финансов России, 
представлено исследование о значимости финансовой грамотности для российских 
граждан. По опросам, более половины населения России понимают связь между ри-
ском и доходностью финансовых инструментов. Всего около четверти россиян срав-
нивают предложения различных финансовых организаций, и только 10% респондентов 
способны распознать признаки финансовых пирамид. Это свидетельствует о том, что 
нужно много работать над укреплением финансовой грамотности и формированием 
финансовой культуры. Подчеркивается важность развития финансовой грамотности 
в современном обществе и утверждается, что это имеет прямое влияние на финансовое 
благополучие граждан. Высокий уровень финансовой грамотности оказывает поло-
жительное влияние на финансовые решения, обеспечивает защиту от мошенничества 
и позволяет эффективно управлять личными и семейными финансами. Также отмечают, 
что развитие финансовой грамотности требует усилий не только граждан, но и государ-
ства. Государство должно предоставлять необходимую информацию и образовательные 
ресурсы, а также проводить мероприятия и кампании, направленные на повышение 
финансовой грамотности населения [Министерство финансов России, 2023].

Влияние финансовой грамотности на благополучие и экономическую безопасность 
в современном мире неоспоримы. Отсутствие финансовой грамотности среди населе-
ния может приводить к серьезным экономическим последствиям, таким как увеличение 
долговой нагрузки, рост финансовых рисков и уязвимости [Urban и др., 2020].

Во-первых, высокий уровень финансовой грамотности имеет положительное влияние 
на благополучие населения. Исследования показывают, что люди с более высоким уров-
нем финансовой грамотности имеют больше возможностей для достижения финансовой 
стабильности и благополучия [Lusardi, 2011]. Они обладают навыками по управлению 
финансами, понимают принципы инвестирования, могут эффективно планировать 
свои доходы и расходы. Это позволяет им принимать более обоснованные финансовые 
решения и избегать перекредитования, что способствует финансовой безопасности 
[Mandell, Klein, 2009].

Во-вторых, низкий уровень финансовой грамотности может приводить к уязвимости 
и риску для экономической безопасности. Индивидуумы с низкими знаниями о финан-
сах могут стать объектами мошенничества, стать жертвами неразумных финансовых 
арбитражей и потерять свои накопления [Grable, Lytton, 2023]. Отсутствие понимания 
базовых финансовых концепций и инструментов делает людей более уязвимыми к ма-
нипуляциям и финансовым обманам [Xiao, O’Neill, 2018].

Более того, исследования показывают, что низкий уровень финансовой грамотности 
населения может оказывать негативное влияние на экономическую стабильность страны 
в целом [Klapper и др., 2015]. Недостаточно информированные индивидуумы могут 
принимать непредусмотренные финансовые решения, влияющие на рыночные условия 
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и инфляцию [Christelis и др., 2010]. Это может приводить к нестабильности финансовой 
системы и затормаживать экономический рост.

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что повышение уров-
ня финансовой грамотности населения является важным фактором для обеспечения 
благополучия и экономической безопасности. Поэтому государствам и другим инте-
ресующимся сторонам следует уделить внимание разработке и реализации программ 
по улучшению финансовой грамотности населения, особенно в школьной и взрослой 
образовательных системах.

Таким образом, финансовая грамотность имеет непосредственное влияние на бла-
гополучие и экономическую безопасность общества. Повышение уровня финансовой 
грамотности населения становится ключевым аспектом стратегий по обеспечению 
экономической стабильности и роста [Bucher-Koenen, Lusardi, 2011].

Финансовая грамотность имеет значительное влияние на экономику страны по не-
скольким причинам. Люди, обладающие финансовой грамотностью, как правило, обла-
дают большей способностью принимать рациональные финансовые решения, связанные 
с инвестированием и сбережениями. Исследования показывают, что страны с более 
высоким уровнем финансовой грамотности имеют более активный рынок инвестиций 
и более высокий уровень сбережений, что способствует развитию экономики. 

Например, исследование Всемирного Банка (The World Bank) 2014 года, называемое 
«Финансовая доступность» (Financial Inclusion) [The World Bank, 2014], исследовало 
влияние повышения уровня финансовой грамотности на развитие экономики и фи-
нансовую стабильность Латвии. В исследовании был проведен опрос среди населе-
ния Латвии с целью оценить их уровень финансовой грамотности и изучить, как этот 
уровень влияет на их финансовую стабильность и благополучие. Результаты показали, 
что уровень финансовой грамотности в стране невысокий, что приводит к множеству 
проблем, связанных с долгами, недостаточным уровнем сбережений и рискованными 
финансовыми решениями. Исследование подтвердило, что повышение уровня финансо-
вой грамотности может значительно способствовать развитию экономики и финансовой 
стабильности страны. Люди с более высоким уровнем финансовой грамотности более 
уверенно принимают финансовые решения, более ответственно относятся к управ-
лению своими финансами и лучше планируют свои бюджеты. Это помогает им более 
эффективно использовать доступные ресурсы, снижает риск финансовых проблем 
и улучшает финансовое благополучие.

Финансовая грамотность предоставляет людям необходимые инструменты для срав-
нения и понимания финансовых продуктов и услуг. Это помогает им в принятии лучших 
решений о выгодных условиях и предупреждает их от попадания в лапы мошенников 
или приобретения нежизнеспособных продуктов. Исследования показывают, что повы-
шение уровня финансовой грамотности может существенно снизить уровень финансо-
вого мошенничества и улучшить общую защиту потребителей. 

Исследование ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 
2016 года под названием «Роль финансовой грамотности и предпринимательских 
навыков в предпринимательской деятельности европейских стран с уровнем дохода 
выше среднего» [OECD/INFE, 2016] описывало связь между уровнем финансовой 



58

Лазутина Д. В., Портняга Е. М. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

58 грамотности и предпринимательской активностью в странах Европы с высоким уров-
нем дохода. Целью исследования было выяснить, как уровень финансовой грамотности 
влияет на предпринимательское окружение и развитие инноваций в различных странах. 
Исследование было проведено на основе анализа данных из различных источников, 
таких как Национальные статистические офисы и данные Европейского социального 
опроса. Результаты исследования показали, что страны с высоким уровнем финансовой 
грамотности характеризуются более динамичной предпринимательской средой. Люди, 
обладающие высоким уровнем финансовой грамотности, проявляют большую склон-
ность к предпринимательству, легче получают доступ к финансированию и достигают 
большего успеха в управлении своими предприятиями. Более того, исследование также 
обнаружило, что страны с высоким уровнем финансовой грамотности имеют больше 
возможностей для развития инноваций. Люди с высоким уровнем финансовой грамот-
ности более осведомлены о финансовых рынках и инвестиционных возможностях, что 
позволяет им вносить инновации в свои предприятия. В результате такие страны имеют 
более разнообразную и динамичную экономику.

Научное исследование «Исследование национального финансового потенциала» 
(National Financial Capability Study) проводится в Соединенных Штатах Америки 
каждые несколько лет с целью изучения финансовой грамотности и финансовых на-
выков населения [GFLEC]. Исследование охватывает более 11 000 взрослых граждан 
США в год и фокусируется на таких аспектах, как задолженность потребителей, доступ-
ность кредита, сберегательные привычки, планирование пенсии и другие важные аспек-
ты финансовой грамотности. Результаты исследования позволяют оценить текущую 
ситуацию с финансовой грамотностью в США и разработать меры по ее улучшению. 
Исследование предоставляет важную информацию для формирования политики и про-
грамм, нацеленных на повышение финансовой грамотности населения.

Обладающие финансовой грамотностью лучше понимают принципы управления дол-
гом и принимают более осознанные решения о кредитовании. Это помогает сократить не-
гативные последствия перенесенных долгов для индивидуальных потребителей и общества 
в целом. Финансовая грамотность играет важную роль в поддержке предпринимательства 
и инноваций. Предприниматели с высоким уровнем финансовой грамотности обладают 
большей способностью к расчету рисков и принятию более обоснованных финансовых 
решений, что способствует развитию новых бизнесов и созданию рабочих мест.

Так, можно сделать вывод, что финансовая грамотность оказывает значительное 
влияние на благополучие и экономическую безопасность общества. Люди, обладающие 
высоким уровнем финансовой грамотности, имеют больше возможностей для достиже-
ния финансовой стабильности, эффективного управления своими средствами и защиты 
своих интересов на финансовых рынках. Это, в свою очередь, способствует повышению 
их благополучия и устойчивости к финансовым рискам.

Кроме того, государства, в которых население обладает высокой финансовой гра-
мотностью, испытывают большую экономическую безопасность. Грамотные граждане 
способны эффективно управлять своими личными финансами, что способствует сни-
жению долгов и уровня финансовой нестабильности. Это влияет на макроэкономиче-
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скую ситуацию в целом, создавая условия для стабильного экономического развития, 
привлечения инвестиций и содействия росту.

Знания в области финансов имеют ключевое значение для финансовой грамотности 
населения, предоставляя им возможность сравнивать финансовые продукты и услуги, 
а также принимать обоснованные финансовые решения. Наличие базовых знаний в области 
финансовых концепций и умение применять навыки учета в финансовом контексте обеспе-
чивает способность потребителей самостоятельно решать свои финансовые вопросы и ре-
агировать на новости и события, которые могут повлиять на их финансовое благополучие. 
Исследования свидетельствуют о связи между более высоким уровнем финансовых знаний 
и положительными результатами, такими как участие в акционерном рынке и планирование 
пенсии, а также снижение негативных последствий, например, задолженностей.

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что уровень финансовой грамотно-
сти имеет важное значение для общего благополучия и экономической безопасности об-
щества. Повышение финансовой грамотности граждан должно стать приоритетом госу-
дарств, которые стремятся к устойчивому развитию, снижению неравенства и снижению 
финансовых рисков. Это может быть достигнуто через образовательные программы, 
информационные кампании и создание доступной финансовой инфраструктуры. Такие 
меры будут способствовать созданию экономически стойкого и безопасного общества.

Выводы и заключение
В статье исследовано влияние финансовой грамотности на граждан и экономику госу-
дарства. Результаты исследования показали, что высокий уровень финансовой грамот-
ности имеет важное значение для всех аспектов.

Исследование показало, что граждане, обладающие высоким уровнем финансо-
вой грамотности, имеют больше возможностей для управления своими финансами, 
принятия финансовых решений и достижения финансовой стабильности. Они лучше 
понимают основные понятия, такие как бюджетирование, инвестирование и расходы, 
что помогает им эффективно планировать свою финансовую жизнь. Более грамотные 
граждане также более осведомлены о финансовых рисках и умеют защищать свои 
интересы на финансовых рынках. В конечном итоге это способствует стабильности 
макроэкономической ситуации.

Государства с высоким уровнем финансовой грамотности свидетельствуют о более 
стабильной экономической ситуации. Высокий уровень финансовой грамотности также 
способствует развитию предпринимательства и инноваций, что является ключевыми 
механизмами роста экономики государства.

Повышение уровня финансовой грамотности должно быть приоритетом для го-
сударств, поскольку оно может способствовать повышению уровня жизни граждан, 
стабильности экономики и стимулированию инноваций. Усиление финансовой грамот-
ности через образовательные программы и информационные кампании будет играть 
важную роль в достижении этих целей.

Благодаря анализу литературы исследование успешно достигло своих целей по систе-
матизации и классификации различных подходов к финансовой грамотности. 
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60 Кроме того, исследование выявило общие требования к развитию финансовой гра-
мотности. Признавая ключевые компоненты, необходимые для повышения финансовой 
грамотности, заинтересованные стороны могут разрабатывать эффективные стратегии 
и мероприятия, способствующие финансовому благополучию.

Статья дополняет существующий объем знаний о финансовой грамотности, предо-
ставляя всесторонний обзор предмета, освещая различные подходы и определяя общие 
требования к его развитию. Есть надежда, что эта работа вдохновит на дальнейшие ис-
следования и будет способствовать реализации эффективных инициатив, направленных 
на повышение финансовой грамотности во всем мире.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния сериалов на молодежную 
аудиторию. Основной целью является оценка субъективного опыта и эффекта 
влияния сериалов на молодежь. Использованы количественные и качественные 
методы — вторичный анализ данных социологических опросов, выполненных 
на репрезентативной общероссийской выборке (опрос ВЦИОМ, N = 1 600 чел., 
исследование DataTile, N = 1 085 чел.) и серия из 6 фокус-групп с информантами 
в возрасте от 16 до 35 лет. Выявлены зрительские предпочтения, регулярность 
просмотра сериалов в молодежной аудитории. Установлено, что молодежь смо-
трит преимущественно зарубежные сериалы жанра ситком/комедия, детектив 
и драма, что существенно влияет на расширение досуговых практик, изменяет 
отношение к спорту (проявился интерес к щахматам, хоккею), инвестиционной 
деятельности, помогает в освоении иностранных языков, некоторых профес-
сиональных навыков. Фокус-группы показали, что информанты осознают ро-
мантизацию вредных привычек, транслируемую в сериалах, при этом не видят 
опасности в демонстрации сцен жестокости, негативно оценивают длительное 
«погружение в иллюзорный мир» сериалов как психологическую зависимость. 
На основе оценки субъективного отношения к сериалам авторы отмечают по-
зитивное и негативное влияние сериалов на образ жизни молодежи, их взгляды, 
ценностные ориентации.
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Abstract. This scientific article examines the influence of TV series on the youth 
audience. The main objective is to evaluate the subjective experience and effects 
of TV series on young people. The study utilizes both quantitative and qualitative 
methods, including secondary analysis of sociological survey data from a represent-
ative all-Russian sample (VTsIOM survey, N = 1,600 people, DataTile research, N = 
1,085 people) and a series of six focus groups with informants aged 16 to 35. The 
research reveals viewer preferences and the frequency of TV series consumption 
among the youth audience. It was found that young people predominantly watch 
foreign TV series in the sitcom/comedy, detective, and drama genres, which sig-
nificantly impacts their leisure practices, alters their attitudes towards sports (with 
an interest in chess and hockey), influences investment activities, aids in language 
learning, and enhances certain professional skills. The focus groups indicate that 
informants are aware of the romanticization of bad habits portrayed in TV series, but 
they do not perceive the depiction of cruelty as dangerous. However, they negative-
ly evaluate long-term "immersion in the illusory world" of TV series as a potential 
psychological dependence. Based on the subjective attitudes towards TV series, the 
authors acknowledge both the positive and negative impacts on the lifestyle, views, 
and value orientations of young people.
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Введение
Сериалы, как явление массовой культуры, с каждым годом становятся все более по-
пуляры у российской молодежи, что подтверждается статистикой. По данным Лева-
да-Центра, 79% населения России смотрит сериалы и фильмы 1 раз в неделю и чаще 
[Сериальные будни…], при этом больше всего сериалы смотрят студенты: 17,6 % из них 
смотрит сериалы ежедневно [Эксперты назвали самую…]. Просмотр сериалов стал 
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тереса к сериалам был связан с пандемией, когда люди были вынуждены больше времени 
проводить дома, так, у 17,3 % девушек после завершения периода самоизоляции возрос 
интерес к онлайн-кинотеатрам [Жираткова и др., 2021]. Актуальность изучения влияния 
сериалов обусловлена тем, что молодежь уже не является пассивным потребителем кон-
тента: благодаря онлайн-кинотеатрам зрители сами могут выбирать, что и когда им смо-
треть. При этом довольно часто мир художественных образов вступает в диссонанс 
с социальной реальностью, что приводит к возникновению социально-психологических 
проблем у зрителей, проявлению девиаций. Важно отметить, что под влиянием любимых 
киногероев у молодых людей складывается ролевой набор личности, формируются жиз-
ненные цели, мировоззрение. В связи с этим оценка воздействия сериалов на молодежь 
является весьма актуальной и значимой. В практическом плане проблема обостряется 
угрозой ухода/побега от социальной реальности, такое явление называют эскапизмом. 
Начиная с 2013 года компания Netflix начала выпускать все эпизоды сериалов в один 
день, 61% пользователей стал смотреть несколько серий за раз. По данным исследова-
ний антрополога Гранта МакКракена, 76% зрителей отзываются о просмотре сериалов 
без перерыва как о «долгожданном убежище от их напряженной и стрессогенной 
жизни» [McCracken, 1988], что свидетельствует о проявлении эскапизма. Сериалы ста-
новятся мощным источником информационного воздействия на молодежь, оказывают 
влияние не только на формирование представлений о реальности, но и на социальное 
поведение, что подчеркивает актуальность данной проблематики.

Цель статьи в том, чтобы на материалах исследования раскрыть влияние сериалов 
на образ жизни молодежи, оценить их позитивный и негативный эффект. В рамках 
работы влияние сериалов на образ жизни молодежи раскрыто через изучение интен-
сивности просмотра, тематических предпочтений, формирование референтных групп, 
в том числе влияние образов героев сериалов на ролевые модели, увлечения и хобби, 
досуговые практики, взаимоотношения с людьми, мотивацию к учебе и самообра-
зованию. В качестве рабочей гипотезы рассматривается предположение, что эффект 
влияния сериалов на молодежь может выполнять одновременно функцию социального 
катализатора (ускоряющего социализацию) и социального ингибитора (замедляющего 
социальные процессы, в том числе распространение девиантного поведения) с разной 
интенсивностью.

Обзор литературы
Проблематика роли кинематографа и массовой культуры, в том числе сериалов 
в жизни молодежи, достаточно разработана в научных исследованиях. Эту тему из-
учали Е.  Ю.  Красова [Красова, 2020] Д.  В.  Босов [Босов, 2015], Е.  М.  Куликов, 
Н. А. Куликова [Куликов, Куликова, 2011], Т. В. Попова [Попова, 2021], Н. Н. Капанян  
[Капанян, 2020] и другие. Сериалы имеют ряд существенных отличий от кинофильмов. 
Особенности связаны, во-первых, с темпоральностью: продолжительность фильмов 
1,5–2 часа, а сериалы транслируются значительно дольше, в одном сезоне от 8 до 22 се-
рий/эпизодов по 40–60 минут, сериал может продолжаться 3–5 сезонов. Во-вторых, 
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отличается интенсивность восприятия и вовлеченности зрителей в просмотр: сюжет 
сериалов более протяженный, захватывает внимание на длительное время. В-третьих, 
по степени погружения: фильмы воспринимаются как «событие», а сериалы — как 
повседневность, как правило, являются фоном для рутинных действий. С точки зрения 
социологического анализа сериалы рассматривают как вид досуговой практики, явление 
массовой культуры, институт социализации. Воспитательное влияние обусловлено тем, 
что сериал как феномен массовой культуры оказывает разностороннее воздействие 
на аудиторию [Куликов, Куликова, 2011]. Как один из институтов социализации, се-
риал формирует у зрителей ценности, нормы поведения, транслирует ролевые модели 
[Щеглов, 2016]. Образы героев в сериалах могут выступать эталонами, стандартами 
поведения молодежи. Такая трактовка влияния сериалов опирается на теорию структур-
ного функционализма Т. Парсонса, в рамках которой сериал, как элемент культурной 
подсистемы общества, выполняет функцию воспроизводства структур, демонстрирует 
зрителям определенные ценности и образцы поведения, которые могут быть усвоены 
молодыми поколениями [Парсонс, 2002]. 

С позиции Э. Гидденса, рассматривающего общество как двойственную систему, 
состояние которой определяется одновременно структурой общества и действиями 
конкретных индивидов, важность сериалов как института социализации и воспитания 
заключается в том, что они являются элементом структуры общества, то есть частью 
института массовой культуры, и влияют на действия людей, оказывая воздействие 
на процесс социализации [Гидденс, 2005]. В современных исследованиях отмечается, 
что просмотр сериалов как вид досуга, набирает популярность в связи с цифровизацией 
общества и пандемией [Ласточкина, 2021]. Сериалы становятся частью повседневности, 
одновременно отражая реальность и помогая зрителям в самоидентификации и преодо-
лении собственных проблем за счет проживания историй на экране и отождествления 
себя с определенными героями [Орестова, 2017]. При этом в работах по социологии 
кино отмечается сокращение исследований о влиянии кинофильмов и сериалов как 
идеологического инструмента массового воздействия, отсутствие должной информа-
ционно-социологической поддержки российского кинематографа рассматривается 
как опасность для общества [Жабский, Тарасов, 2019]. Важно подчеркнуть, что оценку 
влияния сериалов на аудиторию можно рассматривать через социокультурные функции 
кинематографа. Сериалы поддерживают общественные установки, выполняя функцию 
социального стабилизатора; ускоряют социализацию, являясь социальным катализато-
ром; могут замедлять негативные социальные явления, выступая в качестве социального 
ингибитора [Капанян, 2020]. Эти функции осуществляются с помощью технологий 
медиавоздействия, среди которых импринтинг, внедрение информации в сознание ау-
дитории при помощи медиаобразов; прайминг, когда влияние оказывается с помощью 
воспоминаний и конкретных ассоциаций; сторителлинг, создание полноценной истории 
[Сарна, 2020].

В рамках статьи данные положения, раскрывающие роль сериалов как института со-
циализации, выступают в качестве теоретической рамки, позволяющей оценить влияние 
сериалов на молодежь: влияние киногероев, подражание, формирование ценностей, 
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72 установок и референтных групп. Влияние на образование проявляется через систему 
факторов: как источник информации (прямое воздействие), как инструмент для изуче-
ния иностранных языков, как обогащение профессиональных знаний и навыков (демон-
страция примеров и конкретных кейсов профессиональной деятельности), как элемент 
педагогических технологий (демонстрирование отрывков из фильмов и сериалов на уро-
ках помогает в понимании структуры нарратива, культуры и языковых особенностей 
кинотекста) [Dietrich, Balli, 2014; Moura и др., 2019]. Для подростков кинематограф 
становится одним из основных источников информации, то есть пространством соци-
ализации: так, в результате исследования Аянян и Марцинковской выяснилось, что 65% 
краснодарской молодежи и 29% московской выбрали кинофильмы как предпочитаемый 
источник получения информации [Аянян, Марцинковская, 2016]. В современных ис-
следованиях подчеркивается, что воспитательный эффект сериалов проявляется через 
формирование кумиров молодежи из любимых героев. Так, при изучении супергероев 
в культуре зрителей было выяснено, на что ориентируется аудитория при просмотре: 
именно «человеческие качества» (юмор, эмоциональная чувствительность, привлека-
тельность) были важнее для зрителей, чем сверхъестественные способности [Орестова, 
Ткаченко, 2018]. 

Аналитический обзор современных исследований показывает, что рассматривались 
различные аспекты влияния сериалов на аудиторию, было установлено, что просмотр 
сериалов связан с компенсаторными и регулятивными характеристиками психики, 
со стремлением расслабиться, избавиться от тревоги и стресса, испытать определенные 
эмоции, при этом субъективное отношение молодежи к сериалам раскрыто не в полной 
мере, эффект влияния на образ жизни молодежи остается недостаточно изученным.

Материалы и методы
Для изучения влияния сериалов использовались взаимодополняющие методы — вто-
ричный анализ данных по итогам социологических исследований, выполненных на об-
щероссийской репрезентативной выборке и метод фокус-групп (групповое интервью). 
Сочетание методов позволило обеспечить, с одной стороны, объективную статистику 
в отношении просмотра сериалов, их влияния на молодежную аудиторию, с другой 
стороны, выявить субъективные смыслы и персональный опыт зрителей. Эмпирической 
базой данных выступили результаты телефонного опроса Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) 2021 года, N = 1 600 чел. в возрасте от 18 лет, 
и данные онлайн-опроса компании DataTile 2019 года, N = 1 058 чел., подвыборка 
по возрастной когорте 16–24 года, (n = 139), 25–34 года (n = 269).

В дополнение к количественной оценке показателей вовлеченности в просмотр сери-
алов использовался качественный метод фокус-групп, благодаря групповой динамике 
позволяющий разносторонне раскрыть тематику и углубить исследовательскую оптику 
[Пузанова и др., 2021], увидеть детали и латентные процессы [Григорьев, 2021], загля-
нуть во внутренний, субъективный мир молодежи, и через анализ персонального опыта 
прояснить мотивацию, ценностные установки и самооценку в отношении просмотра 
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сериалов. Авторами проведено шесть фокус-групп с молодежью г. Тюмени, в мае-сен-
тябре 2022 года, в которых приняли участие информанты в возрасте от 16 до 35 лет: 
четыре фокус-группы с молодежью 16–24 лет, и две — с информантами 25-35 лет. Среди 
них юношей — 12, девушек — 27, студентов/учащихся — 33, работающих — 6, всего 
39 человек. Подбор информантов осуществлялся методом снежного кома. Гайд моде-
ратора включал тематические блоки о регулярности и причинах просмотра сериалов, 
любимых героях, оценку демонстрации сцен насилия и жестокости, вредных привычек, 
влияние на формирование досуговых предпочтений, ролевые модели поведения (отно-
шения с другими людьми), мотивацию, отношение к учебной деятельности. По мнению 
авторов, через субъективное отношение к сериалам, личностное восприятие можно 
оценить эффект влияния сериалов на образ жизни молодого поколения. Процедура 
включала личную беседу/групповое интервью с 6–8 информантами, продолжитель-
ностью 50–60 минут, проводилась аудиозапись, по итогам составлены транскрипты. 
Анализ данных реализован с опорой на качественную методологию, с применением 
техники интерпретационного анализа тематических секвенций.

Результаты
Вовлеченность в просмотр сериалов 
и тематические предпочтения молодежи
На основе данных, полученных в ходе исследования DataTile совместно с компанией 
Tiburon Research в 2019 г. с помощью онлайн-опроса 1 058 респондентов в возрасте 
от 16 лет, установлено, что наиболее популярными отечественными сериалами среди мо-
лодежи 16–24 лет являются «Универ», «Физрук», «Кухня», «Полицейский с Рублев-
ки», «Интерны», из зарубежных — «Игра престолов», «Симпсоны» и «Шерлок» 
[Как россияне смотрят сериалы…]. Это подтверждается предпочтениями в жанрах: 
68% респондентов выбрало комедию как любимый жанр, к которому относятся на-
званные выше отечественные сериалы, следующими по популярности были детектив 
и фэнтези.

Среди респондентов 25–34 лет популярны отечественные «Универ», «Интер-
ны», «Физрук» и зарубежные «Секс в большом городе», «Секретные материалы», 
«Остаться в живых» сериалы; комедия является любимым жанром. Приключения и де-
тектив более популярны в этой возрастной группе, чем фантастика и фэнтези. Зрители 
1624 лет больше всего смотрят американские, российские и британские сериалы. Поло-
вина опрошенных этого возраста считает, что во всех российских сериалах одинаковый 
сюжет, а 77% считают, что западные сериалы сняты качественнее, чем отечественные.

Зрители 16–24 лет преимущественно смотрят сериалы 2-3 раза в неделю (46%), почти 
треть опрошенных смотрит сериалы каждый день, а 12% опрошенных смотрит сериалы 
несколько раз в день. Почти половина респондентов 25–34 лет (46%) смотрит сериалы 
ежедневно, а треть опрошенных — 2–3 раза в неделю. Данные свидетельствуют, что 
интенсивность просмотра сериалов довольно высокая, молодые люди очень вовлечены 
в этот процесс. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов в возрасте 16–24 лет на вопрос 
о том, сериалы производства каких стран они смотрели за последние 6 месяцев, 
смотрели когда-либо и знают (%)
Fig. 1. Distribution of answers of respondents aged 16-24 years to the question of TV shows 
which country they have watched in the last 6 months, have ever watched and know (%)

Рис. 2. Распределение ответов опрошенных в возрасте 16–24 года на вопрос 
о частоте просмотра сериалов, %
Fig. 2. Distribution of answers of respondents aged 16–24 to the question about 
the frequency of watching TV series, %
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Особого внимания заслуживают результаты, раскрывающие отношение зрителей 
к демонстрации сцен насилия и жестокости в сериалах. Данные получены по итогам 
телефонного опроса ВЦИОМ 2021 года, в котором приняли участие 1 600 человек 
от 18 лет, с целью выяснить мнение российских телезрителей о корейском сериале 
«Игра в кальмара» [«Игра в кальмара»: мнение российских телезрителей]. Чем стар-
ше респондент, тем меньше он считает допустимым демонстрирование сцен насилия 
и жестокости в сериалах даже при рейтинге 18+. Среди молодежи подавляющее боль-
шинство не против жестокости в сериалах: 82% среди 18–24-летних зрителей и 77% 
среди респондентов 25–34 лет. Данные свидетельствуют, что современная молодежь 
привыкла к реалистичному показу насилия в современном кинематографе, не видит 
в этом опасности, не оценивает это негативно. Большинство респондентов в возрасте 
45 лет и старше считает возможным, что жестокость в сериалах провоцирует такое же 
поведение в реальной жизни. Однако молодежь не согласна: 70% молодежной аудито-
рии считает, что связь между насилием в сериалах и агрессивным поведением в жизни 
маловероятна. В целом по выборке 40% респондентов считает, что жестокие события 
на экране могут привести к ожесточению людей в реальности. Таким образом, субъек-
тивная оценка влияния сериалов в разных возрастных когортах существенно отличает-
ся: старшие поколения видят больше негативное воздействие, молодежная аудитория 
не видит угрозы.

Ритейлер GAP провел исследование о влиянии сериалов на молодежную моду. После 
выхода сериала «Игра в кальмара» возросли поисковые запросы, связанные с конфе-
тами дальгона и зелеными спортивными костюмами. Сериал «Очень странные дела» 
сделал популярнее стиль 80-х годов, а выход «Внешних отмелей» повысил спрос на бан-
даны (аксессуар главного героя) на 101% через месяц после премьеры [Research: Netflix’s 
impact on lifestyle trends]. Данные свидетельствуют, что сериалы значительно влияют 
на формирование образа жизни, имиджа, молодежной моды.

Результаты соотносятся с итогами исследования о социальном эффекте сериалов: 
после выхода сериала «Ход королевы» существенно возросли поисковые запросы 
покупки шахмат и обучения игры в них [Gavryushina и др., 2021], что иллюстрирует 
влияние просмотра сериалов на формирование хобби и досуговых предпочтений. Ана-
лиз данных показал, что сериалы существенно влияют на образ жизни, формирование 
предпочтений в сфере досуга, изменение молодежной моды. Интенсивность просмотра 
высокая — почти половина молодежи (46%) возраста 25–34 года смотрят сериалы 
ежедневно, а 16–24 года — 2–3 раза в неделю (46%). В тройке лидеров по просмотру 
американские, российские и британские сериалы. 

Для углубления полученных выводов использовался качественный метод (фо-
кус-группы), анализ данных показал, что субъективное отношение большинства 
информантов к сериалам позитивное: даже те, кто говорил, что обычно их не смо-
трит, впоследствии называли множество сериалов, активно участвовали в дискуссии. 
Разная степень вовлеченности проявилась в оценках повседневных практик: одни 
смотрят с погружением в сюжет, стараются получить максимальную пользу — 
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76 «смотрю на английском, чтобы учить новые слова»1 (жен., 19 лет), «это отличный 
отдых, можно с пользой провести время» (жен., 21 год), другие — в качестве фона 
для повседневных дел, чтобы «разгрузиться, снять напряжение» (жен., 20 лет), 
«чтобы время скоротать» (муж., 35 лет), часть молодых людей хотят «насладиться 
сюжетной линией необычных действий, которых не бывает в нашей типичной жиз-
ни» (муж., 19 лет). По субъективным оценкам молодежи, жизненные ориентиры, 
транслируемые в сериалах, в основном позитивные: «Главный урок ситкомов — 
не нужно врать, потому что 90% ситуаций, на которых они строятся, это когда 
ложь наслаивается на ложь, и в итоге все разрешается» (муж., 18 лет). Российские 
сериалы пользуются меньшей популярностью, при этом отзывы о них преимуще-
ственно положительные. Причины возрождения интереса к отечественным сериа-
лам можно объяснить появлением онлайн-площадок с круглосуточным доступом 
для просмотра и отражением в сюжете российских реалий. Происходит транс-
формация российского медиарынка: онлайн-платформы не только транслируют, 
но и сами производят контент (Start, ТНТ Premier). Несмотря на платный доступ, 
зрители активно смотрят новые сериалы, представленные на этих площадках. Се-
риал как кинотекст значительно усложняется, появляется многослойность: на фоне 
социальных проблем не только развиваются любовные истории, разворачивается 
сюжет, углубляются скрытые смыслы, что демонстрирует формирование нового 
киноязыка, отечественные сериалы постепенно выходят на достаточно высокий 
уровень. Сюжетная коллизия реализуется на фоне учебных, трудовых процессов, 
сложного переплетения отношений, демонстрируется новый ролевой набор совре-
менного человека. Найден язык описания, способный сглаживать новые социальные 
проблемы: например, взаимодействие семей с различными установками и стилями 
жизни из сериала «Сваты» или цифровое неравенство в сериале «Жуки». Наряду 
с позитивными оценками было и категоричное мнение о том, что отечественные 
сериалы слишком просты, примитивны — «они все такие однотипные, и актеры 
одинаковые» (жен., 19 лет).

Интересно отметить, что тематические предпочтения информантов 25–35 лет свя-
заны с зарубежными сериалами «Люпен», «Доктор Хаус», «Комиссар Рекс», «Тень 
и кость», «Настоящий детектив» и российскими «Дознаватель», «Тайны следствия», 
«Чингачгук». Отечественные сериалы выбирают, потому что они идут по телевизору 
и актеры «ближе», то есть знакомы (жен., 34 года), а зарубежные привлекают большим 
выбором «нестандартных развитий сюжета» (жен., 30 лет). Таким образом, практики 
просмотра сериалов вариативны. Независимо от возраста молодые люди смотрят преи-
мущественно зарубежные сериалы жанра детектив, наблюдается тенденция повышения 
популярности российских сериалов. Интерес к отечественным сериалам связан с появ-
лением новых платформ, не только транслирующих, но и производящих контент. Выра-
батывается новый киноязык, что позволяет транслировать национальный культурный 
код, однако таких сериалов пока не много. 

1 Здесь и далее стиль информантов полностью сохранен.
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Кто он — герой нашего времени?  
Любимые герои сериалов молодежной аудитории
Чтобы понять, какие модели поведения являются для молодежи основополагающими 
в контексте подражания, необходимо рассмотреть ее любимых героев. Существуют 
различные типы персонажей: Мэри Сью — идеальный герой без недостатков, лишний 
человек — персонаж, который не обладает выдающимися достоинствами и стремится 
стать частью основной компании героев, но у него это не получается, и другие. Результа-
ты серии фокус-групп показали, что популярен тип персонажа «исправившийся привле-
кательный злодей»: информанты описали популярный троп, используемый в сериалах: 
«Всем девочкам нравятся такие плохиши, бэд бои, которые ради них потом становятся 
хорошими персонажами, как во многих сериалах бывает» (жен., 19 лет).

Молодым зрителям нравятся добродушные герои, прощающие злодеев, например, 
справедливый, милосердный Александр Суворов из «Дознавателя» (муж., 35 лет). 
Женщинам нравятся сильные героини: Вероника Лодж из «Ривердейла» с активной 
жизненной позицией, «сама может чего-то добиться» (жен., 20 лет). Подобные образы 
демонстрируют энергичный тип личности с высокой самооценкой, самостоятельностью 
суждений и поступков. Среди любимых героев названы в основном положительные: 
Патрик из «Элиты», Мария Швецова из «Тайн следствия», Чендлер Бинг и Мони-
ка Геллер из «Друзей», Бобби Акселерот из «Миллиардов». Однако были указаны 
и отрицательные персонажи: Деймон Сальваторе из «Дневников вампира», которого 
можно отнести к типу исправившегося злодея. Их образы демонстрируют возмож-
ность меняться к лучшему. Для молодежи с девиантным поведением подобные образы 
выступают ориентиром, показывая доступность позитивных личностных изменений 
несмотря на их сложность.

Среди любимых героев отмечены неоднозначные персонажи, чьи образы сочетают 
сложный комплекс нравственных качеств. Например, Сол Гудман из «Во все тяжкие»: 
«Он очень хитрый, умный и легко находит всякие юридические лазейки, но при этом 
он преступник» (муж., 18 лет) и хладнокровный Томас Шелби из «Острых козырьков». 
Для молодежи важен профессионализм героев: о Темперанс Бреннан из сериала «Ко-
сти» было сказано, что за ее работой очень интересно наблюдать (жен, 30 лет). Доктор 
Хаус выполняет благую цель — лечит людей, но бывает «излишне прямолинеен» (жен., 
30 лет), что часто воспринимается пациентами как грубость.

Были выявлены 2 стратегии зрителей в отношении любимых героев: они либо видят 
в них свое отражение — «я в ней вижу в какой-то степени себя» (муж., 20 лет) об Анна-
лиз Китинг из «Как избежать наказания за убийство», либо стремятся быть похожими 
на него («Мне нравятся героини, которые стремятся быть идеальными или кажутся иде-
альными, потому что я хочу быть такой же» — жен., 19 лет). Отражение себя молодежь 
может найти в антагонистах: «В каждом из нас есть некое скрытое я, про которое знаем 
только мы, и никаким образом в обычной социальной жизни его проявить мы не можем. 
В тот момент, когда мы видим отражение этого темного я внутри антагониста, мы мо-
рально сродняемся с ним, потому что нигде в реальной жизни не могли найти такого 
рода поддержку» (муж., 19 лет).
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78 Из позитивного, что могут усвоить зрители от любимых героев, выделили само-
бытность — «учиться быть особенной, уникальной» про Эду из «Постучись в мою 
дверь» (жен., 19 лет), стремление слушать свои чувства и эмоции — «нужно идти 
за своей любовью» о Дафне из «Бриджертонов» (жен., 19 лет), стойкость духа Сэма 
и Дина из «Сверхъестественного» (жен., 20 лет), профессионализм (Мария Швецо-
ва из «Тайны следствия»). Из негативного — жестокость (Деймон из «Дневников 
вампира») и вредные привычки (Ру из «Эйфории»). В целом информанты отметили 
положительное влияние любимых героев в том, что на их примере можно увидеть раз-
личные социальные ситуации — «когда ты наблюдаешь за деятельностью нестандарт-
ного персонажа, ты начинаешь видеть, запоминать и понимать, как люди иногда могут 
себя вести» (жен., 30 лет).

Среди зрителей популярны как протагонисты (главные, в основном положительные 
герои), так и антагонисты, так как возникновение симпатии зависит от сюжетной линии, 
«прописанности героя» (муж., 18 лет). Основными причинами симпатии к антагони-
стам назвали красивую внешность, харизму, непредсказуемость и бунтарский характер: 
«Не такой, как все, отличается, делает все, что захочет, нарушает правила, ведет себя 
как ему угодно, а не как все люди по правилам. Большинство людей хочет делать это 
в повседневной жизни, но не может, поэтому они находят симпатию в этом персонаже» 
(жен., 19 лет). Популярность протагонистов обусловлена стремлением зрителей брать 
с них пример; тем, что «добро всегда побеждает» (жен., 19 лет) и «поскольку им уде-
ляется гораздо большое внимание в самом сериале» (муж., 18 лет).

Таким образом, персонажи, на которых молодежь ориентирует свое поведение — 
преимущественно положительные герои иностранных сериалов. Они транслируют 
разные модели поведения, в том числе погруженность в профессию, стремление от-
стаивать свое мнение и добиваться целей. Проявились гендерные различия в ответах: 
исключительно девушки выделили «исправившегося злодея» как любимого персонажа. 
Молодежь привлекают сложные образы, которые сочетают противоречивые черты, 
демонстрируют трудный моральный выбор в ситуациях неопределенности, самостоя-
тельно конструируют свою жизнь, способны к изменению себя, а также окружающей си-
туации к лучшему. Положение, в котором они находятся, не является для них преградой: 
зрителям интересно наблюдать, как герои переживают трудности, поражения и победы. 
Персонажи становятся эталонной группой для молодежи, позволяют ориентировать 
на них свои жизненные стратегии, конструировать смыслы и цели.

Влияние сериалов на досуговые предпочтения молодежи
Результаты серии фокус-групп показали, что сериалы могут заинтересовать в хобби 
или виде досуга, повлиять на профессиональное самоопределение. В каждой из групп 
были люди, которые начали заниматься спортом под влиянием сериалов: хоккей после 
просмотра «Молодежки», фигурное катание, верховая езда, поездки на велосипеде. 
Были примеры, подтверждающие феномен «Хода королевы»: зрители начали играть 
в шахматы. Корейские и испанские сериалы побудили девушек 15–24 лет изучать ино-
странный язык. Были упомянуты кулинария, коллекционирование баскетбольных кар-
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точек, интерес к инвестиционной деятельности (сериал «Миллиарды»), настольной 
игре «Подземелья и драконы» (сериал «Очень странные дела»), стрельбе из лука 
и изучению права (сериал «Как избежать наказания за убийство»). Информанты 
15–25 лет, у которых не было такого опыта, указали на возможность влияния сериалов 
на их досуговые предпочтения в будущем, а молодые люди 25–35 лет уже не считают 
это воздействие возможным. Большинство информантов отметили, что сериалы, где 
в центре сюжета спортивная команда или вид искусства, несут полезную информацию 
об этой деятельности. Демонстрируется обратная, скрытая сторона процесса, раскрыта 
специфика профессии: «Ты как будто смотришь, изнутри как это происходит» (жен., 
20 лет).

Таким образом, под влиянием сериалов складывается широкий спектр досуговых 
практик, новые увлечения, формируются представления о профессиях. Благодаря сюже-
ту сериалов молодежная аудитория знакомится со спецификой видов спорта, искусства, 
нюансами отдельных профессий, в том числе с технологическими вопросами, профес-
сиональной этикой, что существенно влияет на досуговые предпочтения и професси-
ональную ориентацию.

Отношение к обучению и образованию
Образование занимает значительное место в структуре бюджета времени и образа 
жизни молодежи, поэтому в сериалах сюжет часто разворачивается в рамках учебных 
заведений, показаны разные образовательные практики. Герои демонстрируют раз-
личные стратегии действия, складывающиеся впоследствии в доминирующие модели 
отношения к учебе: например, активность и заинтересованность в образовательных 
результатах, или, напротив, формальное отношение к обучению. Часть зрителей отмети-
ла, что зачастую в подростковых сериалах школа служит лишь «декорациями, фоном». 
Но есть мотивирующие сериалы: в американских сериалах считается престижным 
поступление в хороший колледж или университет (жен., 19 лет), а в испанском сериале 
«Элита» главные героини добиваются успехов в учебе: «К примеру, как Надя, которая 
была одной из лучших учениц в классе и по итогу дипломатом стала, переехала в США» 
(жен., 19 лет). Был упомянут герой Маршалл Эриксен из «Как я встретил вашу маму» 
в контексте положительного влияния: «То, как он вкладывался в обучение, старался ради 
своей карьеры, как у него была мотивация делать что-то хорошее, защищать хороших 
людей. Это очень позитивно влияет, мне кажется, хочется стараться, преследовать свои 
мечты, цели» (жен., 19 лет).

Положительным влиянием сериалов в сфере образования является возможность с их по-
мощью научиться новому. Большинство отметили пользу в изучении истории («Я к ЕГЭ 
по истории готовилась по историческим сериалам» — жен, 20 лет), иностранных языков, 
биологии, оказания первой медицинской помощи — «как спасать людей, как проводить 
искусственное дыхание» (жен., 19 лет). Был пример о том, как контент сериала «Дру-
зья» помог успешно написать тест по биологии про репродуктивную систему. Участники 
исследования 25–35 лет указали на проблему недостоверности информации, представ-
ленной в сериале, но, по их мнению, эта проблема незначительна, так как «человек, если 
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80 заинтересуется, найдет эту информацию в интернете, соответственно, он все равно зерно 
истины найдет» (жен., 30 лет). Один из участников исследования подчеркнул, что все 
его друзья, которые получают медицинское образование, смотрят американский сериал 
«Доктор Хаус», для них это возможность освоить диагностику сложных случаев, «для 
студентов-медиков это лучшая практика» (муж., 26 лет). 

Проведенный анализ показал, что сериалы становятся источником неформального 
образования и спонтанного обучения молодежи. Несмотря на то, что отдельные герои 
демонстрируют пренебрежительное отношение к учебе, сериалы формируют преиму-
щественно положительные установки в отношении обучения, помогают изучать ино-
странные языки, историю, биологию, географию, готовиться к экзаменам, расширять 
кругозор, осваивать начальные профессиональные навыки.

Роль сериалов в формировании ценностей 
и ролевых моделей поведения молодежи
Понятие ролевых моделей связывают с теорией Р. Мертона . Ролевые модели — это 
стереотипы поведения, характерные для определенных ситуаций в социальном взаимо-
действии, так как характеризуются ожиданием определенной реакции со стороны 
других индивидов. Влияние ролевых моделей, транслируемых в сериалах, почти всеми 
участниками было определено как значительное: сериалы помогают усваивать модели 
поведения в той или иной ситуации, что помогает молодежи социализироваться. На-
пример, герой сериала «Великолепный век» учит не отвлекаться на посторонние про-
блемы окружающих, когда есть какая-то важная задача» (жен., 26 лет). В контексте 
оценки ролевых моделей отметили важность доверительного разговора с близкими: 
«Сейчас сериалы учат тому, что любая проблема в отношениях решается разговором» 
(жен., 20 лет). Был приведен пример подражания в действиях и внешнем образу герои-
не «Эйфории» Мэдди: «Точно такой же макияж, точно такая же походка, точно так же 
общались» (муж., 20 лет), за внешним сходством проявлялось и стремление к подража-
нию в манере общения, поведения в повседневной жизни. Особая важность влияния 
на социальную жизнь отмечалась для тех, кто проживет один и ему необходим «соци-
альный контакт» (муж., 18 лет). Участники исследования 25–35 лет видят это влияние 
больше негативным, а молодежь 15–24 лет отметила позитивное воздействие, которое 
проявляется в сближении людей за счет общих интересов, помогает найти единомыш-
ленников, формируя общее пространство смыслов и тему для обсуждения, определен-
ный круг общения. Почти все информанты считают важным транслирование семейных 
ценностей, которые сейчас «претерпевают серьезные изменения» (жен., 19 лет), но та-
кое воздействие должно быть ненавязчиво. Важно показывать не только семейное сча-
стье, но и сложные ситуации: «Мне нравится, когда есть типичные конфликты между 
родителями и детьми, и как они через это проходят» (жен., 19 лет). Семейные взаимо-
отношения в сериалах демонстрируют модели разрешения межпоколенческих конфлик-
тов, формируют ценностные ориентиры и установки внутрисемейных отношений. 
Примерно треть участников исследования рассказали о том, что изменились их привыч-
ки и манеры.



81

Роль сериалов в жизни молодежи…

81

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 3 (35)

Анализ показал, что сериалы могут влиять на формирование ролевых моделей 
и структуру ценностей. Влияние заключается в транслировании примеров для подра-
жания, формировании в сознании зрителя референтных групп. Среди ключевых ори-
ентиров были отмечены концентрация на цели, способность действовать в нестандарт-
ной ситуации, самостоятельно принимать решение, семейные ценности. Проявилось 
влияние сериалов как на внешний облик молодежи (одежда, макияж, имидж, мода), так 
и на внутренние установки (черты характера, личностные устремления, взаимодействие 
со старшим поколением, модели поведения в конфликтных ситуациях, внутрисемейные 
отношения).

Сериалы как фактор формирования вредных привычек 
и девиантного поведения среди молодежи
Транслирование в сериалах жестокости, сцен насилия безусловно влияет на зрителей, 
молодежь 25–35 лет видит в этом опасность, а участники исследования 15–24 лет счита-
ют это влияние незначительным. Воздействие становится опасным для общества, если 
такие сцены смотрят несформировавшиеся, легко поддающиеся внушению люди — 
«у человека стирается грань дозволенного» (муж., 35 лет). Информанты отметили, 
что постоянное транслирование жестокости делает зрителей привычными к этому, 
проявляется эффект накопления: например, со временем информант стал спокойнее 
относиться к насилию на экране, хотя раньше не мог его переносить. Участники подчер-
кнули, что влияние идет из детства — «если это смотрит ребенок, то у него повышается 
толерантность к жестокости» (жен, 19 лет), поэтому необходимы возрастные ограниче-
ния, «важно показать, что за это обязательно будет наказание» (жен., 20 лет). наказание 
должно соответствовать реальности, нормам права, не быть «мягким» (жен., 19 лет).

Показ на экране агрессивного поведения, травли позволяет задуматься о том, как по-
добные поступки влияют на жизни других людей — «понять сторону жертвы, насколько 
это неприятно, когда ты находишься с другой стороны» (муж., 25 лет). Был приведен 
пример сериала «13 причин почему» (жен., 20 лет), героиня которого совершила 
самоубийство и рассказала в 13 кассетах о людях, действия которых стали причинами 
ее суицида. Образы киногероев, попавших в сложные социально-психологические 
ситуации, побуждают зрителей к размышлению, рефлексивной самооценке, тем самым 
способствуют профилактике деструктивного поведения. 

Одной из задач исследования было оценить возможность влияния сериалов на фор-
мирование вредных привычек молодежи. Романтизация, по мнению большинства, встре-
чается в сериалах чаще, чем демонстрация реальных последствий вредных привычек, 
потому что «большим компаниям нужно продать эту идею, либо это то, что откликается 
в сердцах подростков; аудитории, на которую направлен сериал, интересно почувство-
вать, что это за запретный плод такой» (муж., 19 лет). Это может привести к более 
лояльному отношению молодежи к употреблению наркотиков, алкоголя, курению 
и формированию вредных привычек: «Я иногда думала, что вот это, наверно, круто — 
жить в Америке и представлять себя американской студенткой, школьницей и зависать 
каждый день на подобных тусовках» (жен., 19 лет). Визуальное восприятие деструк-
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82 тивных практик, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков как бы «смягчает» 
угрозу, делает их ближе, понятнее, сокращает дистанцию к запрещенному продукту. 

Альтернативные точки зрения проявились в том, что ключевое влияние оказывает 
близкое окружение, семья, а сериалы лишь косвенно влияют на формирование вредных 
привычек. Молодежь считает, что демонстрация алкоголя, курения не представляет 
опасности: каждый способен контролировать свое поведение. С другой стороны, при-
влекательный образ ярких галлюцинаций, связанных с употреблением психоактивных 
препаратов, состояние эйфории сглаживает границу внутреннего контроля у зрителей 
и подталкивает попробовать запрещенные вещества, транслируя позицию, что это 
красиво, приятно и безопасно. На основе субъективных оценок молодых людей можно 
сделать вывод, что сериальный контент является каналом трансляции девиантных уста-
новок и практик отклоняющего поведения. При этом у большинства информантов про-
явилась критическая позиция, они считают, что демонстрация девиантного поведения 
на экране практически не влияет на реальное поведение. Если демонстрация вредных 
привычек является длительной и сопровождается позитивными эмоциями, то в созна-
нии аудитории девиантное поведение становится привычным, границы норм и девиаций 
постепенно размываются, наблюдается некоторая романтизация вредных привычек.

Помимо отрицательного эффекта транслирования девиаций, были отмечены и поло-
жительные примеры, свидетельствующие о реальных негативных последствиях: сериал 
«Бесстыжие», где образ отца-алкоголика показан отталкивающим (жен., 19 лет); фильм 
«Дневник баскетболиста», который подавил желание пробовать наркотики, так как 
были ярко показаны опасные последствия пагубной привычки (муж., 19 лет), сериал 
«Эйфория», где главная героиня Ру употребляет наркотики, — «при принятии нар-
котиков ее человеческий облик сразу куда-то испарялся» (муж., 20 лет).Таким образом, 
постоянное транслирование агрессии и сцен жестокости, употребление алкоголя и ку-
рение на экране имеет негативные последствия — сглаживает границы нормы и деви-
ации, делает более допустимым деструктивное поведение. Демонстрация негативных 
последствий (ущерба физическому здоровью, разрушения социальных связей, нервных 
срывов, депрессии) позволяет предотвращать распространение девиантных практик 
в молодежной среде, однако такие последствия показывают крайне редко. 

Позитивное и негативное влияние сериалов:  
мнение молодежи
Завершающий блок вопросов был нацелен на выявление позитивных и негативных 
аспектов влияния сериалов. В первую очередь молодые люди 25–35 лет акцентировали 
положительное влияние на интеллектуальную сферу: просмотр сериалов помог изучить 
иностранный язык, историю, географию, развить такие деловые качества, как целеу-
стремленность, настойчивость, сформировать установки в отношении учебы, профес-
сионального и личностного развития. Участники 15–24 лет подчеркнули важность вклю-
ченности в социальную среду, группу единомышленников, когда сериалы выступают 
пространством общего интереса: «фан-клубы, фан-встречи, сближение» (муж., 19 лет). 
Основное негативное влияние молодые люди видят в романтизации вредных привычек 
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и подражании негативным ролевым моделям поведения — «искажение адекватного вза-
имодействия с людьми» (жен., 30 лет). Информанты 15–24 лет выделили малоактивный 
образ жизни как следствие чрезмерного увлечения сериалами и возможность «выпасть 
из реальности» (жен., 19 лет), сериал становится «пожирателем времени». Таким 
образом, гипотеза исследования подтвердилась — установлены проявления функции 
социального катализатора, позитивного влияния на социализацию, а также социального 
ингибитора, замедляющего отдельные социальные процессы, в частности, установлено 
влияние на профилактику девиантного поведения. Анализ данных показал, что сериалы 
оказывают как негативный, так и позитивный социализирующий эффект на молодеж-
ную аудиторию — по мнению участников исследования, положительное воздействие 
сериалов преобладает. Снизить отрицательное влияние сериалов возможно «мягкими» 
косвенными способами контроля: жесткие методы, такие как цензура и запрет, лишь 
привлекут интерес к сериалам, транслирующим негативные медиа-образы.

Обсуждение и заключение
Авторское исследование показало, что роль сериалов в жизни молодежи весьма неод-
нозначна, на основе оценки личностного восприятия сериалов было установлено как 
их позитивное, так и негативное влияние. Как показал эмпирический анализ, просмотр 
сериалов занимает значительную часть бюджета времени молодежи, почти половина 
респондентов (46%) возраста 25–34 года смотрят сериалы ежедневно, а 16–24 года — 
2–3 раза в неделю (46%), что делает их значительной частью образа жизни. В тройке 
лидеров по просмотру — зарубежные сериалы жанра детектив, драма и комедия аме-
риканского, российского и британского производства. На основе самооценки личного 
опыта информантов преобладает положительное влияние сериалов на образ жизни 
молодежи: просмотр сериалов помогает выстраивать конструктивное взаимодействие 
с людьми, развивает логическое мышление и воображение, помогает в профессиональ-
ной ориентации. Любимые герои выступают эталонной группой, молодежь выбирает 
примерами для подражания Чендлера Бинга и Монику Геллер из «Друзей», Темпе-
ранс Бреннер из «Костей», Томаса Шелби из «Острых козырьков» и других персона-
жей. Развитие героя позволяет транслировать активную акторную позицию: в любой 
ситуации важно самому принимать решения, всегда есть возможность изменить себя 
и окружение. У большинства популярных героев сериалов проявляется способность 
управлять своим состоянием в любой ситуации, сохранять самообладание, проявлять 
волю. Эти качества важны в современном мире, отличающемся высокой скоростью 
перемен, неопределенностью, обилием информации и необходимостью выдерживать 
такого рода нагрузку. Важно подчеркнуть, что любимыми являются герои преимуще-
ственно зарубежных сериалов, которые действуют в иной системе ценностей и социо-
культурных координат. Полученные результаты во многом совпадают с данными иссле-
дования Н. Н. Капанян, изучавшей влияние кинематографа на молодежь в контексте 
создания образа «героя нашего времени». Было установлено, что наиболее популярен 
среди молодежи герой-вдохновитель, но таких героев молодые люди видят в основном 
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84 в зарубежном кино. Исследователь пришла к выводу, что в современном российском 
кинематографе существует дефицит героев, способных стать примером для молодой 
аудитории [Капанян, 2020]. Паттерны поведения современной российской молодежи 
формируются на основе преимущественно зарубежных ценностей, которые не соот-
ветствуют реалиям их жизни, проявляется диссонанс в ценностных системах. Сериалы 
значительно влияют на формирование новых увлечений: под впечатлением сериалов 
молодые люди начали заниматься инвестиционной деятельностью, шахматами, хок-
кеем, изучением иностранного языка. Конструктивный досуг, активные практики 
вовлеченности в спортивную деятельность являются проявлением положительного 
воздействия. Влияние сериалов на отношение к образованию проявилось в мотива-
ции зрителей, установках на образовательную деятельность: среди любимых героев 
оказались персонажи, демонстрирующие усердие в учебе, исследовательский поиск, 
стремление к личностному росту, достижение высоких образовательных результа-
тов. Благодаря просмотру сериалов молодые люди усваивают социальные нормы, 
формируются ролевые модели поведения, то есть сериалы ускоряют процесс социа-
лизации, выполняя роль социального катализатора, что соотносится с результатами 
Н. Н. Капанян [Капанян, 2020].

В то же время стоит отметить, что эффект влияния на молодежь носит комплексный 
характер: сериалы могут способствовать социальной профилактике, замедляя нега-
тивные процессы, демонстрация последствий вредных привычек помогает задуматься 
о реальных опасностях. При этом частая демонстрация сцен девиантного характера 
делает молодежную аудиторию более лояльной к таким практикам, размывает границы 
между нормой и девиацией. Участники исследования отметили, что соблазн попробовать 
безусловно проявляется, особенно когда показывают веселье, яркие галлюцинации, вы-
званные психотропными веществами, при этом транслируется позиция, что это легко 
и безопасно. Важно подчеркнуть, что не все способны критически оценивать реальные 
угрозы, для массового зрителя это представляет серьезную опасность. Таким образом, 
проведенное исследование показало как позитивное, так и негативное влияние, что 
вносит вклад в развитие представлений о масштабах и глубине влияния сериалов на мо-
лодежную аудиторию.
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Аннотация. Вопросы правового регулирования конституционно-правовой кон-
струкции «единая система публичной власти» уже длительное время являются 
предметом научных исследований и дискуссий. С одной стороны, этому спо-
собствует обновленный текст Конституции Российской Федерации, в котором 
названная категория нашла свое первоначальное место; с другой — принятие 
целого ряда федеральных законов, направленных на формирование структуры 
и содержания единой системы публичной власти, которые еще не исследованы 
в полном объеме и дают «интеллектуальную пищу» научным статьям, моногра-
фиям и диссертациям. Вместе с тем вопросы формирования правовых основ от-
ветственности органов и их должностных лиц в рамках единой системы публич-
ной власти еще не нашли своего достаточного внимания и уровня разработки. 
Не исключением являются и вопросы правового регулирования ответственно-
сти отдельных органов и должностных лиц местного самоуправления, входящих 
в единую систему публичной власти. В рамках настоящего исследования автором 
проводится критический анализ отдельных положений Федерального закона 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации» в части наделения высшего должностного 
лица субъекта РФ применять меры ответственности (предупреждение, стро-
гий выговор и отрешение от должности) к главе муниципального образования 
и главе местной администрации, по итогам которого обозначается целый ряд 



90

Кожевников О. А. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

90 «негативных» моментов законодательного регулирования, которые по своей 
сущности не соотносятся как с положениями действующего муниципально-пра-
вового законодательства, регламентирующего конституционные и отраслевые 
основы местного самоуправления, так и противоречащие достижениям совре-
менной доктрины муниципального права как комплексной отрасли российского 
права, являющейся базовой научной основой развития местного самоуправле-
ния в России. Основу методологии исследования составили диалектический 
метод, анализа и синтеза, формально-юридический, сравнительно-правовой, 
историко-правовой, прогностический методы, а также метод моделирования.

Ключевые слова: единая система публичной власти, местное самоуправление, 
высшее должностное лицо субъекта РФ, ответственность, глава муниципального 
образования, глава местной администрации, публично-правовая ответствен-
ность, юридическая техника
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Abstract. The issues of legal regulation of the constitutional and legal structure 
“unified system of public power” have been the subject of scientific research and 
discussion for a long time. On the one hand, this is facilitated by the updated text 
of the Constitution of the Russian Federation, in which this category found its 
original place; on the other hand, the adoption of several federal laws aimed at 
forming the structure and content of a unified system of public power, which have 
not yet been fully investigated and provide “food for thought” for research papers, 
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books, and dissertations. At the same time, the issues of forming the legal basis for 
the responsibility of bodies and their officials within the framework of a unified 
system of public authority have not yet found their sufficient attention and level 
of development. The issues of legal regulation of the responsibility of individual 
bodies and officials of local self-government, which are part of the unified system 
of public authority, are no exception. Within  the framework of this study, the 
author conducts a critical analysis of certain provisions of the Russian Federal Law 
No. 414-FZ of December 21, 2021 “On general principles of the organization of 
public power in the subjects of the Russian Federation” in terms of empowering 
the highest official of a RF subject to apply liability measures (warning, severe 
reprimand, and dismissal from office) to the head of a municipality and the head 
of a local the results of which indicate a number of “negative” aspects of legislative 
regulation, which in their essence do not correlate with the provisions of the current 
municipal legal legislation regulating the constitutional and sectoral foundations of 
local self-government, and they contradict the achievements of the modern doctrine 
of municipal law as a complex branch of Russian law, which is the basic scientific 
basis for the development of local self-government in Russia. The methodological 
basis of the research methodology was the dialectical method, analysis and synthesis, 
formal-legal, comparative-legal, historical-legal, and predictive methods, as well as 
the modeling method. 

Keywords: unified system of public authority, local self-government, the highest official 
of the subject of the Russian Federation, responsibility, head of municipal formation, 
head of local administration, public legal responsibility, legal technique
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Введение
Тенденции реализации конституционных изменений 2020 г. в отношении структурных 
единиц единой системы публичной власти уже в настоящее время позволяют говорить 
о том, что органы местного самоуправления, являясь неотъемлемой частью системы 
публичной власти, всё больше встраиваются в единый механизм государственного 
управления. При этом уже практически никто не вспоминает о конституционных нор-
мах о самостоятельности институтов местного самоуправления и невхождение их в си-
стему государственной власти. В рамках реализации конституционных основ единой 
системы публичной власти российский законодатель в 2020 г. внедрил в правовую 
нишу положения Федерального закона от 8.12.2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном 
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92 Совете Российской Федерации», определив дефиницию «единая система публичной 
власти». Ее частью являются органы местного самоуправления, которые в совокупности 
с органами государственной власти призваны осуществлять согласованное функциони-
рование и установленное законодательством РФ организационно-правовое, функцио-
нальное и финансово-бюджетное взаимодействие с представителями государственной 
власти, в т. ч. и по вопросам передачи полномочий между уровнями публичной власти. 

В 2021 г. в системе российского законодательства появился Федеральный закон 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъ-
ектах Российской Федерации», который внедрил органы местного самоуправления, 
действующие на территории субъекта РФ, в единую систему публичной власти в субъ-
екте РФ. Примечательно, что при на наличии еще пока действующих положений Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а именно ст. 6 этого нормативного акта, 
определяющего полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области 
местного самоуправления, упомянутый № 414-ФЗ (ред. от 24.07.2023) в своем содер-
жании установил также ст. 6, нормы которой устанавливают пределы и формы участия 
органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте РФ, в решении задач 
местного самоуправления. Причем теперь именно нормы этого правового акта имеют 
юридический приоритет над положениями № 131-ФЗ от 06.10.2003, что является еще 
одним доказательством постепенной настойчивости «федерального центра» в форми-
ровании единой вертикали власти, снижения уровня самостоятельности институтов 
местного самоуправления в противовес к повышению степени управляемости со сто-
роны федеральных и региональных органов государственной власти. 

Нормативно-правовая основа ответственности 
должных лиц местного самоуправления
Несомненным постулатом построения любой системы управления является установ-
ление оснований, форм и порядка применения институтов ответственности в рамках 
этой системы. Выступая с посланием Федеральному собранию еще в 2012 г., президент 
РФ В. В. Путин отметил, что 

«ответственность за страну формируется не лозунгами и призывами, а когда люди видят, 
что власть прозрачна, доступна и сама „вкалывает“ во имя страны, города, региона, поселка 
и каждого гражданина, учитывает общественное мнение. Власть не должна быть изолиро-
ванной кастой. Только в этом случае создается прочная моральная основа для созидания, 
для утверждения порядка и свободы, нравственности и гражданской солидарности, правды 
и справедливости, для национально ориентированного сознания» [Послание Президента 
РФ … 12.12.2012]. 

Построение единой системы публичной власти также включает в себя формирование 
обновленных правовых основ и механизмов ответственности органов и должностных 
лиц публичной власти. Однако такие формы и механизмы должны соответствовать 
сущности и основополагающему предназначению единой системы публичной власти — 
повышению уровня взаимодействия между субъектами публичной власти для наиболее 
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эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствую-
щей территории. В рамках настоящего исследования хотелось бы обратить внимание 
на некоторые правовые аспекты построения «института» ответственности органов 
и должностных лиц местного самоуправления в рамках формирующейся нормативной 
основы единой системы публичной власти. Такая установка связана с некоторыми 
предпосылками:

В отличие от системы государственной власти дефиниция местного самоуправления 
в России изначально была императивно связано с категорией «ответственность». Так, 
ст. 1 № 131-ФЗ, устанавливающая нормативную дефиницию «местное самоуправление» 
среди обязательных признаков, называет в том числе «самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения». На неотъемлемую связь местного само-
управления с ответственностью неоднократно в своих решениях указывал и Конститу-
ционный суд РФ, в частности, в своем Определении от 16.01.2018 № 12-О: 

«Конституция Российской Федерации предполагает достаточно широкую самостоя-
тельность местного самоуправления по реализации возложенных на него публичных 
функций и задач, связанных, прежде всего, с обеспечением жизнедеятельности населения 
муниципального образования, и вместе с тем исходит из того, что эта самостоятельность 
определяет степень ответственности местного самоуправления, призванного осуществлять 
свои полномочия на основе верховенства права и прямого действия Конституции РФ, при-
знания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в целях обеспечения 
общих интересов местного сообщества в целом.
Базовый для местного самоуправления в РФ нормативный акт — Федеральный закон 
№ 131-ФЗ до недавнего времени устанавливал исчерпывающих перечень и основания 
для применения к органам и должностным лицам местного самоуправления варианты пу-
блично-правовой или так называемой муниципально-правовой ответственности. Для этого 
нормы об ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления были 
выделены в отдельную главу 10 — „Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью,“ 
которая в течении всего периода действия норм закона довольно успешно применялась 
и неоднократно была предметом рассмотрения Конституционным судом РФ [Постановле-
ние КС РФ, 1997, № 14-П; Определение КС РФ, 2008, № 285-О-О] (курсив авторский). 

Таким образом, до конституционный изменений 2020 г. в российском муниципаль-
ном праве присутствовало концентрированное нормативное закрепления института 
муниципально-правовой (публично-правовой) ответственности органов и должностных 
лиц и обширная судебная практика ее применения.

За весь период новейшей истории России, начиная с 1991 г., вопросы ответственности 
органов и должностных лиц местного самоуправления были предметом многочисленных 
научных исследований, выразившихся как в диссертационных работах, так и научных 
статьях и комментариях [Шугрина, 2000; Долгополова, 2005; Авилов, 2011; Устинова, 
2014; Шугрина, 2019]. Вместе с тем обновленные после изменения в 2020 г. текста Кон-
ституции РФ основания и механизмы применения публично-правовой ответственности 
к органам и должностным лицам местного самоуправления еще не стали предметом 
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Хотя отдельные исследования и затрагивают обозначенную нами тематику [Колесников, 
2022; Пархоменко, 2022].

Представляется, что даже указанные предпосылки позволяют нам более пристально 
взглянуть на новеллы применения институтов публично-правовой (муниципально-пра-
вовой) ответственности в отношении органов и должностных лиц в рамках формируе-
мой федеральными властями единой системы публичной власти. 

Первое, что очевидно «бросается в глаза» при анализе существующих на данный 
момент базовых правовых актов о единой системе публичной власти (Конституции 
РФ, федеральных законов № 394-ФЗ и № 414-ФЗ), это выход правового регулирования 
институтов публично-правовой ответственности глав муниципальных образований 
и глав местных администраций муниципалитетов за пределы базового для местного 
самоуправления закона № 131-ФЗ. В частности, ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ 
наделяет правом высшее должностное лицо субъекта РФ вынести предупреждение, 
объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) зако-
нами субъекта РФ, а также отрешать от должности главу муниципального образования, 
главу местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения им  
вышеназванных решений те же должностные лица местного самоуправления не приняли 
в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием 
для вынесения им предупреждения, объявления выговора.

В то же время среди оснований для досрочного прекращения полномочий главы му-
ниципального образования (ст. 36 № 131-ФЗ) и главы местной администрации (ст. 37 
№ 131-ФЗ), указанных в Федеральном законе № 414-ФЗ, нет. Возникает очевидная кол-
лизия между названными федеральными законами, не спасает ситуацию и положения 
норм ст. 6 Федерального закона № 414-ФЗ, поскольку при внимательном прочтении 
текста этой нормы трудно согласиться с приоритетами данного нормативного акта 
над положениями федерального закона № 131-ФЗ. Во-первых, приоритет федерального 
закона № 414-ФЗ устанавливается только в части участия органов, входящих в единую 
систему публичной власти в субъекте РФ, в решении задач местного самоуправления. 
Основное предназначение органов местного самоуправления — решение вопросов 
местного значения, на что указывают и положения Конституции РФ, и федерального 
закона № 131-ФЗ. Наделение органов местного самоуправления государственными 
полномочиями возможно и допустимо, но от этого они не становятся задачами мест-
ного самоуправления, поскольку в данном случае органы местного самоуправления 
выполняют «работу и функции» государственной власти, которая практически 
самостоятельно (об этом будет сказано ниже) решило, что у органов местного са-
моуправления «получится лучше» осуществлять государственные полномочия, чем 
у органов государственной власти и облекло это решение либо в федеральный закон, 
либо в закон субъекта РФ. Во-вторых, часть 2 ст. 6 Федерального закона № 414-ФЗ  
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перечисляет полномочия органов государственной власти субъекта РФ применитель-
но к возложенной на них обязанности по содействию развитию местного самоуправ-
ления на территории соответствующего субъекта РФ. Вряд ли установленные ст. 25 
Федерального закона № 414-ФЗ перечисленные выше полномочия высшего должност-
ного лица субъекта РФ по применению форм публично-правовой ответственности 
в отношении главы муниципального образования, главы местной администрации 
можно отнести к содействию развития местного самоуправления, скорее наоборот, 
его «разрушению», т. к. ответственность наступает не за решение вопросов местного 
значения, а за переданные органам местного самоуправления государственные полно-
мочия, решение которых входит в обязанность прежде всего уполномоченных органов 
государственной власти. В этой связи возникает вполне резонный вопрос, а какой 
из действующих правовых актов имеет большую юридическую силу — Федеральный 
закон № 131-ФЗ или № 414-ФЗ? 

Второе наблюдение: применение законодателем «юридических категорий и кон-
струкций» другой отрасли права, не совместимых с традиционными подходами в му-
ниципальном праве. Глава муниципального образования является высшим выборным 
должностным лицом муниципального образования, наделенным уставом муниципально-
го образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 
(ст. 2 и 35 № 131-ФЗ). Главой местной администрации является глава муниципального 
образования либо лицо, назначаемое на должность главы местной администрации 
по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти на срок полномочий, определяемый уставом муниципального образования. Во вто-
ром случае он является муниципальным служащим и в соответствии с Федеральным 
законом от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, 
от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя. 
В отношении главы местной администрации таким представителем нанимателя является 
глава муниципального образования. 

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что предупреждение и строгий выговор тра-
диционно в российском праве рассматриваются как категории трудового и служебного 
права, представляющие собой виды дисциплинарной ответственности за совершение 
работником или государственным (муниципальным) служащим трудового или служеб-
ного проступка. Данные виды ответственности с соблюдением определенных законо-
дательством процедур применяются к лицам, совершившим вышеназванные проступки 
их работодателями или уполномоченными представителями. Однако, как было отмечено 
ранее, высшее должностное лицо субъекта РФ не является ни работодателем, ни упол-
номоченным от его имени лицом по отношению к главе муниципального образования 
или главе местной администрации. Таким образом, совершенно очевидно, что дефини-
ции трудового и служебного права, введенные Федеральным законом № 414-ФЗ в пра-
вовую нишу публично-правовой ответственности главы муниципального образования 
или главы местной администрации, нарушают общепризнанные правила юридической 
техники составления текста нормативного акта, способствуют снижению уровня четко-
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96 сти и ясности формулировок. Это в свою очередь ведет к неопределенности и возмож-
ной противоречивости правоприменительной практики. 

Вместе с тем принцип определенности правовой нормы является одним из базовых, 
фундаментальных критериев оценки любого нормативного акта и его правоприменения 
[Власенко, 2006, 2013; Пржиленский, 2021], в т. ч. и с точки зрения его конституцион-
ности. Например, еще в 2008 г. в своем Постановлении от 14.04.2008 № 7-П Конститу-
ционный Суд РФ указал, что 

«из конституционных принципов правового государства, справедливости и равенства всех 
перед законом и судом вытекает обращенное к законодателю требование определенности, 
ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой действую-
щего правового регулирования».

Таким образом, Конституционный Суд РФ в данном решении особо подчеркнул 
взаимосвязь определенности правовой нормы с ее согласованностью с действующим 
на момент ее принятия нормативным регулированием, что, как говорилось ранее, 
весьма сомнительно в отношении соответствующих положений ст. 25 Федерального 
закона № 414-ФЗ. Принцип определенности правовой нормы играет одну из решающих 
ролей в определении полномочий и в целом компетенции органов власти. Так, в Поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 6.04.2004 № 7-П в оценке делегированных 
Правительству РФ полномочий четко указано, что такое делегирование должно соответ-
ствовать принципу определенности. Иное, как подчеркивает Конституционный суд РФ, 
«означало бы, что законодатель вправе передать Правительству Российской Федерации 
неопределенные по объему полномочия, а Правительство Российской Федерации — 
реализовать их произвольным образом». В этой связи полагаем, что положения ст. 25 
Федерального закона № 414-ФЗ нуждаются в серьезном уточнении, прежде всего с точки 
зрения «понятийного аппарата», чтобы не происходило очевидное смешение норм 
публично-правовой ответственности и аналогичных по лингвистическому выражению 
норм трудового и служебного права. 

Третий момент, о котором следует сказать: ст. 70 Федерального закона № 131-ФЗ 
императивно определяет, что органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами. Поскольку полномочия высшего должностного лица по вы-
несению предупреждения и выговора, отрешению главы муниципального образования, 
главы местной администрации, предусмотренные ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ, 
не нашли своего «аналогичного» выражения в положениях главы 10 Федерального 
закона № 131-ФЗ, то возникает закономерный вопрос: к какому виду ответственности 
отнести названные положения ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ? Напрашивается 
ответ — к ответственности перед государством, тем более, что оценка конституцион-
ности института отрешения главы муниципального образования, главы местной адми-
нистрации от должности была уже предметом рассмотрения Конституционным Судом 
РФ [Определение КС РФ, 2013, № 1219-О], и суд не нашел какого-либо противоречия 
конституционным нормам. Но поскольку, как было отмечено, вынесение предупрежде-
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ния и строгого выговора упомянутым должностным лицам муниципальных образований 
имеет признаки отраслевой неопределенности, перечень оснований для отрешения 
от должности главы муниципального образования или главы местной администрации 
исчерпывающим образом установлен положениями ст. 74 Федерального закона № 131-
ФЗ, а сама ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством нашла свое нормативное выражение в ст. 72 
этого же закона и напрямую связано с наличием судебного решения, подтверждающего 
совершения главой муниципального образования или главой местной администрации 
соответствующего противоправного деяния, то отнести нормы об ответственности 
этих же лиц, предусмотренные в ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ к ответственно-
сти перед государством пока не представляется в полной мере возможным. 

Четвертое наблюдение. При установлении полномочия высшего должностного лица 
субъекта РФ объявить выговор главе муниципального образования, главе местной ад-
министрации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспе-
чению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и (или) законами субъекта РФ, а также отрешать от должности главу муниципального 
образования и главу местной администрации, федеральный законодатель не определил 
должным образом процедуру реализации данного полномочия. В частности, нормы 
ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ совершенно очевидно содержат в себе неопре-
деленное усмотрение — «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей… или не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению 
причин». Синонимичные положения ст. 74 Федерального закона № 131-ФЗ проверяются 
судебными инстанциями прежде, чем высшее должностное лицо субъекта РФ может вос-
пользоваться своим правом на привлечение к ответственности главы муниципального 
образования или главы местной администрации. При этом присутствует значительное 
число разъяснений Верховного суда РФ нижестоящим судебным инстанциям о крите-
риях оценки вышеуказанных категорий. 

В отношении же упомянутых положений ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ су-
дебные инстанции отсутствуют, а каких-либо разъяснений и нормативных положений, 
устанавливающих «границы усмотрения» для высшего должностного лица субъекта 
РФ в настоящее время отсутствуют. Не устанавливаются и какие-либо ограничения 
усмотрения и в издаваемых на уровне субъектов РФ правовых актах, регламентирующих 
вынесения руководителями субъектов РФ предупреждения, объявления выговора главе 
муниципального образования, главе местной администрации, отрешения их от долж-
ности [Постановление Главы Тамбовской области…, 2023, № 31; Указ губернатора 
Пермского края, 2023, № 47]. В этой связи опять необходимо обратиться к практике 
Конституционного суда РФ, который неоднократно обращал внимание, что, устанавли-
вая какую либо ответственность, законодатель должен максимально четко определить 
описание как самого противоправного деяния, так и его последствий, чтобы любое 
лицо, исходя из теста соответствующей нормы, а в случае необходимости с помощью 
толкования, данного ей судами, мог предвидеть негативные последствия своих действий 
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закона порождают возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, про-
извольного его применения, противоречит конституционным принципам равенства 
и справедливости [Постановления КС РФ, 2003, № 3-П, 2013, № 1-П, 2013, № 4-П, 2019, 
№ 5-П, 2021, № 10-П, 2021, № 17-П, 2022, № 19-П, 2022, № 45-П].

Пятое наблюдение. Применение ответственности к главам муниципальных образова-
ний или главам местных администраций в порядке ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ 
возможно при наличии неисполнения или ненадлежащего исполнение обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления. Институт 
наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями давно 
известен российскому праву и имеет безусловно конституционно-правовую основу 
(ч. 2 ст. 132 Конституции РФ). Присутствуют в юридической науке и многочисленные 
исследования вышеназванного института и механизмов его реализации в муниципаль-
ном праве [Кузнецов, 2011; Зейнутдинов, 2013; Шугрина, 2016]. Законодательно меха-
низм реализации ч. 2 ст. 132 Конституции установлен в главе 4 Федерального закона 
№ 131-ФЗ. Среди множества характеристик и признаков, нормативно-закрепленных 
в данной главе в рамках нашего исследования особо хотелось подчеркнуть следующие:

1. На передачу государственных полномочий органам местного самоуправления 
согласия последний не требуется. 

2. Органы местного самоуправления не вправе отказаться от исполнения наделен-
ных федеральным законом или законом субъектов РФ государственных полно-
мочий. Единственный вариант выражения «несогласия» — это возможность 
обжалования упомянутых законов в суде.

3. Передаче подлежат только отдельные государственные полномочия, а не вопро-
сы местного значения, т. е. те вопросы, которые в соответствии с Конституцией 
РФ и иными нормативно-правовыми актами федерального и регионального 
уровня обязаны решать органы государственной власти. Именно для реализации 
государственных полномочий существует и создается государственный аппа-
рат, наделяемый полномочиями, финансированием, материально-технической, 
кадровой и иной базой. В идеальном случае наделение органов местного самоу-
правления государственными полномочиями возможно только при достижении 
реального преимущества в реализации названных полномочий на уровне орга-
нов местного самоуправления по отношению к ситуации, когда эти полномочия 
остаются в зоне ответственности органов государственной власти.

4. Недостаток материальных и финансовых средств, переданных органам мест-
ного самоуправления для реализации государственных средств, не является 
основанием для отказа в исполнении этих полномочий или их ненадлежащего 
исполнения.

5. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями РФ осуществляется федеральными законами и законами субъек-
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тов РФ, отдельными государственными полномочиями субъектов РФ — закона-
ми субъектов РФ. При этом одним из обязательных элементов текста названных 
законов является определение порядка осуществления органами государствен-
ной власти контроля за осуществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, и наименования органов, 
осуществляющих указанный контроль. Указанные контролирующие органы 
в случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного само-
управления отдельных государственных полномочий вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
как органами местного самоуправления, так и должностными лицами местного 
самоуправления. 

Совокупность названных положений позволяет сделать вывод о том, что институт на-
деления государственными полномочиями органов местного самоуправления является 
весьма «специфической» формой взаимодействия в рамках построения единой системы 
публичной власти. С одной стороны, в отсутствии прав на отказ в осуществлении пере-
данных полномочий органы местного самоуправления фактически «принудительно» 
выполняют «чужеродную» им функцию органов государственной власти, с другой 
стороны, такое «псевдопартнерство» сопровождается полным контролем со стороны 
уполномоченных законом органов государственной власти с предоставлением права 
выносить обязательные для исполнения органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами предписаний, а теперь еще и в соответствии с положениями ст. 25 
Федерального закона № 414-ФЗ и мерами публично-правовой ответственности, вплоть 
до отрешения от должности главы муниципального образования или главы местной ад-
министрации. Представляется, что данный подход ну никоим образом не соответствует 
положению ч. 2 ст. 6 названного закона об обязанности органов, входящих в единую 
систему публичной власти в субъекте РФ, содействовать развитию местного самоу-
правления на территории соответствующего субъекта РФ. Обеспечение реализации 
переданных органам местного самоуправления не является подлинно местным само-
управлением в смысле его нормативного определения, данного в ст. 1 Федерального 
закона № 131-ФЗ. Указанная функция является вариантом помощи — «протягивания 
руки» органам государственной власти в рамках реализации возложенных на них пол-
номочий в рамках той цели, для которой создается в России единая система публичной 
власти. На деле такая форма взаимодействия может обернуться «жесткими» юридиче-
скими последствиями для самих же органов местного самоуправления. Поистине, как 
в известном изречении Н. Талеба: «Одни благодарят вас за то, что вы им дали, другие 
винят вас за то, что вы им не дали» [Талеб, 2022].

Наконец, шестое наблюдение. В ранее упоминаемом Определении Конституцион-
ного Суда РФ от 16.01.2018 № 12-О относительно процедуры досрочного прекращения 
полномочий (отрешения от должности) высшего должностного лица публично-террито-
риального образования, высший федеральный орган конституционного контроля под-
черкнул, что процедура отрешения от должности главы муниципального образования, 
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100 как это вытекает из Постановления Конституционного Суда РФ от 4.04.2002 № 8-П, 
реализуется на основе взаимосвязанных нормативных и правоприменительных реше-
ний: законодательного определения оснований применения данной меры ответствен-
ности, установления в судебном порядке наличия таких оснований в конкретном деле 
и решения уполномоченного органа об отрешении от должности соответствующего 
лица как завершающего акта процедуры в целом.

Современные проблемы ответственности должностных лиц 
местного самоуправления в рамках единой публичной власти
В отличии от установленных в ст. 74 Федерального закона № 131-ФЗ процедуры отрешения 
от должности главы муниципального образования или главы местной администрации, 
положения ст. 25 Федерального закона № 414-ФЗ указанную взаимосвязь «разрушают» 
путем выведения из нее судебного порядка неисполнения названными должностными ли-
цами возложенных на них законом о наделении государственными полномочиями органов 
местного самоуправления обязанностей. Представляется, что данный подход федераль-
ного законодателя не в полной мере соответствует положениям ст. 49 Конституции РФ: 
любое лицо считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмо-
тренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу реше-
нием суда. Установлением внесудебного порядка вынесения высшим должностным лицом 
субъекта РФ предупреждения — строго выговора, акта об отрешении от должности главы 
муниципального образования, главы местной администрации — существенным образом 
«нивелируют» положения ст. 45 Конституции РФ о наличии гарантий государственной 
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ, в нашем случае — права на местное 
самоуправление, которое осуществляется не только гражданами РФ, но и уполномочен-
ными органами местного самоуправления. Более того, появление положений ст. 25 Фе-
дерального закона № 414-ФЗ относительно ответственности должностных лиц местного 
самоуправления подняло очевидный вопрос о соотношении и значимости указанных норм 
с положениями ст. 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ, называющего в качестве одного 
из оснований удаления в отставку главы муниципального образования представительным 
органом этого же муниципалитета 

«неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации». 

При этом ч. 5 этой же статьи императивно устанавливает «блокирующую» роль выс-
шего должностного лица в принятии представительным органом муниципального обра-
зования решения об удалении главы муниципалитета в отставку, если она связана с во-
просом, касающимся обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта РФ. Такое решение может быть принято 
только при согласии высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). Ранее действовавшая в РФ 
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Европейская хартия местного самоуправления рассматривала местное самоуправление 
не только как один из институтов народовластия, но и как основа демократического строя, 
поскольку право граждан участвовать в управлении государственными делами «наиболее 
непосредственным образом может быть осуществлено именно на местном уровне».

В силу ст. 130 (ч. 2) Конституции РФ и корреспондирующих положений Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (часть 1 статьи 2, части 1 и 2 статьи 34, статья 35), 
представительный орган местного самоуправления выполняет особую роль механизме 
муниципальной власти, что выражается в выявлении и согласованном выражении через 
указанный орган волеизъявления местного сообщества, осуществление представи-
тельным органом местного самоуправления возложенных на него действующим зако-
нодательством нормотворческой, контрольной и иных публичных функций от имени 
и в интересах населения муниципального образования. Особый характер и значение 
представительного органа муниципального образования неоднократно подчеркивалось 
и Конституционным судом РФ в своих решениях. Так, в Постановлении Конституци-
онного суда РФ от 26.06.2014 № 19-П отмечается, что 

«место выборного (представительного) органа муниципального образования в органи-
зационном механизме муниципальной власти предопределяет обязательность наличия 
такого органа в структуре органов местного самоуправления, а также его конституци-
онно-правовое предназначение, связанное с выявлением и согласованным выражением 
волеизъявления местного сообщества, осуществлением возложенных на него действующим 
законодательством нормотворческой, контрольной и иных публичных функций от имени 
и в интересах населения муниципального образования». 

Однако при наличии в Федеральном законе № 131-ФЗ демократических процедур 
удаления представительным органом муниципального образования главы этого же му-
ниципалитета с «блокирующим» участие высшего должностного лица субъекта РФ, фе-
деральный законодатель, конструируя нормативные основы единой системы публичной 
власти, не посчитал такую форму взаимодействия высшего должностного лица субъекта 
РФ и представительного органа муниципального образования «демократичной и оп-
тимальной» формой взаимодействия при применении публично-правовой (муници-
пально-правовой) ответственности к высшему должностному лицу муниципального 
образования, обозначив нормативно более легкий, без участия каких либо органов 
местного самоуправления путь юридического воздействия на главу муниципального 
образования и главу местной администрации. А ведь ч. 3 ст. 132 Конституции РФ импе-
ративно устанавливает, что органы, входящие в единую систему публичной власти в РФ, 
призваны осуществлять именно взаимодействие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. 

Получается ни взаимодействия, ни учета интересов населения при принятии властных 
решений. При привлечении должностных лиц местного самоуправления федеральный 
законодатель не видит необходимости и ему достаточно наделение высшего должност-
ного лица субъекта РФ правом «карать», а не помогать местному самоуправлению 
и не принимать на себя ответственность за реализацию на вверенной территории 
субъекта РФ государственных полномочий. 
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102 Заключение
Подводя итоги настоящего исследования, хотелось бы особо подчеркнуть, что они 
не направлены против очевидной и даже в некоторой степени необходимой тенденции 
формирования и развития единой системы публичной власти. Наша задача состоит 
в другом, а именно: обозначить наиболее дискуссионные аспекты формирования нор-
мативной основы единой системы публичной власти на примере отдельных положений 
уже вступивших в силу законов, раскрывающих основания и механизмы заявленной 
системы. Единая система публичной власти должна строиться на повышение уровня 
взаимодействия и доверия ее структурных единиц во благо повышения уровня жизни 
граждан на соответствующей территории. Местное самоуправление и его субъекты 
органы местного самоуправления на уровне конституционного закрепления призваны 
решать вопросы местного значения — вопросы непосредственного жизнеобеспечения 
граждан и территории их проживания. 

В этой связи устанавливаемые в рамках единой системы публичной власти нормы, 
на наш взгляд, должны способствовать и развивать данную функцию местного само-
управления. Пока же следует констатировать тот факт, что далеко не все положения 
федерального законодательства о единой системе публичной власти направлены на ре-
ализацию данной функции; они скорее устанавливают препятствия для ее реализации. 
Может быть, это и стало одним из камней преткновения в бурной негативной реакции 
муниципального сообщества и экспертов на положения находящегося на рассмотрении 
в Государственной Думы РФ законопроекта № 40361-8 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который по идее 
его разработчиков должен был завершить «триаду» федеральных законов, направлен-
ных на реализацию конституционных положений о единой системе публичной власти. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности конституционно-правового регу-
лирования конкуренции в современных условиях цифровой экономики, парал-
лельного импорта и импортозамещения в Российской Федерации. Целью данной 
статьи являются определение значения конституционно-правового регулирования 
конкуренции в системе отечественного правового регулирования, раскрытие 
содержания конституционно-правового регулирования конкуренции Российской 
Федерации, выявление особенностей конституционно-правового регулирования 
конкуренции в современных условиях. В статье проанализированы составляющие 
конституционно-правового регулирования конкуренции: конституционно-пра-
вовые основы конкуренции и конституционное право на конкуренцию. Особое 
внимание посвящено современным проблемам конституционно-правового ре-
гулирования конкуренции: защите и развитию конкуренции в информационной 
среде в рамках цифровой экономики и защите и развитию конкуренции в условиях 
импортозамещения и параллельного импорта. Также проанализирована судебная 
практика Конституционного Суда РФ по вопросам конкуренции, конституцион-
ного права на конкуренцию и государственной конкурентной политики. В статье 
сформулированы предложения по совершенствованию действующего законода-
тельства о конкуренции. Проведенное исследование позволило прийти к выводам, 
что особенности конституционно-правового регулирования конкуренции в со-
временных условиях значительно влияют на состояние отечественной экономики, 
защиту и развитие конкуренции, требуют совершенствования законодательства 
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о конкуренции, построения грамотной государственной конкурентной политики, 
что в целом определяет эффективность экономической безопасности Российской 
Федерации. 
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Abstract. The article examines the features of constitutional regulation of competi-
tion in the modern conditions of the digital economy, parallel import, and import 
substitution in the Russian Federation. The research aims include to determine the 
importance of constitutional regulation of competition in the system of the Russian 
legal regulation; to disclose the content of constitutional regulation of competition 
of the Russian Federation; and to identify the features of constitutional regulation 
of competition in modern conditions. The article analyzes the components of the 
constitutional regulation of competition: the constitutional foundations of competi-
tion and the constitutional right to competition. Special attention is paid to modern 
problems of constitutional regulation of competition: protection and development 
of competition in the information environment within the digital economy and pro-
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parallel import. The judicial practice of the RF Constitutional Court on competition 
issues, the constitutional right to competition and state competition policy is also 
analyzed. The article formulates proposals for improving the current legislation on 
competition. The conducted research leads to the conclusions that the features of the 
constitutional regulation of competition in modern conditions significantly affect 
the state of the domestic economy, the protection and development of competition, 
require improvement of competition legislation, and the construction of a competent 
state competition policy, which generally determines the effectiveness of the Russian 
economic security.
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Введение
Конституционно-правовое регулирование конкуренции является одним из наиболее 
важных в правовом регулировании экономики. В последнее время конституционно-пра-
вовое регулирование конкуренции в Российской Федерации приобретает определенные 
особенности, которые обусловлены глобализацией мировой экономики, значительным 
влиянием международной торговли на рыночные отношения внутри государства, разви-
тием информационной сферы, в т. ч. интернет-торговли, введенными экономическими 
санкциями в отношении Российской Федерации. В связи с этим возникает необходи-
мость в детальном рассмотрении вопросов, связанных с особенностями конституци-
онно-правового регулирования конкуренции и выработке эффективных механизмов 
противодействия новым вызовам. При этом особое внимание должно быть обращено 
на развитие грамотной государственной конкурентной политики, в т. ч. законодатель-
ства о конкуренции, гармоничное сочетание публичных и частных интересов, эконо-
мических интересов хозяйствующих субъектов и потребителей, эффективную защиту 
конституционных прав субъектов рыночных отношений, создание условий для стабиль-
ного экономического роста, солидарности и обеспечения экономической безопасности 
РФ. В решении данных вопросов важнейшее значение имеет конституционно-правовое 
регулирование конкуренции.
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113Методы
Объектом исследования в статье являются общественные отношения в сфере консти-
туционно-правового регулирования конкуренции в РФ, материалами исследования 
в статье выступили конституционно-правовые и отраслевые нормы законодательства 
РФ о конкуренции, о защите конкуренции и развитии конкуренции, судебная практика 
Конституционного Суда РФ по вопросам конкуренции; в статье использованы общена-
учные (анализ, синтез, дедукция и индукция) и специальные (формально-юридический, 
лингвистический, системный, структурно-функциональный) методы исследования.

Результаты и их обсуждение
Конституционно-правовое регулирование конкуренции состоит из нескольких состав-
ляющих: конституционно-правовых основ конкуренции и конституционного права 
на конкуренцию.

Конституционно-правовые основы конкуренции - совокупность конституционно-пра-
вовых норм, содержащихся в конституции государства и иных источниках конститу-
ционного права (конституционных актах государства и его регионов), регулирующих 
общественные отношения, связанные с защитой и развитием конкуренции, в рамках 
которых реализуется конституционное право на конкуренцию [Сухоруков, 2013, с. 20; 
Сухоруков, 2008, с. 268–272]. Отметим, что совокупность конституционных норм, ре-
гулирующих отношения в сфере экономики называется «экономическая конституция» 
[Андреева, 2022, с. 12–14]. Конституционные нормы о конкуренции являются составной 
частью «экономической конституции» и базой для отраслевого нормативно-правового 
регулирования конкуренции. В свою очередь, отраслевое законодательство о конкуренции 
состоит из двух основных частей: законодательства о защите конкуренции и законода-
тельства о развитии конкуренции. Отметим, что термины «законодательство о защите 
конкуренции» и «антимонопольное законодательство», как правило, рассматриваются 
как синонимичные. Конституционно-правовые основы конкуренции закладывают базу 
для государственной конкурентной политики, которая заключается в выработке эффек-
тивных механизмов регулирования защиты и развития конкуренции, создании условий 
для полноценной реализации конституционного права на конкуренцию, а также для за-
щиты и развития конкуренции как социально-экономической ценности.

Конституционное право на конкуренцию представляет собой субъективное кон-
ституционное право хозяйствующих субъектов на самостоятельное и равное соперни-
чество с другими хозяйствующими субъектами, недискриминационный и свободный 
доступ на рынок и добровольный выход с него, реализующееся в рамках конститу-
ционных правоотношений, имеющее целью для субъектов — носителей этого права 
(хозяйствующих субъектов) приобретение конкурентных преимуществ, в результате 
чего происходит удовлетворение спроса населения в качественных товарах (работах, 
услугах), а также эффективное развитие экономики [Сухоруков, 2013, с. 102; Сухоруков, 
2008, с. 268–272]. Данные конституционные правоотношения складываются между 
хозяйствующими субъектами, государством, а также потребителями. С точки зрения 
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114 доктрины субъективного права конституционное право на конкуренцию является 
именно субъективным правом, а не свободой, поскольку оно реализуется в конкретных 
правоотношениях, обеспечивается позитивными обязанностями государства, а его реа-
лизация во многом зависит от государственной конкурентной политики. В связи с этим 
защита конституционного права на конкуренцию носит более конкретный характер 
и может осуществляться как в административном, так и в судебном порядке. В адми-
нистративном порядке защита конституционного права на конкуренцию происходит 
путем обращения за защитой своего нарушенного права в антимонопольные органы, 
в судебном порядке — путем обращения в арбитражные суды, суды общей юрисдикции, 
а также Конституционный Суд РФ (КС РФ).

При этом отметим, что конституционное право на конкуренцию коррелирует с обя-
занностями государства создавать условия для устойчивого экономического роста 
страны и благосостояния граждан, для защиты и развития конкуренции, способствуя 
при этом созданию условий для взаимного доверия между государством и обществом, 
а также экономической и социальной солидарности. Об этом, в частности, говорит 
ст. 75.1 Конституции РФ. Также защита и развитие конкуренции не должны противо-
речить принципам социального государства (ст. 7 Конституции РФ), т. е. государство 
должно находить баланс между развитием экономики на принципах добросовестной 
конкуренции и созданием условий для достойной жизни и свободного развития чело-
века и обеспечения полноценной реализации его прав и свобод.

Важнейшим нормативно-правовым актом в сфере защиты конкуренции является 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», реализаци-
ей положений которого в нашей стране занимается Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России и ее территориальные органы. В Определении от 03.04.2012 
№ 630-О КС РФ подчеркнул, что 

«для проведения государственной политики по содействию развитию товарных рынков 
и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятель-
ности и недобросовестной конкуренции федеральным законодателем в целях защиты прав 
и свобод граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью (хозяйствующих 
субъектов), приняты соответствующие федеральные законы и сформирована система фе-
деральных органов исполнительной власти по контролю за их соблюдением». 

При этом в Постановлении от 31.05.2005 № 6-П КС РФ отметил, что антимоно-
польные органы в рамках осуществления контрольных функций за экономической 
деятельностью обязаны не допускать экономическую деятельность, направленную 
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. В Постановлении от 13.02.2018 
№ 8-П КС РФ обратил особое внимание на необходимость поддержания здоровой 
конкурентной экономической среды. В данных правовых позициях КС РФ рассмотрены 
две категории публично-правовых обязательств государства в отношении конкурен-
ции: необходимость государства защищать конкуренцию, а также принимать меры 
для ее развития.

Разграничение предметов ведения между РФ и субъектами РФ в сфере конкуренции 
основано на ст. 71 и 72 Конституции РФ. Предметы ведения РФ в сфере защиты конку-
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ренции основаны на п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, а предметы совместного ведения 
РФ и субъектов РФ в сфере развития конкуренции — п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 
РФ. Как отмечает К. А. Писенко, децентрализация антимонопольного регулирования 
возможна в случае объективных оснований, потребности и планируемого результата 
повышения эффективности антимонопольной политики [Писенко, Цинделиани, 
2022]. Полагаем, что данная децентрализация не только возможна, но и необходима, 
что подтверждается действующей системой нормативно-правовых актов в сфере 
конкуренции.

В настоящее время защита конкуренции регулируются только на федеральном уров-
не федеральными законами и нормативно-правовыми актами федеральных органов 
государственной власти, развитие конкуренции на федеральном уровне регулирует-
ся указами Президента РФ и распоряжениями Правительства РФ, на региональном 
уровне — общие положения регламентируются распоряжениями Правительства РФ, 
а специальное регулирование осуществляется нормативно-правовыми актами субъ-
ектов РФ и муниципальными правовым актами. При этом важное значение в вопросе 
развития конкуренции придается оценке регулирующего воздействия норматив-
но-правовых актов (проводится в отношении проектов нормативно-правовых актов) 
и экспертизе нормативно-правовых актов (проводится в отношении вступивших 
в силу нормативно-правовых актов) на предмет наличия необоснованных препят-
ствий и административных барьеров для осуществления экономической деятельно-
сти. Оценка регулирующего воздействия и экспертиза нормативно-правовых актов, 
по сути, направлены на выявление и устранение препятствий в развитии конкуренции, 
поскольку свободное осуществление экономической деятельности создает необходи-
мые условия для развития конкуренции на соответствующих товарных рынках. 

По мнению ряда авторов, также одним из важных правовых регуляторов отношений 
в сфере защиты и развития конкуренции являются разъяснения Президиума ФАС Рос-
сии, которые конкретизируют положения действующего законодательства о конкурен-
ции [Пузыревский, 2023].

Таким образом, можно сказать, что в РФ складывается целая система законодатель-
ства о защите и законодательства о развитии конкуренции, а также система конкурент-
ного права. При этом в систему конкурентного права включаются вопросы защиты 
от монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции, регулирование 
публичных закупочных процедур, вопросы экономической концентрации, защиты 
и развития конкуренции в отдельных отраслях экономики и т. д. На сегодняшний день, 
помимо нормативно-правовой базы конкуренции, сформирована целая доктрина кон-
курентного права [Варламова, 2021; Писенко, Цинделиани, 2022; Пузыревский, 2023].

Среди основных проблем в сфере защиты и развития конкуренции в РФ, наиболее 
актуальных для отечественной экономики в современных условиях, можно выделить 
следующие: защита и развитие конкуренции в рамках цифровой экономики в инфор-
мационной сфере, в сфере интернет-торговли, на цифровых торговых площадках, 
а также защита и развитие конкуренции в условиях импортозамещения и параллельного 
импорта.
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116 Так, одной из важнейших сфер развития экономики является информационная 
среда, а конституционно-правовое регулирование конкуренции в условиях цифровой 
экономики приобретает особое значение. Развитие информационной сферы, интер-
нет-торговли, цифровых товарных рынков вызывают необходимость совершенствова-
ния правового регулирования торговли, в т. ч. конституционно-правового, а также по-
следующего совершенствования законодательства о конкуренции [Цариковский и др., 
2018]. В связи с этим возникает вопрос о степени вмешательства в регулирование 
интернет-торговли со стороны антимонопольных органов. Поскольку цифровая 
торговая площадка, по сути, представляет собой огромный рынок с очень большим 
количеством продавцов и наиболее высокой доступностью для потребителей, то, ко-
нечно, как на любом классическом товарном рынке на данной площадке действуют 
те же самые рыночные законы и возможны те же самые нарушения законодательства 
о конкуренции, поэтому антимонопольное регулирование является необходимым. 
В сфере интернет-торговли (на цифровом товарном рынке) также, как и на класси-
ческом товарном рынке, возможно злоупотребление доминирующим положением, 
на цифровой торговой площадке возможна недобросовестная конкуренция. Кроме 
того, цифровые торговые площадки используются для проведения закупок товаров, 
работ (услуг) для государственных и муниципальных нужд, где также возможны на-
рушения в сфере публичных закупочных процедур (например, торгов) и т. д. 

На сегодняшний день в РФ действуют несколько крупных цифровых торговых площа-
док (Ozon, Wildberries, СберМаркет, AliExpress, Яндекс.Маркет и т. д.), которые вместе 
контролируют значительную часть торговли через цифровые торговые площадки. Более 
того, некоторые крупные компании стремятся к созданию собственных цифровых эко-
систем (Сбер, Тинькофф, МТС, Яндекс, Магнит и т. д.), которые способны удовлетво-
рять как можно большее число потребностей потребителей в разных сферах (розничная 
купля-продажа продовольственных и непродовольственных товаров, связь, банковские 
услуги, цифровые книги, музыка, кинотеатр и т. д.), что может приводить к монополи-
зации соответствующего товарного рынка и недобросовестной конкуренции в борьбе 
за потенциальных потребителей. Также возникают вопросы с определением географи-
ческих, продуктовых границ цифрового товарного рынка, расчета объема цифрового 
товарного рынка, а также долей хозяйствующих субъектов на соответствующем цифро-
вом товарном рынке, что, безусловно, влияет на оценку состояния конкурентной среды 
на цифровом товарном рынке. В этой части также необходимо совершенствование 
действующего законодательства. В связи с этим конституционно-правовое регулиро-
вание должно закладывать базу для регулирования торговли в информационной среде. 

Также отметим, что на развитие экономики и конкуренции оказывают влияние внеш-
неполитические факторы. С учетом сложной внешнеполитической ситуации, введения 
в отношении РФ экономических санкций, законодательство о конкуренции требует 
корректировки. Так, Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении 
которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской 
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Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие 
товары маркированы» легализован параллельный импорт (ввоз в страну оригинальной 
продукции без согласия правообладателя товарного знака) в страну. Министерством 
промышленности и торговли РФ утвержден перечень товаров (групп товаров), в от-
ношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 
Гражданского кодекса РФ при условии введения указанных товаров (групп товаров) 
в оборот за пределами территории РФ правообладателями (патентообладателями), 
а также с их согласия (приказ Минпромторга РФ от 19.04.2022 № 1532). Данным нор-
мативно-правовым актом определены товарные рынки и наименования товаров, в от-
ношении которых применяются правила о параллельном импорте (например, топливо 
минеральное, нефть и продукты их перегонки, органические химические соединения, 
фармацевтическая продукция, предметы одежды, средства наземного транспорта (в т. ч. 
автомобили), парфюмерные средства и т. д.). 

Данная мера оказалась вынужденной в условиях того, что некоторые иностранные 
компании вышли с рынка РФ, однако потребность в товарах, которые такие компании 
производили, осталась. В отношении тех компаний, которые остались на отечествен-
ном рынке, положения вышеназванных нормативно-правовых актов не применяются. 
Это значит, что для правомерного ввоза на территорию РФ и продажи товаров данных 
компаний необходимо разрешение правообладателя (патентообладателя). Параллель-
ный импорт помогает сохранять наполненность внутреннего рынка востребованными 
соответствующими товарами, которые в настоящее время не могут быть произведены 
в РФ или производятся с такими качественными, количественными и техническими 
характеристиками, которые отличаются от потребностей потребителей (спроса потре-
бителей), а также помогает стабилизировать цены на данные товары. 

В этом ключе надо сказать о Постановлении КС РФ от 13.02.2018 № 8-П «По делу 
о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 
1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой об-
щества с ограниченной ответственностью „ПАГ“», в котором КС РФ выразил правовую 
позицию о правомерности параллельного импорта, согласно которой следование право-
обладателя товарного знака режиму санкций против РФ, ее хозяйствующих субъектов, 
установленных каким-либо государством вне надлежащей международно-правовой 
процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, участ-
ником которых является РФ, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отно-
шении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное 
поведение, а следовательно, такое поведение недопустимо, и ввоз на территорию РФ 
без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором 
товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия и который закон-
но выпущен в оборот за пределами РФ, в тех случаях, когда в силу недобросовестности 
поведения правообладателя товарного знака применение по его требованию таких 
последствий может создать угрозу для жизни и здоровья граждан, иных публично зна-
чимых интересов, введение в гражданский оборот таких товаров является допустимым.



118

Сухоруков А. С. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

118 В современных экономических условиях данное Постановление КС РФ приоб-
ретает особый смысл в понимании сущности параллельного импорта, правильном 
толковании и применении действующего законодательства, регулирующего вопро-
сы параллельного импорта. Отметим, что правомерность параллельного импорта 
возможна не только в условиях индивидуальной недобросовестной конкуренции 
конкретного хозяйствующего субъекта, как это описано в Постановлении КС РФ, 
но и коллективной недобросовестной конкуренции со стороны группы хозяйствую-
щих субъектов, которые в своей деятельности руководствуются режимом экономи-
ческих санкций, и когда недобросовестная конкуренция приобретает межгосудар-
ственный характер. При этом последствия от такой недобросовестной конкуренции 
понимаются наиболее широко и в целом охватывают публичные интересы общества 
и государства.

Другой мерой поддержки отечественной экономики является импортозаме-
щение — замещение импорта товарами, произведенными внутри РФ. Импорто-
замещение в РФ регулируется комплексом нормативно-правовых актов, в част-
ности принятыми национальными проектами: Указ Президента РФ от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. (утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р), 11 федеральных проектов, среди кото-
рых «Образование», «Здравоохранение», «Демография», «Культура», «Наука», 
«Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства», 
«Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт» и др. (утв. постановлениями и распо-
ряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами федеральных орга-
нов исполнительной власти), Распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2022 г. 
№ 1693-р «Об утверждении комплексной программы развития авиатранспортной 
отрасли Российской Федерации до 2030 г.» и т. д. Данное направление было выбра-
но в рамках государственной стратегии развития экономики в целях стимулирова-
ния внутреннего производства товаров, которые отечественная экономика может 
производить на конкурентных условиях, и которые отвечают высоким стандартам 
качества и удовлетворяют потребностям потребителей по иным параметрам (коли-
чество, технические характеристики и т. д.). Более того, импортозамещение позволя-
ет закрыть дефицит в товарах, которые востребованы потребителями и пользуются 
постоянным спросом.

Таким образом, параллельный импорт и импортозамещение влияют на развитие 
экономики РФ, рыночных отношений и конкуренции в нашей стране. Причем, если 
параллельный импорт призван в большей степени поддерживать конкуренцию меж-
ду отечественными и иностранными производителями на определенном уровне, 
то импортозамещение призвано стимулировать отечественного товаропроизводителя 
на производство качественной и конкурентоспособной продукции, как на внутрен-
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нем, так и на внешнем рынке (однако в условиях экономических санкций возмож-
ности выхода на внешние рынке ограничены). Тем не менее параллельный импорт 
и импортозамещение призваны поддержать развитие экономики, простимулировать 
отечественное производство и усилить конкурентные преимущества наших товаров. 
Государство же должно достаточно тонко применять данные меры в целях адекват-
ного регулирования экономических процессов, в т. ч. в призме защиты и развития 
конкуренции.

В связи с этим для стабильного развития отечественной экономики, особенно 
в условиях экономических санкций, эффективной реализации и защиты конституци-
онного права на конкуренцию необходимо совершенствование как законодательства 
о защите конкуренции, так и законодательства о развитии конкуренции. В частности, 
необходимо принятие федерального закона «О развитии конкуренции», который бы 
системно и структурно закрепил основные положения о развитии конкуренции. 
В данном федеральном законе было бы логичным отдельно закрепить развитие кон-
куренции в условиях специальных экономических режимов: параллельного импорта, 
импортозамещения. Кроме того, в 135-ФЗ необходимо отдельно закрепить полномо-
чия антимонопольных органов по контролю за экономической деятельностью хозяй-
ствующих субъектов в условиях параллельного импорта и импортозамещения, кон-
кретизировать виды правонарушений в сфере конкуренции применительно к данным 
специальным экономическим режимам, а также меры ответственности за нарушение 
законодательства о защите конкуренции. Подзаконными нормативно-правовыми ак-
тами могут регламентироваться вопросы защиты и развития конкуренции в отдельных 
сферах экономики. Также важная роль в толковании действующего законодательства 
о конкуренции в современных экономических условиях принадлежит разъяснениям 
Президиума ФАС России. Всё это необходимо для создания единых механизмов 
правового регулирования отечественной экономики в условиях специальных эконо-
мических режимов: параллельного импорта и импортозамещения.

Особую важность в сфере конкуренции представляет собой судебная защита, а имен-
но защита конкуренции КС РФ, поскольку именно в решениях данного суда раскрыва-
ются сущность и значение конкуренции, конституционного права на конкуренцию, 
государственной политики в сфере конкуренции и т. д. Решения КС РФ как источники 
конституционного права, содержащие правовые позиции по вопросам конкуренции, 
с одной стороны, исключают из системы конституционно-правового регулирования 
конкуренции нормы права, которые противоречат Конституции РФ; с другой стороны, 
в решениях КС РФ дается толкование как положений Конституции РФ о конкуренции, 
так и норм отраслевого законодательства о конкуренции. Причем в основном предме-
том проверки в КС РФ являются нормы права о конкуренции в истолкованиях, данны-
ми арбитражными судами и судами общей юрисдикции, содержащихся в их судебных 
решениях. В целом данная деятельность КС РФ расширяет возможности конституци-
онно-правового регулирования конкуренции как основного правового регулирования 
в сфере конкуренции. Отметим, что в последнее время возрастает количество рассма-
триваемых дел в сфере конкуренции в КС РФ.
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120 В решениях КС РФ находят свое отражение вопросы полномочий органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления в регулировании вопросов 
развития экономики и конкуренции. Например, в Определении КС РФ от 03.04.2012 
№ 630-О в правовой позиции подтверждены полномочия антимонопольных органов 
по выдаче обязательных для исполнения предписаний органам государственной власти 
и органам местного самоуправления. При этом данные полномочия антимонопольных 
органов не нарушают принцип разделения властей. В Определении КС РФ от 28.09.2021 
№ 1682-О отмечено право антимонопольного органа запрашивать необходимую ему 
информацию, и в случае непредставления такой информации — привлекать хозяйству-
ющих субъектов к административной ответственности, что необходимо для эффек-
тивного выполнения публичных функций по защите конкуренции. В данных решениях 
КС РФ подчеркивается статус антимонопольного органа как специализированного 
органа, выполняющего публичные функции по защите конкуренции и поддержанию 
свободной конкурентной среды.

В части спора о компетенции между антимонопольным органом и органом по защи-
те прав потребителей КС РФ подтверждена правомерность позиции судов о том, что 
если нарушение законодательства не затрагивает вопросы конкуренции, не ущемляет 
прав потребителей в качестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, или прав неограниченного круга потребителей, то это 
не является предметом рассмотрения в антимонопольном органе, а является предметом 
рассмотрения в органе по защите прав потребителей (Определение КС РФ от 21.11.2022 
№ 3135-О). Данное решение КС РФ разграничивает компетенцию антимонопольных 
органов и органов по защите прав потребителей в случае, если с соответствующим за-
явлением о нарушении действующего законодательства обращается физическое лицо. 
Также КС РФ в рамках Постановления от 17.02.2022 № 7-П провел разграничение между 
законодательством о недобросовестной конкуренции и законодательством о закупках 
товаров, работ (услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (яв-
ляются составными частями законодательства о защите конкуренции), отметив разный 
предмет регулирования и подчеркнув важность правильной квалификации деяний 
хозяйствующих субъектов антимонопольными органами. При этом КС РФ отметил, 
что и недобросовестная конкуренция, и нарушение правил проведения публичных 
закупочных процедур нарушают антимонопольное законодательство, но влекут при-
менение разных мер принуждения за нарушение данного законодательства. Так, в слу-
чае недобросовестной конкуренции хозяйствующий субъект может быть принужден 
к обязанности перечислить в бюджет доход, полученный в результате нарушения анти-
монопольного законодательства, а в случае нарушения правил проведения публичных 
закупочных процедур хозяйствующий субъект может быть привлечен к администра-
тивной ответственности, такая мера принуждения как перечисление в бюджет дохода, 
полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, к данному 
хозяйствующему субъекту не применяется.

В Постановлении от 30.03.2023 № 12-П КС РФ затронул важную проблему на-
личия конкуренции среди хозяйствующих субъектов при проведении публичных 
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закупочных процедур, особенно в том случае, если в таких процедурах принимают 
участие хозяйствующие субъекты, входящие в одну группу лиц, которые взаимоза-
висимы имущественно или организационно друг от друга, и среди которых отсут-
ствует конкуренция. КС РФ постановил, что участие таких взаимозависимых лиц 
в публичных закупочных процедурах, несмотря на то, что данные лица внутри одной 
группы не являются конкурентами, ограничивает конкуренцию и создает необо-
снованные конкурентные преимущества для данной группы лиц, что противоречит 
требованиям действующего законодательства и сущности конкуренции. Отметим, 
что в случае осуществления государственного контроля за экономической концен-
трацией, в частности в случае необходимости получения предварительного согласия 
антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (долями), имуществом 
коммерческих организаций, сделки, заключаемые внутри группы лиц, не являются 
объектом такого контроля, поскольку внутри группы лиц отсутствует конкурен-
ция, и отношения между хозяйствующими субъектами в рамках данной группы лиц 
не оказывают существенного влияния на товарный рынок. В рамках государствен-
ного контроля за экономической концентрацией группа лиц рассматривается как 
единый хозяйствующий субъект, который совокупно имеет определенную долю 
на соответствующем товарном рынке. Поэтому на товарный рынок оказывают более 
значительное влияние сделки между хозяйствующими субъектами, которые не на-
ходятся в какой-либо взаимозависимости между собой, и между которыми сохра-
няется конкуренция. В случае участия в публичной закупочной процедуре группы 
лиц, влияние такой группы лиц на закупку оказывается существенным, поскольку 
закупка проводится в отношении определенного товара, который обладает соответ-
ствующими качественными и количественными характеристиками, а иные участники 
закупки могут принять участие в публичной закупочной процедуре только в том 
случае, если они удовлетворяют требованиям заказчика. Таким образом, количество 
потенциальных участников в такой закупке в любом случае ограничено требовани-
ями закупочной документации, в отличие от того, когда группа лиц осуществляет 
свою экономическую деятельность на товарном рынке, используя различные формы 
и взаимодействуя с неограниченным количеством конкурентов и потребителей. 
В таком случае на товарном рынке потенциальные продавцы и покупатели не свя-
заны какими-то конкретными обязательствами и взаимными требованиями до того 
момента, пока не заключат договор, а возможности построения договорных отно-
шений между данными субъектами неограниченны.  

Интересным представляется рассмотрение КС РФ вопроса об обязательности заклю-
чения договора (контракта) по результатам торгов в том случае, если на торги посту-
пила единственная заявка, а в закупочной документации при данных обстоятельствах 
не сказано, что заказчик обязан заключить договор (контракт). КС РФ признал, что 
если в закупочной документации нет прямого запрета на заключение такого договора 
(контракта) или не прописано обязательное требование о проведении повторной за-
купки, то заказчик обязан заключить договор (контракт) с единственным участником. 
В данном случае свобода конкуренции не будет ограничена, поскольку никто не мешает 
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122 иным участникам подать соответствующие заявки и принять участие на конкурентных 
началах в соответствующих торгах (Постановление КС РФ от 23.12.2022 № 57-П). 
Кроме того, в Определении КС РФ от 05.12.2019 № 3274-О отмечено, что возможность 
введения муниципальными правовыми актами общих запретов на осуществление неста-
ционарной торговли на придомовых территориях не согласуется с принципом защиты 
конкуренции, а также препятствует развитию малого предпринимательства в РФ. Таким 
образом, КС РФ подтвердил, что введение необоснованных запретов на осуществление 
предпринимательской деятельности ограничивает конкуренцию на соответствующем 
товарном рынке.

Также предметом рассмотрения в КС РФ являлись вопросы разграничения мер 
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства и специфической 
меры принудительного воздействия в виде взыскания в бюджет дохода, полученного 
в результате нарушения антимонопольного законодательства. Так, КС РФ в Постановле-
нии от 24 июня 2009 г. № 11-П отметил, что данная мера по основаниям и процедуре 
применения, а также по своим правовым последствиям является специфической формой 
принудительного воздействия на участников охраняемых антимонопольным законода-
тельством общественных отношений. Она призвана обеспечить восстановление баланса 
публичных и частных интересов путем изъятия доходов, полученных хозяйствующим 
субъектом в результате злоупотреблений, и компенсировать не подлежащие исчислению 
расходы государства, связанные с устранением негативных социально-экономических 
последствий правонарушения. Данная мера государственного принуждения может 
быть применена только при тех условиях, что, во-первых, в действиях хозяйствующего 
субъекта установлен факт нарушения именно законодательства о защите конкуренции; 
во-вторых, этот факт установлен в надлежащей правовой процедуре, регламентирован-
ной Федеральным законом «О защите конкуренции» (№ 135-ФЗ), в рамках которой 
хозяйствующему субъекту гарантируется право на защиту. 

КС РФ в данном постановлении пришел к выводу о том, что взыскание в бюджет 
дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства, 
является мерой компенсационного характера, а не мерой ответственности, и в связи 
с этим может применяться параллельно с мерами ответственности за нарушение ан-
тимонопольного законодательства, носящих штрафной характер [Сухоруков, 2010]. 
Тем не менее федеральный законодатель стремится не допускать параллельного при-
менения двух мер принуждения. В случае если лицу, которому выдано предписание 
о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного от монополистической 
деятельности или недобросовестной конкуренции, то оно не может быть привлечено 
к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодатель-
ства, в отношении которого выдано данное предписание, если данное предписание 
исполнено (ч. 3 ст. 51 № 135-ФЗ). Между тем в Постановлении КС РФ от 17.02.2022 
№ 7-П отмечено, что в бюджет возможно перечисление всего полученного в резуль-
тате нарушения антимонопольного законодательства, независимо от понесенных 
хозяйствующим субъектом расходов в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности. 
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Заключение
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о комплексной системе кон-
ституционно-правового регулирования конкуренции, в которой все элементы: кон-
ституционно-правовые основы, конституционное право на конкуренцию играют 
важную роль в регулировании и построении здоровых рыночных отношений, защите 
и развитии конкуренции, что обеспечивает развитие всей отечественной экономики 
в условиях санкций, а возможность защиты конкуренции как публично-правовой 
категории, конституционного права на конкуренцию в КС РФ обеспечивает необхо-
димую функцию защиты конкуренции и конституционного права на конкуренцию. 
Конституционно-правовое регулирование является основным для отраслевого регу-
лирования конкуренции. 

В современных условиях особенности конституционно-правового регулирования кон-
куренции проявляются в том, что новые экономические вызовы диктуют необходимость 
совершенствования не только законодательства о защите конкуренции, но и законо- 
дательства о развитии конкуренции в целях полноценной реализации и защиты прав 
отечественных хозяйствующих субъектов и потребителей в экономической сфере, в т. ч. 
в рамках цифровой экономики в сфере интернет-торговли, необходимость выработки 
грамотной государственной конкурентной политики и ее последующего совершенство-
вания с учетом изменяющихся экономических условий; а также выполнения общегосу-
дарственных задач по защите и развитию конкуренции, в т. ч. в условиях экономических 
санкций, импортозамещения и параллельного импорта, что является необходимым 
условием эффективной экономической безопасности Российской Федерации.
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Аннотация. Вызовы современности формируют новые реалии в реализации норм 
права, в том числе в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства. 
В этой связи авторами поставлена цель проанализировать особенности право-
отношений, складывающихся в указанных сферах в их взаимосвязи с новыми 
экономическими условиями, порожденными последними мировыми событиями.
Авторами проанализирована статистика роста количества судебных дел за по-
следние годы, а также исследования цивилистов в данной сфере, на основании 
чего сделан вывод о необходимости рассмотрения перспектив гражданского 
и арбитражного судопроизводства.
Путем сравнительного анализа исследована сфера отношений, касающаяся ак-
туальности обращения в настоящее время в международный арбитраж, а также 
практика рассмотрения дел на этом уровне. Выявлены основные направления, 
которые будут вызывать затруднения в международных разбирательствах в со-
временных политических и экономических условиях, и определено возможное 
решение — перспектива обращения в нейтральные международные арбитраж-
ные центры.
Изучена с применением социологического метода отечественная практика 
гражданского и арбитражного судопроизводства и определены некоторые пути 
решения трудностей в части, касающейся совершенствования судебной систе-
мы и возможных вариантов снижения нагрузки на суды учетом мнений ученых 
и практикующих юристов.
Сделан вывод о необходимости глобальной судебной реформы с возможным 
частичным решением обозначенных проблем путем обращения к сфере инфор-
мационных технологий, которые успешно применяются государством при ока-
зании государственных услуг и как аналог могли бы быть использованы при ве-
дении гражданского и арбитражного судопроизводства.
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Civil and arbitration proceedings  
in the new economic conditions

Vladimir N. Koval, Anastasia N. Morozova* 

Sevastopol State University, Sevastopol, Russia
* Сorresponding author: anmorozova@mail.sevsu.ru

Abstract. The challenges of modernity are forming new realities in the implementation of 
legal norms, including in the field of civil and arbitration proceedings. In this regard, the 
authors set a goal to analyze the features of legal relations developing in these areas in 
their relationship with the new economic conditions generated by recent world events.
The authors analyzed the statistics of the growth in the number of court cases in 
recent years, as well as the studies of civil lawyers in this area, on the basis of which 
the conclusion was made about the need to consider the prospects of civil and arbi-
tration proceedings.
By means of a comparative analysis, the sphere of relations concerning the relevance 
of applying to international arbitration at the present time, as well as the practice of 
considering cases at this level, is investigated. The main directions that will cause diffi-
culties in international proceedings in modern political and economic conditions are 
identified and a possible solution is identified — the prospect of applying to neutral 
international arbitration centers.
The domestic practice of civil and arbitration proceedings has been studied and some 
ways of solving difficulties in terms of improving the judicial system and possible 
options for reducing the burden on the courts, taking into account the opinions of 
scientists and practicing lawyers, have been identified.
The conclusion is made about the need for a global judicial reform with a possible 
partial solution of the identified problems by turning to the field of information tech-
nologies, which are successfully used by the state in the provision of public services 
and as an analogue could be used in conducting civil and arbitration proceedings.
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Введение
Многолетняя проблема, из года в год озвучиваемая специалистами, — загруженность су-
дов. Эпоха реформирования законодательства и сложности правоприменения, возникшие 
после распада Советского Союза, а затем и начало 2000-х гг., сопровождающееся интен-
сивным развитием экономических отношений, количества участвующих в них субъектов, 
способствовали росту споров, рассматриваемых гражданскими и арбитражными судами.

В 2016 г. президент России В. В. Путин обозначил проблему как всё еще актуальную, 
острую, уделив особое внимание тому факту, что чрезвычайно большой объем работы 
безусловно оказывает влияние на качество принимаемых судебных решений, влечет 
за собой судебные ошибки и, как итог, нарушение как прав человека и гражданина, так 
и государственных интересов [Выступление на IX Всерос. съезде…].

К сожалению, ситуация с течением времени только усугубляется, что подтверждается 
статистикой. Сведения за десятилетний период позволяет констатировать, что в судах 
общей юрисдикции количество дел более чем в полтора раза, при сохраняющейся парал-
лельно стабильно высокой и постоянно возрастающей нагрузке на арбитражные суды 
(в среднем ими рассматривается 2 млн дел в год). 

При этом количество дел о банкротстве в арбитражных судах тоже растет: с 30 
до 105 тыс. дел в год, т. е. в три раза за исследуемый период времени [Данные судебной 
статистики].

Исследование ученых НИУ ВШЭ, направленное на изучение нагрузки российских 
судов, позволило сделать вывод, что в месяц средняя нагрузка на судью в суде общей 
юрисдикции и в арбитражном суде в 2019 г. составляет 47 и 68 дел соответственно, 
причем в ряде субъектов и городов Российской Федерации этот показатель значительно 
выше. Так, например, максимальное количество дел рассматривалось судьями Москвы, 
где судьей районного суда рассмотрено 99 дел в месяц, а арбитражного суда — 180 дел. 
В целом нагрузка на российских судей превышает норму от двух до пяти раз [Давы-
дов и др., 2019, с. 123–126, 157–158, 247–248].

На проблему системного увеличения нагрузки на суды в 2020 г. обратил внимание 
и председатель Совета судей РФ В. В. Момотов, что также указывает на то, что проблема 
долгое время остается актуальной и пока не находит своего решения [Выступление 
председ. Совета судей РФ…].

И на сегодняшний день мы не можем констатировать сколько-нибудь качественных 
позитивных изменений в рассматриваемой сфере. Показатели растут в геометрической 
прогрессии — в 2022 г. в Московском городском суде назначено к рассмотрению по-
рядка 60–70 дел в один день одному составу судей [Янышев, 2020].
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Мировые события последних трех лет также не улучшили статистику. Новые эконо-
мические условия, созданные COVID-2019, а также позицией мирового сообщества 
по отношению к России, санкциями, кратковременно и очень условно «улучшили» су-
дебную статистику, но это связано в первую очередь с пандемией; более того, показатели 
снижались краткосрочно, причем цифры уже восстановились. Помимо этого, уменьша-
лось только количество рассматриваемых дел об административных правонарушениях, 
а количество гражданских споров только увеличилось.

Рост количества судебных дел, связанный с пандемией и сложностями в экономи-
ке привел к тому, что в судах общей юрисдикции в 2021 г. принято к рассмотрению 
23 476 133 гражданских дела, и при этом сравнительный анализ показывает прирост 
в сравнении с 2020 г. (21 545 254 дела) и 2019 г. (19 586 161) [Павлова, 2022].

Полагаем, что в ближайшее время эти показатели будут разительно отличаться, что 
безусловно связано с быстро меняющейся геополитической ситуацией в мире. Санкции, 
повлекшие за собой прекращение работы РФ с Европейским Судом, наверняка окажут 
влияние на деятельность Верховного Суда РФ. Следует опасаться увеличения количества 
рассматриваемых дел, причем как в Верховном Суде, так и в судах общей юрисдикции 
и в арбитражных судах, что, безусловно, снизит эффективность работы суда.

Таким образом, считаем необходимым рассмотреть перспективы гражданского и арби-
тражного судопроизводства через призму событий, определивших, что наш мир пришел 
к абсолютно новым экономическим условиям, которые мы можем только сравнивать 
с такими же масштабными историческими явлениями, как первая и вторая мировые войны.

Методы
В основу исследования авторами положены общенаучные (анализ, синтез, обобще-
ние и сравнение) и частнонаучные методы (статистический, сравнительного анали-
за, социологический), что позволило изучить современное состояние гражданского 
и арбитражного судопроизводства и сделать выводы о перспективах и направлениях 
их совершенствования.

Кроме того, метод моделирования дал авторам возможность предложить некоторые 
варианты совершенствования рассматриваемых институтов, что отражено в выводах 
исследования.

Результаты и обсуждение

Международный арбитраж: актуальность обращения 
и практика рассмотрения дел
Санкции, примененные к РФ в 2022 г., повлекли за собой трудности не только при ор-
ганизации правосудия в стране, но и при обращении в международный арбитраж. Ос-
ложнились взаимоотношения с иностранными контрагентами, что обусловлено и иде-
ологическими причинами, и финансовыми и организационными — транспортная 
доступность, необходимость лицензирования данной деятельности и прочее. Однако, 
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134 невзирая на перечисленное, сохраняется актуальность обращения контрагентов из раз-
ных стран мира в международные арбитражные суды.

Если мы обратимся к истории вопроса, то увидим, что арбитраж существовал всегда, 
в том или ином качестве и виде, начиная с первобытных времен, до сегодняшнего дня, 
функционировал при любых режимах. Например, в советской России в 1932 г. действовала 
Внешнеторговая арбитражная комиссия, созданная при Всесоюзной торговой палате, в са-
мом начале эпохи строительства коммунизма [Постановление ЦИК СССР, СНК СССР…].

По мнению Ю. Муллиной, в контексте санкций сегодня международный арбитраж — 
наиболее надежный способ для разрешения экономических споров, поскольку спец-
ифика его деятельности заключается в том, что он носит наднациональный характер, 
и предполагает возможность признания и приведения в исполнение арбитражных 
решений согласно нормам международного права. При этом существует возможность 
объективного рассмотрения дел даже при сложных геополитических обстоятельствах. 
Автор называет это возможностью «строить „мосты над бездной“» [Нозикова, 2022]. 
Вопрос об объективности судов является при этом весьма спорным утверждением, по-
скольку будут рассматриваться споры с участниками из «санкционного списка» и споры 
с участниками из «недружественных» стран.

Невзирая на спорность указанного момента, решения российских арбитражных судов 
признают и приводят в исполнение даже после 24 февраля 2022 г. Например, представ-
ляет интерес факт приведения в исполнение в апреле 2022 г. Высоким судом правосудия 
в Лондоне решения Арбитражного центра при Российском союзе промышленников 
и предпринимателей. Был рассмотрен спор, возникший из договора международной 
купли-продажи, заключенного российской компанией с английским контрагентом-по-
купателем согласно нормам британского права. Третейский суд принял решение о взы-
скании с ответчика долга за поставленный ему, но не оплаченный согласно условиям 
договора товар [Павлова, 2022]. 

Мнение экспертов относительно приведения в исполнение решений, принимаемых 
российскими судами, и арбитражей в странах, недружественных РФ, будет осущест-
вляться согласно тем санкционным ограничениям, которые приняты в месте исполнения 
данных актов.

Указывая особенности исполнения решений, принятых иностранными судами и арби-
тражами в России, специалисты полагают, что пока в практике нет решений, в которых 
судом РФ отказано в связи «недружественным» статусом заявителя. Однако при этом 
действующим законодательством предусмотрена возможность отказа компаниям из не-
дружественных юрисдикций согласно оговорке о публичном порядке.

Можно привести в пример дело, в котором участвовала «Корейская национальная 
страховая корпорация» против ООО «Транссибирская корпорация» [Арбитражные 
дела…] (дело № А33-17899/2018). Рассматривался при этом договор перестрахования, 
согласно которого с ответчика требовалось взыскать задолженность. В итоге арбитраж-
ным судом Красноярского края требование было удовлетворено, а окружным — направ-
лено на новое рассмотрение в связи с тем, что суд решил не признавать и не приводить 
в исполнение решение единоличного арбитра, сославшись на нарушение публичного по-
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рядка. Так, судом было установлено, что Советом Безопасности ООН в 2016 г. на страну 
были наложены санкции в связи с реализуемой ей ядерной программой. Президентом 
России при этом были установлены ограничения на ведение сделок в сфере страхования 
судов с участием компаний из Северной Кореи. 

По мнению Д. Черненко, в этом случае решение суда РФ если и можно признать 
в недружественной юрисдикции, то при приведении его в исполнение могут возникнуть 
определенные сложности [Павлова, 2022].

При этом, оценивая ситуацию с процентом исполнения решений, можно предполо-
жить, что он в целом должен снизиться, причем в первую очередь для решений, принятых 
иностранными судами в отношении РФ. Это связано прежде всего с тем, что у России 
отсутствуют соглашения о взаимном исполнении судебных актов с большей частью стран 
мира, исключая несколько десятков стран, и в основном это постсоветские государства, 
Китай и некоторые страны южной Европы. Но до последнего времени применялись 
принципы взаимности и вежливости (reciprocity and comity) при исполнении решений 
иностранных судов. Например, в Англии было признано решение российского суда, при-
нятое по результатам разбирательства банка ВТБ со Скурихиным, а в России — решение 
английского суда, принятое по результатам спора «БТА банка» с Аблязовым. 

Вызывает опасение, что упомянутые принципы больше не будут иметь значения 
при дальнейшем взаимодействии со многими странами. 

Можно прогнозировать несколько основных направлений, которые будут вызывать 
затруднения в международных разбирательствах в современных политических и эконо-
мических условиях:

1) Необходимость лицензирования деятельности иностранных консультантов при осу-
ществлении взаимодействия с лицами, включенными в санкционные списки. 
Такого рода взаимодействие осложнено исполнением решений, вынесенных 
в пользу лица, включенного в упомянутые списки в связи с наличием запрета 
на транзакции с такой категорией лиц. Следовательно затруднена оплата услуг 
иностранных консультантов, экспертов и арбитражных сборов [Федотов, 2020].

2) Усложнение процедуры идентификации и установления клиента перед проведе-
нием финансовых операций (KYC — know your customer), влекущее сложности 
увеличения времени на поиск иностранных консультантов и на формирование 
состава арбитров, особенно если это недружественная для россиян юрисдикция 
[Павлова, 2022].
Можно также констатировать нежелание крупных и средних компаний брать-
ся за поручения из России с официальной публикацией их позиции на своих 
сайтах, вплоть до возложения обязательств судебными органами на представи-
тельство. Например, судом Британских Виргинских островов на юридическую 
фирму Ogier было возложено обязательство представлять ВТБ с аргументацией, 
что «даже у изгоев есть права» [Будылин, Тай, 2022]. Суд пояснил, что право 
стороны на судебную защиту приоритетно, представители должны при этом 
руководствоваться не репутационными рисками, а добросовестностью. 
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странами транспортного сообщения, наличием санкций, либо отсутствием до-
кументов на въезд у участника разбирательства. Возможности онлайн-заседаний 
частично решают проблему, но остаются некоторые риски [Зыков, 2022].

4) Личные аспекты, когда юристы не участвуют в разбирательстве из-за субъектив-
ной позиции, а не в связи с наличием правовых запретов [Кроль, 2022]. 

Таким образом, минимизация рисков предполагает необходимость правильного 
составления арбитражных оговорок [Малаховский, 2022]:

 — рассмотрение возможности передачи спора в нейтральный арбитражный ин-
ститут (арбитраж ad hoc);

 — применение нейтральных норм права, не имеющих отношения к недружествен-
ным юрисдикциям;

 — территориальное местонахождение арбитражного суда в нейтральном государ-
стве, никак не связанном санкционными ограничениями;

 — использование при взаимных расчетах валюты, не нарушающей нормы санкци-
онного режима;

 — предусмотрение возможности рассмотрения дела, предварительно составляя 
список арбитражных центров и мест, где будет проводиться арбитраж, с указа-
нием возможности права инициатора спора обратиться в любой из предусмо-
тренного списком;

 — возможность прибегнуть к российским процессуальным механизмам в случае, 
если стороны, участвующее в деле, посчитают неисполнимой арбитражную 
оговорку (согласно ст. 248.2 АПК, возможно инициировать запрет или продол-
жение рассмотрения дела, согласно ст. 248.1 АПК — дать ссылку на исключи-
тельную компетенцию суда в связи с наличием санкций);

 — возможность взыскания с иностранного истца неустойки при нарушении за-
прета со ссылкой на ст. 248.1 и 248.2 АПК. Так, авторы приводят в пример 
дело № А60-36897/2020, когда оно рассматривалось именно с отсылкой истца 
на указанные нормы закона.

Возможное решение проблемы может крыться в возможности обращения к арбитраж-
ным судам тех стран, которые не участвуют в применении санкции в отношении РФ. 

Нейтральным сегодня российский бизнес считает Международный арбитражный 
центр Гонконга (HKIAC), поскольку наличествуют нормы, сходные с нормами англий-
ского права, и правосудие считается объективно независимым. Кроме того, в наличии 
гибкая система оплаты расходов и официальный статус в России как постоянно дей-
ствующего арбитража.

Также как альтернативу можно рассматривать Стамбульский арбитражный центр 
(ISTAC), суды DIFC в международном финансовом центре Дубая, международные 
арбитражи в странах СНГ, такие как Ташкентский международный арбитражный центр 
(TIAC) [Павлова, 2022].
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Отечественная практика гражданского и арбитражного 
судопроизводства и пути решения выявленных проблем
Рассмотрение споров условно говоря «недружественных» стран позволяет сделать 
вывод, что существует возможность отказа в иске со ссылкой на недружественное про-
исхождение истца. Так, широко известно дело «Свинки Пеппы», когда Арбитражный 
суд (далее — АС) Кировской области вынес по нему резонансное решение. Теперь 
эта позиция активно используется в делах о нарушении исключительных прав и в делах 
о банкротстве. Также это было использовано как аргумент для исключения кредитора 
из реестра [Фомичева, Климачева, 2022].

Данная позиция подкрепляется также главой государства: 28 февраля 2022 г. пре-
зидентом В. В. Путиным подписан Указ № 79, который предусматривает возможность 
применения специальных экономических мер к США и примкнувшим к ним недруже-
ственным странам и организациям. Суд при рассмотрении вышеуказанного дела ссы-
лался именно на этот нормативный акт, а также на ст. 10 ГК РФ, которая не допускает 
заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления 
правом), и в этом случае суд может отказать в иске. 

Анализ аналогичных дел, рассмотренных с 28 февраля по 22 апреля 2021 г., позволяет 
говорить, что они преимущественно связаны с взысканием компенсации за нарушение 
исключительных прав. Но не везде судами приняты аналогичные решения.

АС Севастополя, рассматривая в упрощенном порядке дело № А84-453/2022, (реше-
ние принято 13 апреля, информации о его обжаловании в КАД нет), признал незакон-
ным использование иностранного товарного знака, но отказал истцу ABRO Industries 
Inc в иске в связи с его американским происхождением, ссылаясь на 79-й Указ и ст. 10 
ГК РФ [Картотека арбитражных дел].

Следует также отметить, что не все решения, которые принимались по аналогичным 
делам, содержат отказы истцам, по аналогичному иску той же компании в деле № А71-
16163/2021, иск был удовлетворен (решение от 8 апреля, информация о его обжалова-
нии в КАД отсутствует) [Картотека арбитражных дел].

Цивилисты предлагают варианты решения проблемы: увеличить количество судей, 
расширив штат судейского сообщества [Штефан, 2021]; оптимизировать организаци-
онную сторону деятельности судов, обратив внимание на аппараты судов, в частности, 
на помощников судей [Сорокопуд, 2021]; повысить оплату труда, снизить затраты 
на осуществление правосудия [Зеновина, 2017 ]; стимулировать более активное при-
менение опыта альтернативных институтов (досудебное урегулирование споров, упро-
щенное производство) [Рахманова, Шумов, 2019]. 

Учитывая сложность прогнозирования того, как будут развиваться события мирового 
масштаба, мы не можем исключать, что нагрузка на гражданские и арбитражные суды 
РФ возрастет многократно и применение «точечных» мер не спасет и не позволит даже 
стабилизировать ситуацию, не говоря о полноценном решении проблемы.

Следовательно, необходимо говорить о масштабных, концептуальных изменениях, 
которые позволят реформировать систему глобально, коренным образом «переломив» 
и кардинально улучшив ситуацию.



138

Коваль В. Н., Морозова А. Н. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

138 Рассматривая более подробно этот вопрос, мы можем, опираясь на анализ авторских 
исследований, ориентированных на предметно-проблемный подход, без учета зару-
бежного опыта и теоретизирования, сделать вывод, что актуальны такие проблемы, как 
стабильно сохраняющаяся в продолжении длительного времени высокая нагрузка на су-
дей. Такая ситуация, как следствие, вызывает принятие ими «шаблонных» решений; 
кадровые проблемы, вызванные невысоким качеством и непрозрачностью кадрового 
отбора судей; излишне высокое влияние председателей судов на судей; слишком широ-
кий диапазон условий, при которых к судьям применяются дисциплинарные взыскания; 
обвинительный уклон правосудия.

В этой связи необходимо совершенствовать систему по основным направлениям:
1) повышение качественного состава судейских кадров путем совершенствования 

процедур отбора и назначения судей на должности;
2) разработка механизма преодоления влияния председателей судов на судей 

и укрепление их независимости;
3) рациональный подход к рассмотрению дел в судах и качественное снижение 

нагрузки на них. 

Анализ итогов реализации мер, 
направленных на решение выявленных проблем
Рассмотрим, как реализованы меры, предложенные по первому направлению:

1. Создание единого центра на федеральном уровне, деятельность которого будет 
направлена на обучение квалифицированного судейского корпуса, в котором 
сдаются квалификационные экзамены, учитываемые при назначении на долж-
ность в дальнейшем (до настоящего времени не реализовано).

2. Отмена такого квалификационного критерия, как наличие высшего образова-
ния, для секретарей судов и исключение учета юридического стажа в должности 
(весьма спорное утверждение, поскольку преимущество в отборе на должность 
судьи, что подтверждается исследователями, отдается кандидатам с соответству-
ющим опытом работы [Оноприенко, 2018]).

3. Предоставление помощникам судей процессуальных функций (реализовано 
путем внесения изменений в АПК РФ — ст. 58).

4. Увеличение оплаты работников суда (в декабре 2021 г. был принят нормативный 
акт, направленный на решение указанного вопроса).

5. Новое понимание статуса судьи как универсального, с упрощением перемеще-
ния его внутри судебной системы 1.

1  В этой связи на сегодняшний день разработан ряд инициатив, направленных на совер-
шенствование статуса судей и оптимизацию их нагрузки. Соответствующие предложения 
и их реализация обсуждались на пленарном заседании Совета судей РФ, состоявшемся 24 мая 
2022 г. С информацией можно ознакомиться на официальном сайте Совета судей РФ (http://
www.ssrf.ru/news/lienta-novostiei/46475).
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Так, председатель Совета судей РФ В. Момотов отметил, что существует необхо-
димость расширения штата, одновременно реализуемые меры по перераспреде-
лению нагрузки в судах, ресурсно-информационная работа, решение вопросов 
увеличения оплаты труда (в частности, реформирование порядка присвоения 
квалификационных классов), и, безусловно, реформирование системы в части 
процессуального законодательства, а также доработка Кодекса судейской этики 
[Федорова, 2022].

6. Упрощение порядка, согласно которому Кадровой комиссией при Президенте 
РФ рассматриваются кандидатуры судей (не реализовано).

7. Придание большей прозрачности, публичности тем основаниям, которые пред-
усмотрены действующим законодательством для отклонения Президентом 
РФ кандидатуры судьи (реализовано через принятие Федерального закона 
от 08.12.2020 № 426-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и Федерального конституционного закона 
от 08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные 
конституционные законы»).

8. Внесение корректив в состав Кадровой комиссии при Президенте РФ (реали-
зовано Указом Президента РФ от 11.05.2022 №286).

Второе направление — разработка механизма преодоления влияния председателей 
судов на судей и укрепление их независимости — также реализовано частично:

1. Корректировка порядка назначения на должность председателей судов путем 
замены либо на выборы, либо на процедуру выдвижения судьи на должность 
председателя непосредственно коллективом суда путем рейтингового голосо-
вания всего коллектива суда (не реализовано).

2. Ведение временны́х ограничений пребывания в должности для председателей 
судов на срок до 4 лет и не более двух сроков подряд (сохранился шестилетний 
срок, но ограничили периодичность — не более двух раз подряд, см. № 1-ФКЗ 
в ред. от 16.04.2022).

3. Усиление роли квалификационной коллегии судей при назначении судей при ми-
нимизации роли в этом процессе председателей судов (реализовано путем при-
нятия Федерального закона, основное значение которого заключается в том, 
что уточнены позиции председателей судов при назначении ими судей, и усо-
вершенствован порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности 
[Подписан закон…, 2018]).

4. Исключение возможности по распределению премий согласно решению пред-
седателей судов (в настоящее время они реализуют это полномочие совместно 
с Советом судей РФ).

5. Передача администраторам судов полномочий в организационной и хозяй-
ственной части (реализовано — ст. 19 № 7-ФЗ; Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ).
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140 6. Введение такого порядка распределения дел, который будет с учетом их специ-
ализации, осуществлять это автоматически (реализовано — осуществляется 
с помощью ИАС ГАС «Правосудие» 1).

7. Введение конкретных критериев, позволяющих отграничить судебную ошиб-
ку от правонарушений дисциплинарного характера (определено Законом РФ 
№ 3132-1 — статьей 12.1 «Дисциплинарная ответственность судей»).

Третье направление — создание рационального подхода к рассмотрению дел в судах 
и качественное снижение нагрузки на них:

1. Повышение цен иска при подаче гражданских исков (запланировано внесение 
Верховным судом РФ законопроектов о повышении сумм исковых требований. 
Для рассматриваемых в упрощенном порядке — до 500 тыс. руб., для арбитраж-
ного судопроизводства — до 800 тыс. руб. для индивидуальных предпринимате-
лей и до 1,6 млн руб. для организаций) [Верховный суд РФ…, 2022].

2. Увеличение суммы государственной пошлины для юридических лиц, а также 
введение дифференцированного подхода взыскания пошлин в зависимости 
от того, с какую судебную инстанцию подан иск (не реализовано в части повы-
шения пошлины).
В настоящее время госпошлина в суды общей юрисдикции рассчитывается 
в процентном соотношении, отталкиваясь от суммы заявленных истцом тре-
бований и только для некоторых дел госпошлина взимается в фиксированном 
размере (в том случае, если заявлены к рассмотрению требования неимуще-
ственного характера, например, о признании прав — п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ 
предусматривает выплату пошлины в виде 300 руб. граждан и 6 000 руб. для ор-
ганизаций).
Кроме того, фиксированные суммы предусмотрены для апелляционной и касса-
ционной жалоб. В том случае, если жалоба подана физическим лицом, пошлина 
составит 150 руб. (п. 3 и 9 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ). Для юридических лиц пошлина 
составит 3 000 руб. При подаче надзорной жалобы для физлиц пошлина — 
300 руб., для организаций — 6 000 руб.
Категории дел, которые рассматриваются в арбитражных судах, сходны с теми, 
которые отнесены законодателем к компетенции судов общей юрисдикции, 
но при этом госпошлина в этом случае уплачивается в куда большем размере, 
что связано с исковыми требованиями в данной сфере. Процент получается 
существенно выше, потому что как правило выше суммы исковых требований. 

1  Часть 3 ст. 14 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает, что состав суда 
для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей 
в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судеб-
ного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной информационной 
системы. Такое распределение производится председателем суда (либо лицом, им уполномо-
ченным) с использованием подсистемы ГАС «Правосудие» («Модуль распределения дел»).
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При подаче иска госпошлина исчисляется в процентах от его цены в соответ-
ствии с правилами статьи 333.21 НК РФ.
Существуют онлайн-калькуляторы госпошлины, которые позволяют оценить 
сумму пошлины с учетом обстоятельств:

 — обращения в мировой, федеральный (районный) или арбитражный суд;
 — цены иска, т. е. той суммы, которая заявлена к взысканию, либо иного вида 

требований;
 — вида заявления — иск, либо административный иск, или заявление о вы-

даче судебного приказа, апелляционная или кассационная жалоба и т. д.
При этом, в зависимости от вышеуказанных обстоятельств, необходимо выбрать 
соответствующий онлайн-калькулятор, ввести данные о цене иска.

3. Нормативное закрепление обязанности проходить этап внутриведомственной 
апелляции до того, как будет подан судебный иск (не реализовано).

4. Использование средств аудиофиксации судебных заседаний ка основного сред-
ства фиксации и доказательства (введено с 1 сентября 2019 года, с предостав-
лением участникам дела права на ознакомление с аудиозаписью, и на подачу 
замечаний (реализовано путем принятия Федерального закона № 265-ФЗ).

Таким образом, авторами проведено не просто научное исследование, а положено 
начало глобальной судебной реформе, даже несмотря на то, что реализованы до сегод-
няшнего для не все предложения. Полагаем, что это вопрос времени. Проект оформлен 
таким образом, что фактически является «Дорожной картой» — с указанием измене-
ний и нормативных актов, которые требуют корректировки [Корня, 2018].

Преимуществом проекта является тот аспект, что в нем удачно сочетаются научные 
наработки и практические вопросы, которые включили в себя не только процессуаль-
ные, но и организационные, социокультурные особенности работы судебной систе-
мы — особенности распределения административной власти в судах, корпоративные 
интересы, этические и иные нормы профессиональной среды, наличие карьерных 
амбиций и т. д. [Бочаров и др., 2018].

Следует согласиться с тем, что предлагаемые изменения действующего законода-
тельства и сегодня актуальны, поскольку реализованы не полностью. При этом не все 
предлагаемые меры мы полагаем достаточно обоснованными.

Интересно предложение о создании единого учебного центра на федеральном уровне 
для подготовки судей. Но возникает вопрос: если сохраняется требование об обязатель-
ном наличии пятилетнего юридического образования, то не логично ли было бы сокра-
тить курс обучения (1 год) на меньший срок? Надо полагать, это было бы рационально.

Как полагает С. Колосовский, актуально смещение акцентов в сторону квалифика-
ционных судейских комиссий, однако необходимо учитывать, что состоят они из судей, 
а значит, необходимо вводить в их составы представителей адвокатуры, прокуратуры, 
и общественности [Рогоцкая, 2018].
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142 Авторы проекта предлагали также создание системы апелляционных и кассационных 
судов в системе судов общей юрисдикции, которые были созданы и приступили к работе 
1.09.2019.

Следует отметить, что не было необходимости торопиться с их созданием, например, 
Е. Козакевич сначала предлагает сформировать во всех судах РФ систему аудио- и видео- 
конференцсвязи [Подписан закон…, 2018].

Все рассмотренные нами предложения, как реализованные, так и оставшиеся пока 
теоретическими, в целом могут привести к некоторой оптимизации судебной системы, 
но не могут способствовать устранению причин недоверия к ней со стороны граждан. 
А устранить причины недоверия возможно только при условии создания системы эф-
фективного общественного контроля за процессом формирования судебных органов 
[Рогоцкая, 2018].

Заключение
Полагаем также, что помимо рассмотренных выше мер необходимо обратить внимание 
на тот факт, что оптимизировать работу судебной системы можно было бы обратив-
шись к информационным технологиям, ставшим сегодня неотъемлемой частью жизни 
общества.

Так, при использовании современных технических возможностей представляется 
целесообразным создать на портале «Госуслуги» раздел, который позволит создавать 
конференции для участников дела, голосование и дискуссии при обсуждении дела; 
позволит участникам процесса знакомиться с выложенными там файлами, а также 
в онлайн-режиме участвовать в обсуждении дел; даст возможность принимать доказа-
тельства в электронной виде, а также предусмотреть возможность оперативной связи 
с судом, онлайн-ознакомление с делом [Сорока, 2020].

Такой режим технически труднее и немного затратнее по времени, в отличии от уст-
ного рассмотрения, однако качества решений можно достичь самого высокого. При этом 
экономится время и средства на физическую явку в суд и предоставление доказательств 
в бумажном варианте. 

Вариант с видео-судебными заседаниями онлайн не сможет полноценно заменить 
рассматриваемый режим, но при этом может стать хорошим дополнением.

Кроме того, учитывая опыт зарубежных стран (в частности, деятельность англий-
ских барристеров), следует обратить внимание на требования к моральным качествам 
адвокатов, взяв за основу их правило лишать права заниматься профессиональной де-
ятельностью при введении суд в заблуждение. Такая позиция позволяет поддерживать 
их статус и уважение к профессии на довольно высоком уровне.

Нормативно закрепить как досудебную стадию «предварительное судебное реше-
ние», в котором участники процесса могут в диалоге с судьей создать модель будущего 
решения, согласовав пакет предоставляемым документов и доказательств (такого рода 
практика существует в российских судах). 
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Введение
Введенная в состав Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) 
норма статьи 165.1 в свое время породила ряд научных дискуссий, которые не получили 
разрешения и по сей день. На то существовало две глобальных причины, а по проше-
ствии времени мы можем добавить к ним и третью. Прежде всего норма о юридически 
значимых сообщениях отличается достаточно ограниченным законодательным содер-
жанием и проработкой, которое на данный момент не компенсировано судебным тол-
кованием, несмотря на то, что только лишь в ГК РФ содержится порядка 74 упоминаний 
тех или иных видов уведомления, а также 48 упоминаний сообщения в разных смыслах, 
и это без учета специального подотраслевого законодательства, которому, очевидно, 
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150 тоже не чужды вопросы обмена значимой информацией. Структура нормы статьи 
165.1 ГК РФ подразумевает в себе перечень юридически значимых сообщений, который 
анализировался некоторыми авторами: например, Л. Я. Данилова и Д. В. Князев отме-
чают, что уведомления и извещения имеют направленность на сообщение информации 
безотносительно какой-либо встречной реакции, а заявление и требование предполага-
ют таковую [Данилова, Князев, 2018]. Между тем указанная норма ГК РФ не содержит 
в себе какого-либо описания или определения юридически значимого сообщения и его 
видов, а дальнейшее содержание статьи ограничено лишь констатацией субсидиарного 
применения нормы относительно закона, в т. ч. «закона сторон», обычая, либо прак-
тики взаимоотношения сторон, а также установлением правила о моменте доставки 
юридически значимого сообщения.

Данную норму можно оценивать различным образом, в частности, Ю. С. Поваров от-
мечает, что конструкция юридически значимого сообщения отличается широтой охвата 
регулируемых отношений, что выражается в формулировании неисчерпывающего 
списка таких сообщений, приурочении к доставке сообщения наступления любых 
гражданско-правовых последствий, возможности субсидиарного применения нормы 
статьи 165.1 ГК РФ к судебным извещениям и вызовам и некоторых других признаков 
[Поваров, 2020]; тем не менее «универсальность» нормы без ее дальнейшей проработ-
ки, по убеждению автора, приведет лишь к созданию неурегулированной группы отно-
шений. Более частные проблемы, связанные с юридически значимыми сообщениями 
(вопросы формы и видов таких сообщений, момента их доставки и стадий вручения), 
непосредственно связаны с недостаточным содержанием нормы закона [Поваров, 2020].

Нельзя не отметить и то, что исследования юридически значимого сообщения не-
разрывно связаны с давней дискуссией, посвященной вопросу определения их места 
в системе юридических фактов либо отсутствии такового; но эта дискуссия так и не по-
лучила однозначного разрешения. Известно, что юридический факт признается наукой 
основанием возникновения прав и обязанностей и выступает одной из основополагаю-
щих правовых категорий. Зачастую под юридическим фактом понимается обстоятель-
ства реальной жизни, с которыми нормы права связывают установление, изменение 
или прекращение правоотношений [Марченко, 2001, с. 420–421]. Однако не все со-
гласны с тем, что данная теория может быть применима в современности; например, 
отмечается, что классическая теория юридических фактов неспособная к квалификации 
новых явлений объективной действительности [Кривушева, 2018]. 

Третий аспект актуальности тематики юридически значимого сообщения возник 
и продолжает развиваться сам собой: введенная в 2013 г. статья ГК РФ за 10 лет не по-
лучила какого-либо законодательного развития, легальных дефиниций либо опреде-
ленности с точки зрения научной дискуссии. Однако за прошедшее время многое 
изменилось, в т. ч. и в сфере обмена информацией и способов такого обмена: об этом 
свидетельствует исследование Росстата, согласно которому за период с 2013 по 2022 г. 
число абонентов широкополосного доступа в интернет выросло с 16,5 до 23,7 абонен-
тов на каждые 100 чел. населения, т. е. порядка 43%, объем информации, переданной 
посредством сети фиксированной связи при доступе в Интернет за аналогичный период 
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вырос с 13 414,2 петабайта до 74 480,7 петабайта — приблизительно в 6 раз; в целом 
в РФ по состоянию на 2022 г. 86,6% процентов домашних хозяйств имеют доступ к сети 
интернет. Таким образом норма, которая, вероятно, задумывалась для регулирования 
преимущественно письменного оборота различных документов, уже столкнулась с не-
обходимостью учета существующих интернет-технологий.

С учетом имеющихся данных и тенденций развития информационного общества 
в России, уже сейчас можно говорить об острой необходимости осознания института 
юридически значимого сообщения, которое позволило бы урегулировать процессы 
информационного обмена юридически значимой информаций в рамках гражданского 
законодательства. Определение принадлежности и свойств юридически значимого сооб-
щения заложит базу для дальнейшего правового регулирования в данной сфере и в то же 
время даст ориентир для правоприменителей, игнорирование же данной проблемы 
приведет к возникновению «эффекта снежного кома», когда без отсутствия устойчивой 
правовой базы, право вынуждено регулировать более частные и узкие проблемы по мере 
их возникновения и в отсутствие всякой системности.

Методы
При проведении исследования преимущественно использовались такие теоретические 
методы научного исследования как анализ и синтез существующих доктринальных взгля-
дов на проблему определения правовой природы юридически значимого сообщения, 
а также действующего гражданского законодательства. В данной статье предпринима-
ется сравнение существующих подходов к юридически значимому сообщению с целью 
выделения общих признаков и спорных моментов, наряду с этим автором предлагается 
новый подход к правопониманию правовой природы юридически значимого сообще-
ния. Автором широко используется лексико-грамматическое толкование нормы статьи 
165.1 ГК РФ для выявления ее содержания и принципов, с которыми она неразрывно 
связанна.

Результаты и обсуждение
Анализ основных доктринальных подходов 
к определению правовой природы юридически значимого сообщения
Исследуя существующие подходы к изучению выбранной нами темы можно отметить 
четыре основных пути восприятия юридически значимого сообщения; соответственно, 
под юридически значимым сообщением понимается: юридический поступок, сделка 
либо квазисделка, сделкоподобное действие, а также особый юридический акт. Важно 
отметить, что основная дискуссия вокруг юридически значимого сообщения заклю-
чается в обсуждении возможности включения их в теорию юридических фактов, либо 
в критике устоявшейся теории за ее негибкость и неспособность описать подобного 
рода явления; на данный момент именно это выступает основным вектором научных 
исследований указанной темы.
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в работах О. А. Красавчикова, которым утверждалось о наличии трех предпосылок 
движения правовых связей: нормативных предпосылок, правосубъектных предпосылок 
и фактической основы общественных отношений, опосредованных нормами права, 
последний вид предпосылок, по его убеждению, составляет собой юридические факты. 
По волевому признаку юридические факты подразделяются на юридические действия 
и юридические события [Красавчиков, 2005]. Данные явления отличаются по наличию 
либо отсутствию воли субъекта на наступление факта, в действиях она присутствует, 
а события от такой воли полностью независимы и наступают «сами собой». Юридиче-
ские действия, в свою очередь, подразделяются на юридические акты и юридические по-
ступки; первые направлены на возникновение юридических последствий, вторые — нет. 
Согласно данной теории юридически значимое сообщение выступает одним из видов 
юридического поступка, с чем сложно согласиться по ряду причин.

Согласно легальной дефиниции юридически значимого сообщения к числу таковых за-
конодателем относятся заявление, уведомление, извещение, требование и иные формы, 
прямо не поименованные в тексте статьи. Обратимся к норме пп. 5 п. 1 ст. 343 ГК РФ, 
согласно которой к обязанностям залогодателя и залогодержателя, в зависимости об об-
ладания ими заложенным имуществом, относится в т. ч. необходимость немедленно 
уведомлять другую сторону о возникновении угрозы утраты или повреждения зало-
женного имущества, притязаниях на него третьих лиц, о нарушении ими прав на это 
имущество. 

В соответствии с указанной ранее теорией такое уведомление должно быть отнесено 
к категории юридического действия, однако неразрешенным является вопрос о том, 
из каких побуждений субъекта совершает указанное действие, желает ли он насту-
пления каких-либо правовых последствий. Ответ нам дает толкование п. 3 той же ста-
тьи, где мы можем обнаружить, что грубое нарушение указанной обязанности может 
привести к досрочному прекращению залога, требованию досрочного прекращения 
обязательства, обращению взыскания на заложенное имущество. В целом соблюдается 
общеизвестная формула юридической нормы гипотеза, диспозиция и санкция, из чего 
следует, что уведомляющее лицо преследует цель пресечь возможные неблагоприятные 
последствия для себя, исполнить обязательство надлежавшим образом, соблюсти норму 
закона, что не позволяет нам говорить об отсутствии намерений породить правовые 
последствия. 

Верно и то, что, как нам кажется, юридически значимое сообщение не всегда долж-
но стремится к какой-либо определенной правовой цели, как обоснованно отмечает 
Е. В. Титов, для отнесения действия к категории юридического поступка необходимо 
учитывать их форму и содержание. Направленность воли на правовые последствия в них 
может присутствовать или отсутствовать, главное, чтобы право не придавало такой 
направленности обязательного значения [Титов, 2014]. 

Признав обязательность направленности воли на возникновение юридических по-
следствий, мы исключим из правового регулирования обмен юридически значимыми 
сведениями между субъектами, что не будет отражать реальное положение дел в сфере 
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гражданских правоотношений, субъекты которого, несомненно, осуществляют инфор-
мационный обмен значимой информаций в разных формах и видах, с разными целями. 
С учетом общей недостаточности исследований юридически значимых сообщений 
преждевременное ограничение предмета исследования также не приведет к каким-либо 
положительным результатам.

Согласно второму подходу юридически значимое сообщение это сделкоподобное 
действие — некая правовая категория, обуславливающая особое место юридически 
значимых сообщений в системе правомерных юридических действий, которые при этом 
не являются ни сделками, ни юридическими поступками [Бернгефт, Колер, 1910]. Раз-
граничение между сделками и сделкоподобными действиями состоит в том, что первые 
имеют в своей структуре факт волеизъявления — намерения породить определенные 
правовые последствия; второе такого не имеет и отличается наличием изъявления — 
определенной информации об окружающей действительности. 

Однако данная теория не может быть воспринята как исчерпывающая, прежде всего 
данная теория основана на заимствовании иностранной правовой мысли, в данном 
случае германской правовой мысли, и такое заимствование не может быть проведено 
без обстоятельного и полного исследования возможных последствий. Кроме того, 
трудно не заметить, что сделкоподобные действия крайне похожи на рассматривае-
мые нами юридические поступки, а значит, их иное терминологическое определение 
без выделения существенных квалифицирующих признаков является спорным. Наконец, 
сомнительно и то, что возможно какое-либо юридически значимое действие без воли, 
по крайней мере в рамках существующей российской правовой доктрины. С сообщени-
ем же это невозможно вовсе, т. к. сообщение предполагает некую активность адресанта 
по вложению информации в определенную форму и направлению носителя информации 
адресату.

Наконец третий подход предлагает относить юридически значимые сообщения к ка-
тегории сделок, такого подхода в частности придерживается С. Ю. Чашкова: по ее мне-
нию, юридически значимое сообщение может как включать в свое содержание сдел-
ку, так и не иметь такого содержания, как, например, в случае с требованием одного 
из участников общей собственности о выдаче ему доли из общего имущества в соот-
ветствии со статьей 252 ГК РФ [Чашкова, 2014]. 

Однако в соответствии со ст. 153 ГК РФ под сделками понимаются любые действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменений или прекраще-
ние гражданских прав и обязанностей, указанное определение является чрезвычайно 
широким и по сути позволяет отнести практически любой институт к категории сде-
лок, при этом отнеся юридически значимые сообщения к сделкам мы ограничим себя 
в определении уникальных свойств исследуемых сообщений по сути обобщив рассма-
триваемое нами явление с иными.

Позиция о сделочной природе также обоснованно критикуется А. Я. Курбатовым, 
который отмечает различие цели у сделки и сообщения, разную связь с правовыми 
последствиями, т. к. для сообщения они связаны с его доставкой, а для сделки нет, 
презумпцию доставки сообщения, возможность сообщения выступать в качестве права 
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разницу в юридических последствия, второстепенность роли передачи информации, 
содержащейся в юридически значимом сообщении, относительно основного правоот-
ношения, действующего между сторонами [Курбатов, 2014].

Наряду с изложенным существует также подход определяющий юридически зна-
чимое сообщение как особую группу юридических фактов либо актов. Фактически 
он заключается в формировании качественно новых, иных категорий и определений, 
не вписывающихся в общепринятую теорию юридических фактов. Например, В. Г. Ку-
ранов, указывает, что юридически значимые сообщения являются особыми юридиче-
скими фактами, правомерными действиями, в которых воля отправителя направлена 
на донесение информации, при получении которой возникают гражданско-правовые 
последствия, а также порождающие организационное гражданского правоотношение, 
влекущее возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей 
в составе с другими юридическими фактами [Куранов, 2020].

Довольно трудно согласиться с наличием у юридически значимого сообщения един-
ственной функции донесения информации, а также с возникновением организацион-
ного правоотношения, ввиду чего обратимся к иному, более удачному определению. 
Юридически значимое сообщение — действие, характеризующее способ совершения 
односторонних сделок, наступление последствий по которым для их сторон связано 
с моментом доставки соответствующего сообщения адресату (стороне сделки) [Соло-
мин, Соломина, 2022].

Мы можем видеть, что для данного подхода к определению правовой природы ис-
следуемого нами явления характерно избегание включения юридически значимых 
сообщений в теорию юридических фактов. Вместо этого исследователи делают акцент 
на действительной сущности и назначении юридически значимого сообщения, замечая, 
что прежде всего это действие или некий волевой акт субъекта. Наряду с этим ни одна 
из четырех теорий не учитывает информационную природу юридически значимого 
сообщений, делая вид, что таковой, по всей видимости, не существует либо она не пред-
ставляет правовой значимости, что является неверным по нашему мнению.

Составные элементы  
юридически значимого сообщения
Установления природы любого явления начинается с определения уникальных прису-
щих ему черт и свойств, результатом их поиска выступает возможность сделать вывод 
об отнесении явления к существующим в системе тех или иных знаний, либо об обна-
ружении качественно новой категории.

Обращаясь к изложенным выше теориям, мы можем обнаружить, что каждая из них 
так или иначе оперирует понятием действие либо акт, в сущности своей схожими. Дей-
ствительно, едва ли можно представить себе обмен юридически значимыми сообщения-
ми в отсутствие действий сторон, поэтому данный элемент должен быть воспринят нами 
за основу определения исследуемого явления, юридически значимое сообщения — это 
акт (действие).
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Двигаться к пониманию правовой сущности (правовой природы) можно через позна-
ние функций, определение правовой характеристики, а определение правовой природы 
позволяет не только дать правовую характеристику юридического явления, уяснить его 
место и роль среди других, но и выявить его основание («правовой корень»), оказы-
вающее неизбежное влияние на его правовую характеристику [Комиссарова, 2012]. 

Кроме того, определение места конкретного обстоятельства реальной действительно-
сти в существующей классификации юридических фактов не должно быть самоцелью. Це-
лью определения правовой природы юридического факта является выявление возможно-
сти распространения на данный факт соответствующего правового режима [Титов, 2014].

Можем ли мы утверждать, что изложенные ранее теории отражают функцию юриди-
чески значимого сообщения в полной мере? Нельзя игнорировать факт того, что сделка 
очевидно не несет в себе первичной информационной функции, равно как и юридически 
факт, вне зависимости от того является ли он действием или событием. 

Для установления информационной функции юридически значимого сообщения, 
в отсутствии легального определения, обратимся к лексическому толкованию: 

сообщение — 
«2. То, что сообщается, известие, новость» [Ушаков, 1940, т. 4, стб. 382]; 
«информация, посланная отправителем адресату, которая получена, зафиксирована и до-
ступна для обработки, извлечения и восприятия в информационной системе адресата» 
[Модельный закон «Об электр. гос. услугах»]; 
«совокупность данных, содержащих какие-либо сведения, для передачи по каналу связи 
от источника к потребителю (получателю) сообщения» [Лопатников, 1993]. 

Кроме того, мы можем обнаружить, что Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сооб-
щение отнесено наравне с данными и сведениями к категории информации, независимо 
от формы представления.

Из указанного следует, что сообщение выступает некой информационной формой, 
предназначенной для обмена сведениями, в нашем случае имеющими юридическую 
значимость; следовательно, юридически значимое сообщение не просто действие — это 
действие, направленное на передачу информации от одного субъекта к другому.

Раз уж мы затронули тему юридической значимости стоит уделить ей особое внима-
ние. Юридическая значимость не самый частый термин, используемый в законодатель-
стве, упоминания юридической значимости содержаться в ГОСТ 7.0.8-2013 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство 
и архивное дело. Термины и определения», который указывает на наличии у документа 
юридической значимости в том случае, если он может выступать в качестве подтвержде-
ния деловой деятельности, либо событий личного характера. 

С одной стороны, такое определение весьма трудно соотнести с сообщением, ведь 
его самоцелью не является подтверждение его же направления, кроме того, в таком слу-
чае очень большой объем сообщений мог бы быть приравнен к юридически значимым, 
с другой стороны нельзя не заметить, ход законодательной мысли и практическую цель 
введения института юридически значимого сообщения.



156

Бочаров Н. С. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

156 Мы видим из содержания статьи 165.1 ГК РФ, что законодатель не дает нам опреде-
ления юридически значимого сообщения, приводит примерный, да еще и открытый 
перечень таких сообщений, никак не обособляя их друг от друга, но, что важно, нормой 
четко изложено основное правило поведения. Если сообщение поступило адресату, 
то оно доставлено, если у сообщения были какие-либо правовые последствия для лица, 
они возникают с момента его доставки. В этом можно рассмотреть выражение спец-
ифичной функции юридически значимого сообщения, а именно функций фиксации 
факта передачи информации. Именно данная функция отделяет юридически значимые 
сообщения от любых иных сообщений, в которых зачастую не требуется повышенный 
стандарт к фиксации факта передачи сведений. Данный признак не является единствен-
ным, но является существенным и значимым. 

Было бы неверным оставить без внимания и то, что вышеуказанный стандарт при-
водит определение «юридической силы документа» — способности вызывать пра-
вовые последствия, особенно в контексте того, что юридически значимое сообщение 
без упоминания этого является лишь сообщением с повышенной значимостью его 
вручения. Кроме того, если юридически значимое сообщение не есть юридический 
факт, то где же место такому факту? Как мы полагаем, юридический факт и сообщение 
существуют во многом параллельно друг другу. Так, надлежащее вручение сообщения 
свидетельствует о возникновении юридического факта вручения и может влечь за собой 
ряд иных фактов. 

Формирование фактов, влекущих возникновение, изменение и прекращение право-
отношений можно отнести к одному из свойств юридически значимого сообщения, 
однако данный вопрос явно нуждается в последующей проработке и исследовании 
за рамками данной статьи.

Выводы
Исследовав существующие подходы к определению правовой природы юридически 
значимого сообщения, мы можем сделать ряд выводов относительно процесса иссле-
дования и правовой природы исследуемого явления в целом. Так мы можем обнару-
жить, что в науке в целом наблюдается консенсус относительно того, что юридически 
значимое сообщения является действием или актом. Основными пунктами несогласия 
исследователей выступают определение места юридически значимого сообщения в си-
стеме юридических фактов, либо вне таковой системы, вопросы целей и последствий 
направления сообщений, необходимости или отсутствия оной во включении их в си-
стему юридических фактов.

В то же время мы можем отметить высокую значимость подходов, избегающих теории 
юридических фактов и стремящихся не к обобщению исследуемого явления, а к опреде-
лению его сущности. Наряду с этим до настоящего времени ни одна из рассмотренных 
нами теорий не учитывает информационную составляющую юридически значимого 
сообщения, которая, по нашему мнению, является неотъемлемой и не подлежит исклю-
чению из сферы исследования. Учет информационной составляющей не только соответ-
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ствует содержанию явления, но и отражает те вызовы современности, которые, как нам 
кажется, призван отразить институт юридически значимого сообщения.

Существующей законодательный подход к исследуемому явлению отражает явный 
уклон в сторону практической значимости нормы, т. е. определения фактов уведом-
ления, доставки сообщения, извещения, о чем либо, к сожалению, в ущерб ее теоре-
тической значимости. Отсутствие минимальной теоретической базы в содержании 
статьи 165.1 ГК РФ создает существенные трудности для описания процессов обмена 
информацией в рамках гражданского законодательства и дальнейшего правоприменения 
нормы с учетом существующих информационных технологий, которые нормой закона 
не упоминаются вовсе.

Однако, уже сейчас мы можем утверждать, что юридически значимое сообщение име-
ет намного более значимую роль, нежели роль одно из элементов теории юридических 
фактов, видится, что данная норма призвана создать базу для регулирования процесса 
обмена информацией в гражданском праве, ГК не располагает иными институтами, 
которые мы могли бы применить для описания данных процессов.

Можно отметить, что для такого вида правомерного действия как юридически значи-
мое сообщение характерно наличие ряда функций, либо признаков. Первая функция су-
ществует ввиду информационной природы всякого сообщения, вне зависимости от его 
значимости для той или иной сферы общественных отношений, и выражается в наличии 
у юридически значимого сообщения специфической цели по передаче информации 
иным субъектам. Именно основываясь на ней мы можем говорить о процессах обмена 
юридически значимой информацией. Гражданские правоотношения не выступают 
оторванными от существующей действительности, напротив, они являются частью 
общественных отношении и для них не чужды глобальные общественные процессы, 
такие как информатизация в частности.

Вторая функция, которую можно выделить это функция фиксации, названная нами 
ранее «практической составляющей юридически значимого сообщения». Именно 
данная функция позволяет нам увидеть отличия юридически значимого сообщения 
от какого-либо иного обмена информацией. Для гражданских правоотношений факт 
сообщения информации, ее опубликования и открытия имеет огромное знание в части 
возникающих в связи с этим правовых последствий, предусмотренных законодатель-
ством, так и в части оценки поведения субъекта как добросовестного, не сокрывшего 
те или иные сведения, которые он должен был сообщить, либо не злоупотребившего 
своими правами. 

Третьим важным признаком следует считать возникновение юридических фактов 
ввиду применения юридически значимого сообщения, это обуславливает соотношение 
юридически значимого сообщения с теорией юридического факта, позволяя сообще-
нию не быть ограниченным фактом, но порождать такой факт. Наряду с этим только 
информация, имеющая юридическую значимость способна послужить основанием 
для возникновения такового факта.

С учетом проведенного анализа кажется возможным выделить еще одну функцию, 
которая не влияет на сущность исследуемого явления прямо, но отражает, возможно, 
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ждать, что явление юридически значимого сообщения является системообразующим 
для всех информационных процессов проистекающих в рамках гражданских правоот-
ношений, в отсутствии иного специального регулирования. Едва ли норма полагалась 
таковой при ее принятии, между тем совершенно очевидно, что дальнейшая надстройка 
в правовом регулировании будет производится именно на нее.

Обособление юридически значимого сообщения в категорию отдельного правового 
явления представляется верным и ориентированным на развитие системы обмены циви-
листической информацией, такое явление представляет из себя действие, направленное 
на передачу информации и фиксацию факта такой передачи, результатом которого явля-
ется сообщение тех или иных сведений, имеющих значимость для гражданско-правовых 
правоотношений, формирование гражданско-правового юридического факта.
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Аннотация. Статья посвящена развитию уголовно-правовой охраны обществен-
ных отношений, возникающих в процессе отправления правосудия, а именно 
затрагивается вопрос уголовной ответственности за предоставление сфальсифи-
цированных предметов и документов, предоставляемых суду лицами, не участву-
ющими в деле, в ответ на судебный акт, которым такие документы истребуются 
судом с целью разрешения дела по существу. Актуальность данного вопроса 
обусловлена непрерывно растущим количеством дел, поступающих в суды Рос-
сийской Федерации, в связи с чем возрастает риск возможности посягательства 
на общественные отношения, охраняемые главой 31 Уголовного кодекса РФ 
(УК РФ). Цель настоящей статьи — анализ признаков деяний, заключающихся 
в фальсификации доказательств по гражданским и административным делам 
в процессе предоставления сфальсифицированных доказательств в ответ на су-
дебный акт об истребовании доказательств. Автором вынесено предложение 
по совершенствованию уголовного законодательства посредством расширения 
признаков специального субъекта исследуемого состава преступления посред-
ством указания на лицо, предоставляющее суду доказательства на основании 
возложенной судом на такое лицо обязанности по их предоставлению. Также 
в статье рассматривается вопрос возможности квалификации исследуемых дея-
ний в условиях действующего законодательства. 
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documents are requested by the court to resolve the case. The relevance of this 
issue lies in the constantly growing number of cases submitted to the RF courts, 
which in turn increases the possibility of encroachment on public relations pro-
tected by the chapter 31 of the RF Criminal Code. This article aims to analyze 
the evidence of falsification in civil and administrative cases in relation to acts 
committed in the process of providing falsified evidence in response to a judicial 
act seeking evidence. The author makes a proposal to improve the criminal law by 
expanding the characteristics of a special subject of falsification of evidence in civil 
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации наблюдается большая нагрузка судебной 
системы, которая выражена в первую очередь в увеличении количества дел, находящих-
ся в производстве. Например, как следует из данных, размещенных на официальном 
сайте Судебной статистики РФ, за 2021 г. судами общей юрисдикции рассмотрено 
22 619 800 гражданских дел. Данная цифра превышает количество рассмотренных дел 
за 2020 г. на 1 846 444. Уже в 2022 г. количество гражданских дел, рассмотренных судами 
общей юрисдикции, составляет 25 092 732. Ситуация с ростом рассматриваемых судами 
общей юрисдикции дел аналогична и для арбитражного судопроизводства. 

Тенденция роста количества разрешаемых судами дел требует особого внимания 
к соблюдению прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, иных заинтересо-
ванных лиц, т. к. это гарантии, предусмотренные Конституцией РФ, и одна из основных 
целей правосудия. Уголовно-правовая охрана отношений, связанных с осуществлением 
правосудия, является одним из важнейших институтов, содействующих отправлению 
правосудия. Согласно структуре действующего УК РФ, уголовно-правовые нормы, 
расположенные в гл. 31 УК РФ, призваны осуществлять уголовно-правовую охрану об-
щественных отношений, связанных с нормальным порядком осуществления правосудия.

Одним из объектов уголовно-правовой охраны выступает процессуальный порядок 
сбора и предоставления доказательств. В частности, такая охрана общественных отно-
шений предусмотрена ч. 1 ст. 303 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность 
за фальсификацию доказательств, в т. ч. по гражданским и административным делам. 

Выход в свет Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 20 
«О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
против правосудия» не в полной мере дает ответы на вопросы, возникающие в право- 
применительной практике, в частности, об основаниях уголовной ответственности 
за фальсификацию доказательств по гражданскому или административному делу лицом, 
предоставляющем истребуемые судом доказательства в случае, если такое лицо не вы-
ступает в качестве лица, участвующего в деле, или его представителя.

В связи с изложенным, повышается интерес к исследованию уголовно-правовой ох-
раны интересов правосудия, в частности порядка представления и сбора доказательств. 

Методы
В основе проведенного исследования были положены такие методы, как диалектический, 
системный и компаративистский (сравнительно-правовой), а также метод моделирова-
ния. Данные методы позволили провести исследование особенностей правового регу-
лирования института истребования доказательств в гражданском, арбитражном и адми-
нистративном процессах, а также основания привлечения к уголовной ответственности 
лиц, предоставляющих сфальсифицированные доказательства в ответ на судебный акт 
об истребовании доказательств. 

При помощи метода моделирования автором произведено предложение по совер-
шенствованию законодательства в части уголовно-правовой охраны исследуемых обще-
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действующего законодательства. 

Результаты и обсуждение
Применительно к теме настоящей статьи стоит отметить, что одной из функций суда, 
реализуемой им при разрешении дела, является собирание доказательств, под которой 
понимается деятельность суда, а также иных участвующих в деле лиц, которая направ-
лена на осуществление мероприятий по обеспечению достаточных для всестороннего 
и полного разрешения дела доказательств [Абушенко и др., 2017, c. 691].

Согласно ч. 1 ст. 6 ФКЗ от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации», ч. 8 ст. 5 ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации», ст. 7 ФКЗ от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» предусмотрена обязательность законных 
распоряжений, требований, поручений, вызовов и других обращений судов, а также 
мировых судей для всех без исключения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других фи-
зических и юридических лиц, неукоснительное их исполнение на всей территории РФ.

Таким образом, суды с целью реализации своей функции по собиранию доказательств 
оказывают сторонам спора содействие, выражающееся в истребовании доказательств 
у физических лиц, организаций, государственных или муниципальных органов.

Так, в порядке гражданского судопроизводства, суд, руководствуясь положениями 
ст. 56 и 57 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), наделен правом 
на вынесение акта (как правило, именуемого «судебный запрос») для получения лицом, 
участвующим в деле, доказательств, либо же запросить необходимые доказательства 
непосредственно у лица, во владении которого находятся истребуемые сведения, выдает 
стороне обязательный для исполнения запрос для получения доказательств или запра-
шивает доказательства непосредственно.

Сходный порядок предусмотрен и ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ 
(АПК РФ), однако, в отличие от гражданско-процессуального права, в данном случае 
законодателем определена форма «судебного запроса». Как следует из ч. 6 указанной 
статьи, арбитражный суд выносит соответствующий судебный акт в форме определения 
об истребовании доказательств, в котором определяет срок и порядок предоставления 
истребуемых доказательств. 

В отношении административного судопроизводства действуют положения, дублиру-
ющие порядок истребования доказательств, изложенный в АПК РФ (ст. 63 КАС РФ).

Для арбитражного процесса характерно вынесение определения суда об истребова-
нии доказательств, но при этом гражданско-процессуальное законодательство не уточ-
няет формальное закрепление судебного акта об истребовании доказательств. Так, 
на практике, такие судебные акты именуются «судебный запрос», который адресуется 
лицу, у которого имеются (либо их наличие предполагается) доказательства, необходи-
мые для разрешения гражданского дела.
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Представленные выше полномочия суда возникают в силу того, что он не отстранен 
от сбора доказательств в полной мере, но и наделен правом содействия сторонам в их по-
лучении и в реализации их прав [Дзуматов, 2019].

Касаемо того, что суд содействует сторонам спора в собирании доказательств, свиде-
тельствует и правовая позиция, отраженная Президиумом Верховного арбитражного 
суда РФ (ВАС РФ) при разрешении дела № А31-4210/2010-17410, которая заключается 
в том, что 

«в силу закрепленного в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации 
принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, — собрать и представить 
в суд доказательства, подтверждающие их правовые позиции. Арбитражный суд не явля-
ется самостоятельным субъектом собирания доказательств. Для обеспечения соблюдения 
принципов состязательности процесса и равенства сторон, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации в отдельных случаях наделяет суд полномочиями по истре-
бованию дополнительных доказательств как по ходатайству лица, участвующего в деле, так 
и по собственной инициативе. В частности, по своей инициативе судья вправе истребовать 
дополнительные доказательства при проверке достоверности заявления о фальсификации 
(ст. 161 АПК РФ)» [Постановление Президиума ВАС РФ, 2011].

При этом в доктрине нередко указывается на недопустимость самостоятельного 
сбора доказательств со стороны суда, поскольку это идет в противоречие с принципами 
равноправия и состязательности сторон [Соловьева, 2017, с. 62]. Стоит отметить, что 
это утверждение на практике применяется в ином направлении, поскольку вышесто-
ящие судебные инстанции не усматривают нарушений принципов процессуального 
законодательства при использовании нижестоящими судами института истребования 
доказательств, который применяется судами, как общей юрисдикции, так и арбитраж-
ными, повсеместно [Апелляц. опр-ние Пензенск. обл. суда…, 2013]. 

Приведенные положения доктрины, процессуальных норм и правоприменительной 
практики свидетельствуют о том, что в гражданском, арбитражном и административ-
ном судопроизводстве присутствует наделение суда полномочиями по истребованию 
доказательств. При этом стоит отметить, что судебный акт, выносимый с целью истре-
бования доказательств, может быть адресован не только к лицам, участвующим в деле. 
Наиболее часто к таким лицам, у которых судом истребуются доказательства, относятся 
государственные и муниципальные органы, однако нередко встречается и истребование 
доказательств у физических или юридических лиц. 

Вероятно, законодатель наделил суд такой возможностью с целью обеспечения реа-
лизации прав участников процесса по доказывания тех обстоятельств, на которые они 
ссылаются, в частности, в условиях, когда участник процесса не может самостоятельно 
получить необходимое для доказывания своих требований доказательство, поскольку 
круг субъектов, кому могут быть предоставлены определенные сведения, может быть 
ограничен. 

Таким образом, истребование доказательств соответствующими органами, имеет 
важнейшее значение для правильного и всестороннего установления обстоятельств 
по делу и вынесения законного и обоснованного итогового решения. И в сложившейся 
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при разрешении дел [Павленко, 2016]. 

При этом закон не требует от суда привлечения к участию в деле лица, у которого 
истребуются доказательства, но в то же время такое лицо имеет возможность (обя-
занность) предоставить суду сведения о фактах, на которых в последующем суд может 
судить о наличии или отсутствии того или иного имеющего для дела обстоятельства. 

Процессуальным законодательством предусмотрена ответственность за неиспол-
нение судебного акта, направленного на истребование доказательств. Так, с целью 
реализации полномочий суда по содействию сторонам в истребовании доказательств, 
процессуальным законодательством предусмотрена возможность наложения судебного 
штрафа на должностных лиц или граждан, не имеющих возможности представить истре-
буемые судом доказательства (ч. 3 ст. 57 ГПК РФ, ч. 9 ст. 66 АПК РФ, ч. 5 ст. 63 КАС РФ). 

Однако данная мера ответственности предусмотрена лишь за неисполнение и (или) 
не уведомление суда, лицом, у которого истребуются доказательства, о невозможности 
исполнения судебного акта об истребовании доказательств. В то же время процессу-
альное законодательство не указывает на возможность наложения ответственности 
на лиц, представивших ответ на «судебный запрос», содержащий в себе недостоверные 
или сфальсифицированные сведения. 

Безусловно, такие важные общественные отношения должны выступать в качестве 
объекта уголовно-правовой охраны. На мой взгляд, наиболее подходящей для охраны 
исследуемых правоотношений нормой выступает ст. 303 УК РФ «Фальсификация до-
казательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». 

Общественные отношения в сфере нормального порядка сбора и предостав-
ления доказательств по гражданским и административным делам регулируются 
в ч. 1 ст. 303 УК РФ. Таким образом, для определения возможности квалификации 
фальсификации истребуемых судом доказательств по гражданским и административным 
делам необходимо установить наличие всех признаков данного состава преступления. 

Выше упомянуто суждение относительно объекта уголовно-правовой охраны, на ко-
торый производится посягательство при фальсификации доказательств. Однако не-
обходимо разрешить вопрос предмета фальсификации. Для рассматриваемого случая 
характерна отсылка к положениям процессуального законодательства, регулирующему 
порядок доказывания. 

Для определения предмета преступления, выраженного в фальсификации доказа-
тельств по гражданскому делу, в первую очередь следует обратиться к ч. 1 ст. 55 ГПК РФ, 
из которой следует, что доказательствами по делу являются полученные в предусмо-
тренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения 
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения 
и разрешения дела.

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему 
виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут служить средством 
установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела 
(ст. 73 ГПК РФ, ст. 76 АПК РФ).
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Таким образом, для гражданских дел, рассматриваемым в порядке гражданского 
и арбитражного судопроизводства имеется схожий перечень документов, прямо при-
знаваемых законодателем в качестве доказательств. Кроме того, такие перечни, как 
для письменных, так и для вещественных доказательств, не являются исчерпывающими 
и приведенные выше правовые нормы подлежат расширительному толкованию.

Говоря об административном производстве, стоит отметить, что законодатель также 
относит к доказательствам сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 
участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения административного дела. Кроме того, в качестве доказа-
тельств могут выступать объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, 
полученные в т. ч. путем использования систем видеоконференцсвязи, системы веб-кон-
ференции, а также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 
заключения экспертов (ст. 59 КАС РФ).

Как следует из анализа судебной практики, в частности Кассационного определения 
Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 14.01.2021 № 88-3656/2021, 
ч. 1 ст. 55 ГПК РФ содержит закрытый перечень источников, из которых допускается 
получение сведений о фактах, имеющих значение для дела, согласно которой доказа-
тельствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения 
о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, име-
ющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут 
быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных 
и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Безусловно, сведения, которые истребуются судом, независимости от того в граж-
данском, арбитражном или административном процессе они истребуются, являются 
доказательствами, поскольку ходатайства лица, участвующего в деле, об истребовании 
доказательств должно сдержать в себе обоснование значения истребуемого предмета 
или документа для правильного разрешения конкретного гражданского или админи-
стративного дела, а также необходимо обосновать невозможность самостоятельного 
предоставления этого доказательства в суд [О некоторых вопросах…, 2011].

Исходя из изложенного, сведения, предоставляемые суду в качестве доказательств 
при их истребовании у лица, владеющего ими, обладают статусом доказательств наряду 
с иными, предоставляемыми непосредственно лицами, участвующими в деле, предме-
тами и документами.

Кроме того, прямым подтверждением того, что институт истребования доказательств 
должен относиться к предмету охраны ст. 303 УК РФ прямо говорит его наименование 
и основная цель — содействие сторонам в предоставлении доказательств. Таким обра-
зом, субъект «судебного запроса» предоставляет арбитражному суду или суду общей 
юрисдикции в ответ на определение об истребовании доказательств в установленном 
порядке и сроки сведения о фактах (либо об отсутствии фактов), что, является дока-
зательством по гражданскому делу, а значит, подпадает под предмет регулирования 
ч. 1 ст. 303 УК РФ.
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168 Однако стоит отметить, что в данной норме прямо указано на признаки специаль-
ного субъекта состава преступления по фальсификации доказательств по гражданским 
и административным делам. Так, в качестве субъектов выделяются: лица, участвующие 
в деле, а также их представители. Таким образом, для разрешения вопроса относительно 
возможности привлечения лица, предоставляющего истребуемые судом доказатель-
ства, необходимо установить является ли оно лицом участвующим в деле, либо же его 
представителем, т. е. подпадает ли такое лицо под признаки субъекта фальсификации 
доказательств по гражданским или административным делам.

Поскольку понятие «специальный субъект» не является законодательно закре-
пленным, в настоящем исследовании под ним будет пониматься, по мнению автора, 
наиболее точное определение, данное В. В. Устименко. Под специальным субъектом 
преступления он предлагает понимать вменяемое физическое лицо, достигшее к мо-
менту совершения преступления возраста уголовной ответственности и обладающее 
дополнительными признаками, указанными в уголовном законе, либо которые од-
нозначно вытекают из его толкования, ограничивающими круг лиц, которые могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по указанной норме [Устименко, 
1989, с. 45]. 

Верное и полное определение признаков специального субъекта преступления в пер-
вую очередь необходимо для установления наличия или степени общественной опасно-
сти [Тарасова, 2007]. Также это влияет на правильную квалификацию деяний.

Исходя из непосредственного анализа ст. 34 ГПК РФ, к лицам, участвующим в деле, 
принято относить стороны, третьих лиц, прокурора, лиц, обращающихся в суд за защи-
той прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающих в процесс в целях 
дачи заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ, заявителей 
и других заинтересованных лиц по делам особого производств.

Из представленной нормы мы видим, что она также является бланкетной и отсылает 
к иным положениям ГПК РФ, которые регулируют правовое положение участников 
гражданского процесса.

Исходя из приведенных положений процессуального законодательства, можно сделать 
логичный вывод, что субъект «судебного запроса» не во всех случаях может являться ли-
цом, участвующим в деле. Это суждение подтверждает и то, что в процессуальном законе 
нет императивного указания на то, что доказательства истребуются исключительно у лиц, 
участвующих в деле. Напротив, АПК РФ содержит указание на то, что «суд истребует 
соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится».

В процессуальной науке, по моему мнению, при разрешении вопроса о субъектах 
гражданско-процессуальных правоотношений, стоит учесть мнение В. В. Яркова с кол-
легами, которые указывают на то, что 

«все субъекты гражданского процессуального права по своей процессуальной роли, воз-
можностям воздействия на ход гражданского процесса, по характеру заинтересованности 
в исходе дела делятся на три большие группы:
первая группа — суды, т. е. органы, осуществляющие правосудие в его различных формах;
вторая группа — лица, участвующие в деле;
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третья группа — лица, привлекаемые к участию в деле для содействия в осуществлении 
правосудия» [Абушенко и др., 2017]. 

При этом Ярков и группа исследователей указывают на то, что к категории лиц, содей-
ствующих правосудию, стоит относить специалиста, эксперта, переводчика, свидетеля, 
переводчика, понятого и других лиц, которые, по его мнению, 

«привлекаются в гражданский процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, 
для выполнения обязанностей по сообщению доказательственной информации по осу-
ществлению иных обязанностей в гражданском процессе, необходимых для успешного 
разрешения спора и выполнения судом своих функций» [Абушенко и др., 2017].

Таким образом, исследователи предлагают нам достаточно широкий круг участников 
гражданского процесса, который может быть расширен любым количеством участников, 
которые так или иначе задействованы при рассмотрении дела. Руководствуясь данной 
точкой зрения, на мой взгляд, возможно отнесение субъекта «судебного запроса» 
к категории лиц, содействующих правосудию. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что лицо, которому судом адресован судебный 
акт, направленный на истребование доказательств, может быть отнесен к категории 
лиц, содействующих правосудию, а следовательно, и к лицам, участвующим в деле. 
Безусловно, включение адресата «судебного запроса» в категорию лиц, участвую-
щих в деле, может означать и то, что такой адресат может являться субъектом состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. Представленные выводы можно 
применить и в отношении гражданских дел, рассматриваемым в порядке арбитражного 
судопроизводства, а также и для административных дел.

Фальсификация сведений, содержащихся в ответе на «судебный запрос», на мой 
взгляд, является посягательством на интересы правосудия, а также может затрагивать 
права, свободы и законные интересы граждан, государства, государственных и муници-
пальных органов, организаций. Это обусловлено тем, что судебный акт, принимаемый 
по результатам рассмотрения дела, основывается на имеющихся в деле доказательствах, 
а значит, фальсификация доказательств, в т. ч. истребованных судом, может повлечь 
введение суда в заблуждение, а также может служить основанием для вынесения непра-
восудного судебного акта, что будет посягательствам на конституционные и процессу-
альные права граждан. 

При этом стоит обратить внимание на то, что, как было изложено ранее, не в каждом 
случае судом истребуются доказательства у лица, участвующими в деле. Поскольку такое 
требование может быть адресовано иному лицу, не являющемуся участнику процесса, 
то он не подпадает под признаки специального субъекта фальсификации доказательств. 

Таким образом, представляется, что в настоящее время существует проблема уго-
ловно-правовой охраны института истребования доказательств по делу, поскольку 
адресат «судебного запроса» не в каждом случае может быть субъектом уголовной 
ответственности по соответствующей части ст. 303 УК РФ. Из этого возникает вопрос 
возможности квалификации его действий по данной уголовно-правовой норме. Это 
связано с тем, что рассматриваемая уголовно-правовая норма регулирует общественные 
отношения по исполнению «судебного запроса» лишь в части, поскольку данная норма 



170

Скороходов А. К. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

170 не охватывает весь субъектный состав гражданско-процессуальных, арбитражно-про-
цессуальных либо административно-процессуальных правоотношений. 

Так, исходя из изложенного, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 303 УК РФ действия 
по предоставлению сфальсифицированных доказательств, истребуемых судом, только 
в том случае, когда такие доказательства предоставляются суду лицами участвующими 
в деле, либо их представителями. При этом остается неразрешенным вопрос относитель-
но ответственности лиц, совершающих аналогичные деяния, но не являющихся лицами, 
участвующими в гражданском или административном деле. 

Полагаю, что данный вопрос нуждается в законодательной проработке, однако не-
обходимо разрешить вопрос квалификации исследуемых деяний в условиях действу-
ющего законодательства. В настоящее время, полагаю, уголовно-правовыми норма-
ми, регулирующие схожие с исследуемыми общественные отношения, выступают 
ст. 292 и 327 УК РФ.

Касаемо возможности квалификации действий лица, предоставляющего суду сфаль-
сифицированные истребуемые доказательства, по ст. 292 УК РФ следует отметить, что 
данной нормой предусматривается уголовная ответственность за служебный подлог, т. е. 
за внесение должностным лицом, а также государственным служащим или муници-
пальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные документы 
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, 
искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности.

При этом указанной статьей предусмотрен специальный субъект — должностное 
лицо, государственный служащий или муниципальный служащий, не являющийся долж-
ностным лицом. Таким образом, ст. 292 УК РФ может обеспечить лишь частичную уго-
ловно-правовую охрану исследуемых общественных отношений и может касаться лишь 
ответственности специального субъекта, а также предмет посягательства данной статьи 
недостаточно широк для обеспечения максимальной эффективности уголовно-правовой 
охраны общественных отношений. 

Кроме того, отдельно стоит отметить и предмет служебного подлога, под которым 
Верховный Суд РФ считает необходимым понимать официальный документ, удосто-
веряющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или ли-
шения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав 
и обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки временной 
нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные 
книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, 
свидетельства о регистрации автомобиля [О судебной практике…, 2013].

Объективная сторона служебного подлога, по мнению Верховного Суда РФ, пони-
мается как 

«отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как 
в уже существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изго-
товления нового документа, в т. ч. с использованием бланка соответствующего документа» 
[О некоторых вопросах судеб. практ. по делам о прест-ниях…, 17.12.2020, № 43, п. 8].
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Квалификация исследуемых деяний по указанной норме возможна в случаях, когда 
судом истребуются доказательства у государственных или муниципальных органов. Так, 
на практике судом нередко истребуются сведения из Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии. При этом в случае, если должностным лицом 
будут внесены искажения в официальный документ, предоставляемый таким органом 
суду с целью исполнения судебного акта об истребовании доказательств, то, при условии, 
что данный орган не будет являться лицом, участвующим в деле, такие действия не могут 
содержать в себе признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ 
в виду ненадлежащего субъекта. В таком случае действия такого должностного лица 
подлежат квалификации по соответствующей части ст. 292 УК РФ. 

При этом в случае, если в рассматриваемом примере Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии будут привлечена судом к участию в деле, 
то такое должностное лицо, полагаю, должно рассматриваться в качестве представителя 
в гражданском (административном) деле, а следовательно, аналогичное деяние следует 
рассматривать в качестве фальсификации доказательств по гражданскому (администра-
тивному) делу и следовательно деяние подлежит квалификации по ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Статья 327 УК РФ обеспечивает охрану общественных отношений в области уста-
новленного порядка обращения с официальными документами, штампами, бланками, 
печатями, а также права граждан. При этом, говоря о предмете данного состава престу-
пления, следует отметить, что состав преступления, предусмотренный ст. 327 УК РФ, 
отсутствует, если подделан, изготовлен или был сбыт документ, который не предостав-
ляет никаких прав и не освобождает от обязанностей, а равно документ, исходящий 
от частного лица, даже если он и заверен нотариусом, должностным лицом.

Также стоит обращать внимание на позицию Верховного Суда РФ касаемо предмета 
состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ, под которым следует пони-
мать, что к заведомо подложным документам относятся любые поддельные документы, 
удостоверяющие юридически значимые факты, за исключением поддельных паспорта 
гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей (например, подложные гражданско-пра-
вовой договор, диагностическая карта транспортного средства) [О некоторых вопросах 
судеб. практ. по делам о прест-ниях…, 2020].

Стоит отметить, что приведенные нормы (ст. 292 и 327 УК РФ) могут выступать 
в качестве общей и специальной норм, отличаясь друг от друга в признаках субъекта 
[Крюкова, Халиков, 2016, с. 73]. При этом следует отметить и разницу в предмете ука-
занных составов преступлений. 

Кроме того, из анализа приведенных выше уголовно-правовых норм можно сделать 
вывод, что возможность привлечения к уголовной ответственности за предоставление 
сфальсифицированных сведений в ответ на «судебный запрос» будет различной, в за-
висимости от субъекта. Так, в ряде случаев, представляется возможность квалификации 
указанного деяния по ст. 303 УК РФ. Данная квалификация имеет место быть в случае, 
когда лицо, которому адресован «судебный запрос», является лицом, участвующим 
в деле, например, ответчиком. Если такое нарушение будет допущено в рамках граж-
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ванные сведения в ответ на запрос суда, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Представляется возможным квалификация действий лица, предоставившего сфальси-
фицированные доказательства в ответ на судебный акт об истребовании у такого лица 
доказательств, по ч. 5 ст. 327 УК РФ. По моему мнению, приведенный подход не является 
верным, поскольку за совершение одного и того же деяния в зависимости от своего 
процессуального положения в соответствующем виде судопроизводства лица могут 
нести различную уголовно-правовую ответственность. 

Более того, уголовный закон содержит специальную норму, предусматривающую 
ответственность за фальсификацию доказательств по гражданским и администра-
тивным делам, а следовательно, поскольку действия вышеуказанных лиц направлены 
непосредственно на фальсификацию конкретных документов, содержащих в себе до-
казательственную информацию, а также последующее их предоставление суду, то такие 
лица в полном объеме выполняю объективную сторону состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ. 

Исходя из изложенного, представляется, что в настоящее время действующим уго-
ловным законом предусматривается возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности, фактически за одно и то же деяния, но по разным нормам УК РФ. Данная 
проблема возникает в силу недостаточной конкретизации ч. 1 ст. 303 УК РФ в части 
признаков субъекта, которые не охватывают всех лиц, обладающих как в гражданском, 
арбитражном, так и в административном процессе правом (а в определенных случаях — 
обязанностью) представления доказательств. 

Заключение
Из вышесказанного можно сделать вывод, что правовое регулирование фальсификации 
доказательств по гражданским и административным делам не в полной мере охватыва-
ется соответствующей уголовно-правовой нормой, в результате чего образуется пробел 
в уголовно-правовой охране интересов правосудия. 

На основе представленных в настоящей статье предложений по правоприменению, 
основанных на действующем законодательстве, представляется возможным осущест-
влять квалификацию фальсификации доказательств по гражданским и административ-
ным делам лицами, представляющими истребуемые судом доказательства, но при этом 
не являющимися лицами, участвующими в деле, либо их представителями, по соответ-
ствующим частям ст. 292 либо ст. 327 УК РФ.

Тем не менее считаю, что такое правовое регулирование исследуемых общественных 
отношений не является верным, поскольку указанные правовые нормы являются общи-
ми по отношению к ст. 303 УК РФ, и такие деяния по всем признакам, за исключением 
признаков субъекта, подпадают под признаки состава преступления по фальсификации 
доказательств. Полагаю, что разрешение данной проблемы возможно только посред-
ством законодательного внесения изменений в положения Особенной части УК РФ. 
При этом квалификация исследуемых деяний по иным уголовно-правовым нормам, чем 
по ч. 1 ст. 303 УК РФ, может являться лишь временным методом, поскольку в условиях 
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действующего законодательства отсутствует иная возможность квалификации таких 
деяний в силу специфики субъектного состава. 

На мой взгляд, для окончательного и бесспорного урегулирования вопроса об ответ-
ственности за фальсификацию истребуемых доказательств, а также с целью дифференци-
ации уголовной ответственности за данное деяние, следует принять Федеральный закон, 
которым внести изменения в ч. 1 ст. 303 УК РФ посредством ее изложения в следующей 
редакции:

«Фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, уча-
ствующим в деле, или его представителем, либо лицом, или его представителем, предо-
ставляющим истребуемые судом доказательства, а равно фальсификация доказательств 
по делу об административном правонарушении участником производства по делу об ад-
министративном правонарушении или его представителем, а равно фальсификация доказа-
тельств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях, либо должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы 
об административных правонарушениях,…».

При этом объективная сторона преступления, совершаемого лицом, предоставля-
ющим суду ответ на судебный запрос, будет также заключаться в предоставлении суду 
сфальсифицированных предметов или документов в качестве доказательств по граж-
данскому или административному делу. Субъективная сторона должна заключаться 
в виде прямого умысла, при этом, мотивы и цели совершения деяния не должны иметь 
квалифицирующего значения. 

Включение данной уголовно-правовой нормы в УК РФ позволит обеспечить наибо-
лее полную охрану интересов правосудия, а также защиту прав и законных интересов 
субъектов процессуальных правоотношений. К тому же это обеспечит возможность 
в равной мере привлекать к ответственности лиц, отвечающих на «судебный запрос», 
что также обеспечит принцип равенства всех перед законом и судом, гарантированный 
ст. 19 Конституции РФ. Считаю, что только внесение таких изменений позволит тем са-
мым упорядочить охрану указанных выше общественных отношений путем обеспечения 
их уголовно-правовой охраны.
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Бесплатная юридическая помощь 
в Соединенных Штатах Америки
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Аннотация. Бесплатная юридическая помощь является одним из основопола-
гающих институтов обеспечения прав человека, гарантированных как норма-
ми международного права, так и нормами национального законодательства 
большинства цивилизованных стран мира. Его основу составляет принцип 
оказания правовой помощи ради общественного блага  — принцип «pro 
bono». В настоящей статье в позитивистском и историко-правовом контек-
сте рассмотрена система бесплатной юридической помощи, действующая 
на территории Соединенных Штатов Америки. Выявлена тенденция посте-
пенного расширения сферы применения бесплатной юридической помощи 
от исключительно уголовных дел до сфер гражданского и административного 
судопроизводства. В статье рассмотрен субъектный состав системы оказания 
бесплатной юридической помощи в США: охарактеризована роль адвокату-
ры, юридических клиник при высших учебных заведениях, осуществляющих 
подготовку студентов по юридическим специальностям, корпорации юри-
дических услуг и иных участников. Выделены группы лиц, имеющих право 
на получение правовой помощи на безвозмездной основе. Определены виды 
и способы оказания безвозмездной правовой помощи, механизмы финанси-
рования соответствующей деятельности. Выявлены основные преимущества 
и недостатки американской системы бесплатной юридической помощи, что 
позволяет учитывать их в процессе модернизации российского института 
квалифицированной правовой помощи, оказываемой лицам на безвозмездной 
основе. В качестве преимуществ модели бесплатной юридической помощи 
США выделены государственное финансирование частного сектора бесплат-
ной правовой помощи, широкое распространение идеи помощи pro bono сре-
ди представителей юридического сообщества, развитая система клинического 
образования в юридических школах США и др., а ее недостатками являются 
недостаточно четкое нормативное закрепление порядка, форм оказания бес-
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платной юридической помощи, субъектного состава лиц, имеющих право 
на получение такого вида помощи, ответственности адвокатского корпуса 
за не оказание помощи по принципу pro bono. 

Ключевые слова: принцип «pro bono», бесплатная юридическая помощь, права 
и свободы человека, адвокатура в США, Корпорация юридических услуг, юри-
дические клиники, право на судебную защиту, право на судебную защиту, право 
на доступ к правосудию
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Abstract. Free legal aid is one of the fundamental institutions of ensuring human 
rights guaranteed both by the norms of international law and the norms of na-
tional legislation of most civilized countries in the world. It is based on the idea 
of providing legal assistance for the public good — the “pro bono” principle. 
This article considers the system of free legal aid operating in the territory of 
the USA in a positivist and historical-legal context. The tendency of gradual 
expansion of the scope of application of free legal aid from exclusively criminal 
cases to the spheres of civil and administrative proceedings is revealed. Special 
attention is paid to the subject composition of the system of free legal aid in the 
USA: the role of the Bar, legal clinics at higher education institutions that train 
students in legal specialties, legal services corporation, and other participants. 
The results identify the groups of persons eligible to receive pro bono legal aid, 
as well as types and methods of providing pro bono legal aid, mechanisms of 
financing of the relevant activities. The advantages of the US model of free legal 
aid include: public funding of the private sector of free legal aid, wide spread of 
the idea of pro bono assistance among representatives of the legal community, 
and developed system of clinical education in US law schools, among others; 
its disadvantages are: insufficiently clear normative fixation of the procedure, 
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type of assistance, the responsibility of the legal profession for the provision of 
free legal aid, the responsibility of the legal profession for the provision of free 
legal aid, and the responsibility of the legal profession for the provision of free 
legal aid. These advantages and disadvantages of the American system of free 
legal aid have share an insight into the modernization of the Russian institute of 
qualified legal aid provided to persons on a pro bono basis. 

Keywords: pro bono principle, free legal aid, human rights and freedoms, US bar, Legal 
Services Corporation, legal clinics, right to legal protection, right to legal protection, 
right to access to justice
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Введение
«Уделение наших знаний и энергии решению проблем другого без ожидания мате-
риального вознаграждения — вот что определяет нас как профессионалов». Ука-
занная цитата, принадлежащая второму президенту Соединенных Штатов Америки, 
юристу по образованию, одному из наиболее успешных адвокатов своего време-
ни — Джону Адамсу, достаточно четко раскрывает сущность основополагающего 
для оказания безвозмездной правовой помощи принципа «pro bono» [Оськина, 
Лупу, 2014].

«Pro bono» (от лат. pro bono publico «ради общественного блага») — оказание 
профессиональной помощи на безвозмездной основе.

Первое закрепление указанного принципа в американском праве осуществлено 
в VI поправке к Конституции США, ратифицированной в 1791 г. Данная поправка 
содержала в себе положения, относительно права на пользование услугами бесплат-
ного адвоката для каждого лица, в отношении которого началось уголовное пресле-
дование [Конституция США], однако, как уже было отмечено, реализация данного 
принципа предусматривалась исключительно в рамках уголовного процесса. Прин-
цип оказания профессиональной юридической помощи ради общественного блага 
(pro bono) в широком понимании, применяемый и за рамками уголовного процесса, 
изначально функционировал в форме социальной ответственности каждого юриста, 
выражающейся в осуществлении части его работы добровольно и на безвозмездной 
для него основе.

Дальнейшее развитие рассматриваемого принципа в США привело к нормативному 
закреплению ряда положений, создающих основу для обеспечения гарантий получения 
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бесплатной юридической помощи, в том числе и в цивилистическом процессе. Так, 
согласно пункту 6.1. Типовых правил профессионального поведения Американской 
ассоциации юристов (ААЮ), каждый юрист несет профессиональную, а не социальную 
ответственность за предоставление юридических услуг тем, кто не в состоянии за них 
платить. Юрист должен оказывать значительную часть (50 часов) юридических услуг 
в год бесплатно малоимущим лицам, а также благотворительным, религиозным и иным 
общественным организациям в вопросах, касающихся удовлетворения их потребностей 
[Типовые правила… ААЮ].

Указанный документ, изначально не обладавший силой закона, был принят в качестве 
модельных правил всеми штатами к 2018 г.

Помимо вышеуказанных правил, иной американской правозащитной организа-
цией — Институт pro bono (Pro Bono Institute), основанной в 1996 г., была создана 
Декларация принципов pro bono, устанавливающая обязательность оказания правовой 
помощи безвозмездно каждым юристом продолжительностью от 3 до 5 процентов его 
совокупного рабочего времени за календарный год. Указанный документ носит реко-
мендательный характер, к его исполнению может присоединиться любая компания, 
оказывающая юридические услуги [Бугаренко, 2010]. 

Таким образом, американское законодательство обеспечило нормативную основу, 
гарантирующую возможность получения нуждающимися лицами бесплатной правовой 
помощи в гражданском и административном судопроизводстве, помимо существующих 
гарантий в уголовном процессе.

Настоящее исследование посвящено современной системе оказания бесплатной 
юридической помощи в Соединенных Штатах Америки. Изучение систем бес-
платной юридической помощи, в частности осуществленное в рамках этой статьи, 
позволяет проанализировать и сравнить различные формы и методы оказания 
безвозмездной правовой помощи, субъектные составы лиц и организаций, такую 
помощь оказывающих, определить источники ее финансирования, а главное, сделать 
вывод о том, каким критериям должна соответствовать наиболее приближенная 
к идеальной модели система бесплатной юридической помощи. Актуальность такого 
исследования обосновывается постоянно развивающейся системой права, порож-
дающей все новые и новые категории спорных с правовой точки зрения ситуаций, 
требующих вмешательства профессиональных юристов, чья работа в обычных 
рыночных условиях достаточно высокооплачиваема. Ввиду чего очевидна необхо-
димость существования и эффективной работы системы бесплатной юридической 
помощи, обеспечивающей реализацию соответствующего права для лиц, не имею-
щих возможности оплачивать услуги юристов самостоятельно. В рамках настоящей 
работы мы постараемся выделить преимущества и недостатки системы бесплатной 
юридической помощи Соединенных Штатов Америки, а также сделаем вывод о це-
лесообразности учета американского опыта в рассматриваемой сфере в российской 
правовой действительности.
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Система бесплатной юридической помощи в США
Фактически система бесплатной юридической помощи в США представлена следующи-
ми субъектами, осуществляющими подобный вид деятельности:

 — Корпорацией юридических услуг (Legal Services Corporation (LSC)) и финан-
сируемыми ею компаниями, оказывающими бесплатные юридические услуги 
населению в гражданско-правовой сфере;

 — Адвокатами, оказывающими безвозмездную правовую помощь по всем кате-
гориям дел, ввиду закрепления соответствующей обязанности Конституцией 
США, а также указанными выше Типовыми правилами профессионального 
поведения ААЮ;

 — Юридическими клиниками, осуществляющими свою деятельность при юриди-
ческих факультетах высших учебных заведений США;

 — Иными лицами и организациями, оказывающими правовую помощь по прин-
ципу «pro bono» [Houseman, 2013].

Корпорация юридических услуг
Корпорация юридических услуг (далее — Корпорация) — некоммерческая организа-
ция, основанная в 1974 г., согласно закону «О юридических услугах» [LSC Act], явля-
ется крупнейшим спонсором программ юридической помощи в США.

Финансируемая из федерального бюджета Корпорация предоставляет гранты на ока-
зание правовой помощи американцам с низкими доходами, то есть доходами ниже 
федерального уровня бедности (на 2021 г. такой уровень составлял 16 100 долл. в год 
на одного человека). По данным Бюро переписи населения США, каждый пятый аме-
риканец имеет доход ниже указанного уровня и, как следствие, вправе получать без-
возмездную помощь грантополучателей Корпорации, которые представлены в каждом 
штате (всего 132 организации с более чем 800 офисами по всей территории США) 
[LSC: Who we are?].

Согласно вышеуказанному закону «О юридических услугах», у Корпорации также 
существует обязанность контролировать эффективность финансируемых ею программ 
и организаций как перед принятием решения о выдаче соответствующего гранта, так 
и после этого. Такой контроль осуществляется Корпорацией путем постоянного мони-
торинга деятельности грантополучателей, а также обязанности последних отчитываться 
о расходовании полученных средств. Статистические показатели работы грантополу-
чателей подтверждают высокую степень эффективности их работы. Так, единственная 
финансируемая федеральной Корпорацией в штате Аляска «Корпорация юридических 
услуг» за 2021 г. оказала соответствующие услуги населению 2 229 раз. При этом наибо-
лее распространенными явились вопросы, связанные с семейным и жилищным правом.

В штате Калифорния осуществляют работу одиннадцать грантополучателей Корпо-
рации. Некоторые из них, такие как «Калифорнийская организация сельской юридиче-
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ской помощи» или «Юридическая организация помощи в области залива» (в названии 
данной структуры заложена территориальная расположенность юридической органи-
зации на Калифорнийском полуострове вблизи Калифорнийского залива), работают 
с ориентиром на конкретные группы населения, либо на отдельные территории штата. 
Показатели деятельности указанных организаций также говорят об их высокой про-
фессиональной эффективности. Так, «Фонд юридической помощи Лос-Анджелеса» 
за 2021 г. оказал бесплатную юридическую помощь в 10 613 случаях, а «Общество 
юридической помощи Сан-Диего» в 6 326 случаях.

Согласно общим статистическим данным Корпорации за 2019 г., финансируемые 
ею организации оказали правовую помощь безвозмездно в 1,8 млн случаев [LSC: 2019 
Annual Report], отказывая при этом более чем 50% обратившимся за помощью лиц ввиду 
несоответствия субъектным критериям, необходимым для получения помощи бесплатно.

Финансирование работы указанных выше организаций осуществляется Корпорацией 
ежегодно, при этом размер финансирования, как правило, постепенно увеличивается. 
Так, согласно данным, приведенным на сайте Корпорации, финансирование «Об-
щества юридической помощи Мид-Нью-Йорка» в 2018 г. составляло 2 013 149 долл. 
США, а к 2021 г. выросло до 2 335 257 долл. США. Организация «Лорел юридические 
услуги» штата Пенсильвания, в свою очередь, в 2018 г. получила 633 943, а в 2021 г. — 
774 745 долл. США на оказание услуг по бесплатной юридической помощи [LSC: Our 
Grantees].

Корпорация юридических услуг сегодня фактически является основным субъектом, 
обеспечивающим оказание бесплатной юридической помощи в гражданско-правовой 
сфере [Sandman, 2019].

Корпорация, финансируемая из федерального бюджета США, обязана проверять 
своих потенциальных грантополучателей и контролировать их работу после получения 
гранта. Поэтому Корпорация и имеет возможность предоставлять необходимые денеж-
ные средства действительно эффективным участникам системы бесплатной юридиче-
ской помощи. Представляется, деятельность Корпорации юридических услуг является 
примером эффективной саморегуляции отношений в сфере обеспечения права на бес-
платную квалифицированную юридическую помощь.

Адвокатура
Помимо Корпорации юридических услуг, субъектом, оказывающим бесплатную юри-
дическую помощь на территории США, является адвокатура. 

Адвокаты, осуществляющие оказание бесплатной юридической помощи в уголовном 
и административном судопроизводстве, в соответствии со ст. 3006А Свода законов 
США, назначаются судом. Правом пользоваться услугами таких адвокатов обладают 
лица, «чьи финансовые возможности не позволяют самостоятельно получить подобные 
услуги» [House of Representatives, Congress, 2021]. Однако, если в процессе рассмотре-
ния уголовного или административного дела будет установлено, что лицо, которому 
услуги адвоката были оказаны на безвозмездной основе, имело возможность их оплачи-
вать, суд вправе обязать такое лицо осуществить соответствующие выплаты.
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статьей Свода законов США. Так, по завершении уголовного или административного 
судопроизводства, организация, представившая адвоката, получает следующие компен-
сации:

 — не более 60 долл. за час времени, проведенного адвокатом в суде;
 — не более 40 долл. за час времени, разумно проведенного адвокатом вне суда 

с целью представления интересов своего доверителя в конкретном деле.

Максимальные суммы, подлежащие выплате вышеуказанным организациям, не мо-
гут превышать 3 500 долл. для уголовных дел, 1 000 долл. для дел административного 
характера и 2 500 долл. для представительства доверителя по указанным категориям дел 
в суде апелляционной инстанции.

Свод законов США также устанавливает перечень организаций, имеющих обязан-
ность предоставлять адвокатов по назначению. Одной из таких организаций является 
Федеральная организация общественных защитников (далее — ФООЗ). Такая органи-
зация обычно состоит из одного или нескольких штатных адвокатов, осуществляющих 
свои правозащитные функции на безвозмездной основе для жителей конкретного насе-
ленного пункта, района, округа. Фактически адвокат заключает соглашение (контракт) 
с определенным муниципальным образованием. Назначение на должность такого ад-
воката (защитника) осуществляется местным апелляционным судом по представлению 
соответствующего районного суда. Срок полномочий защитников составляет 4 года 
с возможностью переизбрания [McKay, 2000].

Общественная организация защитников является еще одним органом, уполномо-
ченным представлять адвокатов в судебные процессы для осуществления последними 
правовой помощи на безвозмездной основе. Фактически, указанная организация явля-
ется аналогом ФООЗ, однако создается на добровольной основе самими адвокатами, 
изъявившими желание оказывать бесплатную юридическую помощь. Тем не менее, 
несмотря на добровольный характер своей работы, указанная организация имеет воз-
можность получать гранты и периодические субсидии для обеспечения собственной 
работы из бюджета штата или муниципалитета [Stoughton, 2009].

Таким образом, бесплатная юридическая помощь на территории США может ока-
зываться адвокатами посредством прямого назначения адвоката в конкретное дело, по-
средством работы адвокатов по контракту, а также полностью на добровольной основе 
(публичная защита) [Рабиа, 2011].

Деятельность адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи по граждан-
ским делам до недавнего времени не была нормативно урегулирована и оказывалась 
последними исключительно на добровольной основе. Однако в 2018 г. с принятием 
адвокатурой каждого штата Типовых правил профессионального поведения ААЮ 
в качестве обязательных, у адвокатов возникла обязанность по оказанию помощи pro 
bono, в частности и по гражданским делам. 

Вместе с обязанностью оказания юридической помощи на безвозмездной основе 
у адвокатов существует и обязанность отчитываться перед собственной коллегией 
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о проведенной ими работе в формате «pro bono». Как показывает практика, большин-
ство случаев оказываемой помощи «pro bono» осуществляется адвокатами в форме 
устных и письменных консультаций [Lippman, 2013].

Важно учитывать, что адвокатура не является основным субъектом, оказывающим 
бесплатную юридическую помощь, в связи с чем адвокаты обязаны уделять часть своего 
рабочего времени помощи «pro bono», однако эта обязанность по своей сути деклара-
тивная, т. к. ответственности за ее неисполнение не предусмотрено.

Являясь одним из субъектов, непосредственно оказывающих правовую помощь 
на безвозмездной основе, адвокатура также является и одним из источников финанси-
рования такой деятельности за счет процентов, накапливающихся на трастовых счетах 
адвокатов (ИОЛТА).

Механизм работы таких счетов функционирует следующим образом: адвокаты регу-
лярно получают денежные средства, подлежащие дальнейшей передаче третьим лицам, 
от своих доверителей. Указанные суммы вносятся адвокатами на специальные «дове-
рительные счета» в банки, их открывшие. Фактически банки получают дополнительную 
денежную массу в собственный оборот и, как за любой иной вклад, обязаны выплачивать 
проценты лицу, его открывшему [What is Interest on Lawyers’ Trust Accounts?]. Обычно 
сумма вклада по делу конкретного доверителя незначительна. Однако в совокупности 
все эти вклады составляют миллионы долл., проценты за пользование которыми стано-
вятся уже более ощутимыми [Stevenson, 2011]. Поэтому и были созданы специальные 
счета, аккумулирующие соответствующие вклады на едином доверительном счете 
(IOLTA, Interest on Lawyers’ Trust Accounts — перевод с англ. «проценты по трастовым 
счетам юристов», ИОЛТА). 

До появления ИОЛТА денежные средства доверителей вносились адвокатами 
на беспроцентные счета, ввиду того что федеральное законодательство запрещало 
коммерческим банкам выплачивать проценты по «депозитам до востребования» 
[Deregulation and Monetary Control Act of 1980]. Кроме того, получение адвокатами 
дополнительного дохода от вложенных в банки средств их доверителей противоречило 
основным принципам адвокатской этики.

Идея создания подобного механизма возникла в Австралии и Канаде в 1960-х гг. 
и впоследствии была реципирована США.

Подлежащие выплате проценты направляются банками в специальный государствен-
ный некоммерческий фонд, который, в свою очередь, уже распределяет поступившие 
средства между организациями, оказывающими бесплатную юридическую помощь.

По данным Американской ассоциации юристов, внедрение подобной системы 
значительно повысило эффективность системы финансирования бесплатной юриди-
ческой помощи на территории США. Апробированная и внедренная всеми штатами 
Америки, ИОЛТА ежегодно приносит 150–200 млн долл., которые направляются 
непосредственно на поддержку организаций, оказывающих правовую помощь «pro 
bono».
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Следующим субъектом, оказывающим правовую помощь бесплатно на территории 
США, являются юридические клиники. Подобные организации создаются юридически-
ми школами с целью повышения качества профессиональной подготовки студентов-ю-
ристов, а также с целью оказания правовой помощи «pro bono».

Впервые юридическая клиника в США появилась на базе Гарвардского университета. 
Созданное в начале XX в. «Гарвардское бюро юридической помощи», оказывает пра-
вовую помощь и по сей день, позволяя студентам получать практические навыки и опыт 
в работе с реальными клиентами [Coates IV и др., 2015], а нуждающимся в бесплатной 
юридической помощи лицам таковую получать.

Действующая система юридических клиник в США достаточно развита, при этом 
разные правовые школы подходят к вопросу клинического образования по-разному 
[Ильина, Иванова, 2018]. Некоторые учреждения высшего образования организуют 
не одну, а несколько юридических клиник с достаточно узкой специализацией (напри-
мер, клиника по делам, связанным с нарушением конституционных прав, по защите 
прав животных, по правам женщин и др.), при этом располагаться указанные клиники 
могут как на базе университета, так и вне его пределов [Rajashree, 2021]. Так, на базе 
Университета Ратжерса в городе Нью-Браунсуик в штате Нью-Джерси на сегодняшний 
день функционирует 10 юридических клиник: городская клиника, клиника по защите 
детей, по специальному образованию, по защите прав животных, по правам женщин, 
по вопросам охраны окружающей среды и т. д. [Баранов и др., 2009].

Фактически к 2022 г. к США существуют следующие способы организации и функ-
ционирования юридических клиник:

 — клиники при университете и районные клиники, расположенные на территории 
университета и вне его территории, предоставляющие студентам возможность 
работы с реальными клиентами;

 — специальные юридические клиники, работающие по системе «Street Law», пред-
полагающие отсутствие реального клиента [Кильмяшкина, Немечкин, 2015].

Модель юридической клиники «Street Law» осуществляет обучение студентов спо-
собам и моделям преподавания права обычным гражданам — неспециалистам в области 
права, школьникам, их родителям и т. д., т. е. используется в качестве механизма ликбеза 
[Соломатина, Степанникова, 2017].

Формы практической деятельности студентов, работающих на базе юридических кли-
ник разнообразны. Ввиду отсутствия нормативного регулирования указанного вопроса 
правовая помощь студентами-юристами может оказываться в форме правового инфор-
мирования населения, устных и письменных консультаций, составления процессуальных 
документов, а также помощи адвокатам непосредственно в судебных процессах, в случае 
если клиника сотрудничает с адвокатурой.

К 2014 г. практически каждый юридический вуз США предлагал своим студентам 
возможность формирования практических навыков на базе собственных юридических 
клиник [Tremblay, 2019]. 

Осознание важности и необходимости клинического юридического образования 
в США позволило юридическим клиникам занять важное место как в процессе про-



185

Бесплатная юридическая помощь в Соединенных Штатах Америки…

185

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 3 (35)

фессиональной подготовки будущих юристов, так и в системе оказания бесплатной 
юридической помощи.

Иные участники системы бесплатной юридической помощи в США
Исследуя систему бесплатной юридической помощи в США, можно сделать вывод 
о широкой распространенности идеи оказания помощи pro bono среди представителей 
юридического сообщества. Кроме того, представителями доктрины в качестве подвида 
правовой помощи, оказываемой бесплатно, выделяется так называемая ограниченная 
бесплатная юридическая помощь, или помощь pro se (от лат. pro se «за себя»). Речь 
в данном случае идет о такой правовой помощи, где непосредственное участие юриста 
в ее оказании сведено к минимуму [Яшина, 2013].

Так, интернет-ресурс национальной некоммерческой организации LawHelp 
Interactive (LHI) предоставляет возможность создавать и заполнять различные типовые 
юридические формы и документы в режиме онлайн на безвозмездной основе. Работа 
LHI финансируется уже рассмотренной нами Корпорацией юридических услуг, а также 
судами штатов Калифорния и Нью-Йорк. Помимо онлайн-конструкторов юридиче-
ских документов данный ресурс предоставляет возможность нуждающимся в помощи 
лицам опубликовать фабулы своих дел и связаться с профессиональными юристами, 
оказывающими помощь pro bono, непосредственно на сайте организации. С этой це-
лью LHI создала возможность юристам-субъектам помощи pro bono регистрироваться 
на вышеуказанном интернет-ресурсе в качестве «правовых волонтеров», которые 
призваны рассматривать оставленные на сайте обращения нуждающихся лиц. Помимо 
вышеизложенного LHI является краундфандинг-платформой, позволяющей оставлять 
пожертвования, с помощью которых организацией оплачивается функционирование 
их ресурса (в частности, хостинг, модерирование и администрирование сайта). Ука-
занный ресурс является достаточно распространенным и используется в большинстве 
штатов США [Law Help Interactive].

Ресурс LearnTheLaw.org позволяет любой организации, оказывающей правовую помощь 
«pro bono», получить доступ к онлайн-курсам повышения профессиональной квалифика-
ции юристов, тренингам и иным информационным правовым источникам бесплатно, что, 
учитывая стремительно развивающееся законодательство и необходимость постоянного 
повышения квалификации юристов, является крайне важным [Learn the Law].

Некоммерческая организация «Национальный центр государственных судов», изна-
чально созданная с целью оказания помощи судам посредством организации бесплатного 
доступа сотрудников судов к программам повышения квалификации, а также оказания 
консультативных и исследовательских услуг судам по наиболее сложным категориям дел, 
расширила спектр оказываемых ею услуг, включив в него бесплатные консультации по пра-
вовым вопросам для нуждающихся граждан, а также открыв для последних доступ к обу-
чающим материалам и программам правового характера [National Center for State Court].

В качестве видов ограниченной юридической помощи можно выделить:
 — устные консультации по правовым вопросам по телефону или через Интернет 

(в формате «горячих линий»);
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 — интернет-порталы, сайты, содержащие сведения о порядке подготовки и подачи 
определенных юридических документов, а также предоставляющие пользовате-
лям доступ к имеющейся на сайте правовой информации.

Учитывая тот факт, что достаточно большое количество из общего числа обращений 
нуждающихся в бесплатной юридической помощи лиц не являются юридически слож-
ными и заключаются в необходимости устного консультирования либо в составлении не-
сложных правовых документов, существование вышеуказанных ресурсов, позволяющих 
решить такие вопросы с максимальной оперативностью и эффективностью, является 
позитивным фактором в развитии системы бесплатной юридической помощи в США. 

Кроме вышеуказанных видов юридической помощи pro bono и pro se к видам бес-
платной правовой помощи можно отнести и иные ее формы.

«Организация юридических услуг Северной Вирджинии», помимо непосредствен-
ного оказания помощи «pro bono», создала систему уведомления ее клиентов о пред-
стоящих судебных заседаниях, посещениях должностных лиц и иных важных с правовой 
точки зрения событиях. Такая система позволила организации снизить к 2014 г. процент 
неявки своих клиентов в суд на 45 процентов [Legal Services of Northern Virginia].

Общество бесплатной юридической помощи Кливленда разработало систему мони-
торинга эффективности оказываемой ими бесплатной юридической помощи, собирая 
данные с лиц, которым подобная помощь была оказана. Указанный мониторинг, очевид-
но, позволил определить наиболее проблемные направления в указанной сфере.

Существуют также и некоторые специализированные ресурсы и организации, оказыва-
ющие помощь отдельным категориям населения. Так StatesideLegal.org осуществляет бес-
платную юридическую помощь в форме устных и письменных консультаций, предостав-
ления правовой информации военнослужащим, ветеранам и их семьям [Stateside Legal].

Указанные организации и в целом американское сообщество юристов «pro bono» 
достаточно активно используют технологии, модернизируя и повышая эффективность 
работы системы бесплатной юридической помощи США.

Заключение
Система бесплатной юридической помощи в США представляет собой сложный меха-
низм взаимодействия огромного количества организаций, осуществляющих подобный 
вид деятельности. Система бесплатной юридической помощи в США значительно отли-
чается от более регламентированной с законодательной точки зрения сходной системы 
в Российской Федерации и обладает как своими преимуществами, так и недостатками.

По нашему мнению, серьезным недостатком рассматриваемой нами системы бесплат-
ной юридической помощи в США является ее крайне узкое законодательное регулиро-
вание. Фактически право на получение бесплатной юридической помощи гарантировано 
исключительно для лиц, не имеющих возможность оплатить юридические услуги. Иные 
категории населения, имеющие возможность пользоваться юридическими услугами 
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бесплатно, не установлены. Соответственно, они имеют возможность обратиться с пра-
вовыми вопросами либо к юристам на возмездной основе, либо к специализирующимся 
на определенной группе населения организациям «pro bono», при условии, что по-
добные существуют. Кроме того, как и в российском законодательстве, устанавливая 
гарантии получения населением «высококачественной юридической помощи», амери-
канский законодатель не устанавливает соответствующих критериев.

Значительным преимуществом системы бесплатной юридической помощи в США яв-
ляется наличие корпорации, осуществляющей организацию системы бесплатной юри-
дической помощи, получающей финансирование за счет средств федерального бюджета, 
имеющей возможность использовать указанные средства с целью поддержания работы 
и развития указанной системы, в отличие от Российской Федерации, где финансиро-
вание системы бесплатной правовой помощи фактически возложено на региональные 
бюджеты и выражается исключительно в компенсациях адвокатского корпуса за ока-
зание соответствующих услуг. По нашему мнению, система бесплатной юридической 
помощи должна финансироваться за счет средств федерального бюджета, которым ука-
занная функция отчасти выполнялась в период зарождения в Российской Федерации ин-
ститута государственных юридических бюро, либо из совокупных средств федерального 
и региональных бюджетов. Финансирование системы бесплатной юридической помощи 
из федерального бюджета, во-первых, значительно ускорит, а возможно, и повысит уже 
существующие выплаты, а именно субсидии адвокатскому корпусу и заработные платы 
сотрудникам юридических бюро. Во-вторых, повысит заинтересованность и престиж 
работы по принципу pro bono в Российской Федерации. И, как следствие, в-третьих, уве-
личит количество как субъектов, оказывающих такой вид помощь, так и субъектов, чье 
право на получение правовой помощи бесплатно было реализовано должным образом. 

Кроме того, важно учесть инновационный метод сбора денежных средств, для более 
успешного функционирования системы бесплатной юридической помощи в США — 
ИОЛТА, позволяющий де-факто получать «деньги из воздуха» в форме процентов 
по вкладам. В этом случае на систему бесплатной юридической помощи тратятся не день-
ги налогоплательщиков, выделяемые из федерального бюджета, а деньги, получаемые 
банками от использования в своей деятельности денежных масс, лежащих на вкладах. 
Указанная форма финансирования может быть реципирована Российской Федерацией, 
однако в видоизмененном и адаптированном с учетом особенностей страны виде. Так, 
в качестве основы функционирования указанной системы в РФ можно рассмотреть 
депозитные счета нотариусов, а также депозитные счета судов Российской Федерации.

Помимо вышеизложенного, несомненным плюсом системы бесплатной юридической 
помощи в США является развитость клинического образования в стране, а также тех-
нологичность процесса оказания помощи «pro bono». Наличие удобных и понятных 
ресурсов, позволяющих заполнять формы документов онлайн, возможность получения 
доступной юридической информации, наконец, правовое информирование населения 
и постоянное повышение его правовой грамотности, несомненно, говорит о развитости 
и качестве соответствующей системы. Клиническое образование в Российской Федера-
ции в последние годы также является достаточно активно развивающимся субъектом 
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188 бесплатной юридической помощи. Общая позиция представителей отечественной 
правовой доктрины сводится к тому, что студент в ходе прохождения обучения в юри-
дическом вузе должен овладеть практическими юридическими навыками, в частности, 
посредством оказания правовой помощи населению. Однако на сегодняшний день 
федеральные государственные образовательные стандарты так и не выделяют наличие 
юридических клиник в качестве необходимого критерия работы юридического вуза. 

Исследуя системы бесплатной юридической помощи в США, можно сделать вывод 
о действительном следовании большей части американского юридического сообщества 
принципу «pro bono», принципу помощи ради общественного блага. Система бесплатной 
юридической помощи в США, обладая государственным бюджетным финансированием, 
тем не менее остается «частным предприятием», в большей части представляя собой со-
общество неравнодушных общественных организаций. Обладая своими преимуществами 
и недостатками, указанная система показывает высокие результаты эффективности.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки качества жизни в регионах 
Российской Федерации. Проведен краткий анализ подходов в данной области, 
показавший, что, несмотря на достаточно обширную научную и практическую 
базу, оценка качества жизни населения и связанные с ней вопросы остаются 
объектом дискуссий. Использование частных показателей не в полной мере от-
ражает фактическое состояние и приводит к противоречивым оценкам уровня 
развития регионов страны. На основе сформированных предпосылок определен 
перечень направлений и показателей в рамках каждого направления, отража-
ющих качество жизни населения. В совокупности в итоговый перечень вошло 
25 показателей, сгруппированных по 6 направлениям — «Доходы и благососто-
яние населения», «Экономика и труд», «Здоровье и безопасность», «Образо-
вание и культура», «Торговля и коммуникации», «Климат и географическое 
положение». Разработана методика последовательного агрегирования пока-
зателей и расчета интегральной оценки качества жизни в субъекте Российской 
Федерации. Определены весовые характеристики показателей. Сформирован 
рейтинг регионов России по качеству жизни населения, позволяющий прово-
дить анализ как текущей его структуры, так и изменения положения каждого 
из регионов на протяжении заданного периода времени.

Ключевые слова: качество жизни, регионы России, структура показателей, весо-
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194 Введение
Проблема повышения качества жизни населения в Российской Федерации является 
на сегодняшний день одной из ключевых и находит свое отражение как в научных 
исследованиях, так и в стратегических документах государственного управления. Так, 
анализ целей и содержания национальных проектов [Нац. проекты России] показывает, 
что в каждом из них прослеживается ориентированность на повышение качества жизни 
населения страны. Многие авторы подчеркивают взаимовлияние экономического раз-
вития, жизнестойкости территории [Гатауллин и др., 2019], этапов ее развития [Иванов, 
2020] и обеспечения качества жизни. Неудивительно, что высокая степень дифферен-
циации экономического развития сопровождается аналогичными процессами и в сфере 
социального развития регионов России. При этом наличие множества показателей, 
описывающих территориальную систему, создает предпосылки к тому, что в различных 
рейтингах тот или иной регион может занимать противоположные позиции. В связи 
с этим важной проблемой в данной области является необходимость комплексной 
оценки качества жизни с учетом влияния разнородных параметров.

Подобная оценка важна не только сама по себе, но и для более полного понимания 
причин возникновения и последствий реализации региональных социально-эконо-
мических процессов. Качество жизни населения определяет в том числе естественное 
и механическое движения населения, отражается на системе расселения в стране, ока-
зывает влияние на экономический потенциал территории. В связи с этим его оценка 
необходима для формализованного описания взаимовлияния параметров экономико- 
демографического потенциала регионов России и структуры территориального рас-
селения, разработки комплексных моделей регионального развития и формирования 
сценарных прогнозов изменения системы территориального расселения.

Обзор подходов в области оценки 
качества жизни населения
Исследованием качества жизни занимается широкий круг ученых как в России, так 
и за рубежом. Выделяя различные его аспекты, они формируют множество разнородных 
взглядов на проблему. Следствием этого является не только углубление знаний по пред-
метной области, но и формирование различных подходов к определению данного по-
нятия, его сущности, места среди смежных понятий. В частности, в научной литературе 
отмечается, что два взаимосвязанных понятия «уровень жизни» и «качество жизни» 
должны быть четко разграничены не только с формальной точки зрения, но и с сущ-
ностных позиций. Так, если уровень жизни населения отражает благосостояние насе-
ления и акцентирует внимание «на оценке доходов граждан и степени удовлетворения 
базовых потребностей» [Малюгина, 2013, с. 444], то качество жизни отражает степень 
удовлетворенности потребностей населения, под которыми подразумевают различные 
условия жизни, включая такие сферы, как здравоохранение, образование, безопасность, 
обеспеченность продуктами питания, различными категориями товаров и т. д. Таким 
образом, подчеркивается, что качество жизни является более широким понятием, вклю-
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чающим не только удовлетворение потребностей относительно общепринятого уровня, 
но и удовлетворенность населения как субъективную оценку. Именно качество жизни 
определяет принятие людьми многих решений, в том числе части смены места житель-
ства, тем самым оказывая влияние на сложившуюся систему расселения. 

А. Н. Зубец в своем исследовании проводит обзор взглядов и подходов к проблеме 
обеспечения высокого качества жизни населения. Он показывает, что 

«как центральное понятие и цель социально-экономического развития качество жизни 
заменило уровень жизни, понятие, которое было сконцентрировано вокруг уровня по-
требления товаров и услуг, не затрагивая при этом другие составляющие человеческого 
бытия, такие как, например, доступ к образованию и культурным ценностям, свобода само- 
выражения и самореализации, высокий уровень свободы, позволяющий самостоятельно 
строить собственную жизнь и другие нематериальные компоненты» [Зубец, 2022, c. 117].

Другой источник указывает, что 
«компонентами качества жизни являются качество общества, качество трудовой и пред-
принимательской жизни, качество социальной инфраструктуры, качество окружающей 
среды, личная безопасность людей» [Бобков, 2009].

Кроме различий в подходах к определению самого понятия присутствует и различие 
в методике количественной оценки данного показателя, что влечет за собой различное 
толкование факторов, оказывающих влияние на него, а соответственно, и мер государ-
ственной политики, направленной на улучшение ситуации. Если уровень жизни может 
быть измерен на основании величины доходов домохозяйств, то качество жизни требует 
применения более широкого набора показателей. Для решения данной задачи приме-
няются три основных подхода:

1. Объективный (количественный). Данный подход основывается на анализе данных 
статистического учета, что обеспечивает более высокую степень сопоставимости 
показателей (в т. ч. за счет рассмотрения не только абсолютных, но и относитель-
ных, а также темповых показателей), а также их доступность. Благодаря этому 
и ряду других преимуществ объективный подход является наиболее распростра-
ненным. Вместе с тем следует принимать во внимание тот факт, что ограничения, 
связанные с отсутствием субъективной оценки удовлетворенности потребностей 
населения, не позволяют в полной степени отразить особенности качества жизни 
и в определенной степени приближают ее к понятию «уровня жизни». Однако, 
несмотря на это, органами государственной статистики, а также международными 
организациями в большинстве случаев применяется именно данный подход. 

2. Субъективный (качественный). Данный подход акцентирует внимание 
на анализе информации об отношении населения к возможности удовлетворить 
те или иные потребности. При этом рассматриваются оценочные суждения 
людей без непосредственной привязки к показателям статистического учета. 
Инструментом анализа выступают социологические методы и в первую очередь 
опросы населения. Этот подход позволяет получить информацию непосред-
ственно о степени удовлетворенности населения, что зачастую невозможно 
в рамках количественного подхода. Более того, сопоставление полученных 
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получить дополнительную информацию об изменении предпочтений и мнения 
населения не только о количественных характеристиках предоставляемых услуг, 
но и об их качестве. Принимая во внимание, что удовлетворенность населения 
зависит от множества факторов и условий их реализации, субъективный подход 
дает также возможность оценить качество жизни в контексте определенных 
условий. Более того, данный подход позволяет учесть особенности и самого 
индивида — его пол, возраст, уровень образования, социальный статус. В сово-
купности это дает возможность принимать более взвешенные управленческие 
решения. Однако для реализации субъективного подхода требуется значительно 
больше подготовительной работы, связанной с проведением опроса в рамках 
мониторинга общественного мнения. При этом получаемые результаты далеко 
не всегда являются точными. На качество результатов оказывает влияние объем 
выборки, уровень подготовки исполнителей и другие факторы.

3. Комбинированный подход заключается в объединении методов, присущих объ-
ективному и субъективному подходам. Анализ как статистических данных, так 
и результатов опроса позволяет получить более полную картину. Однако в дан-
ном случае также могут проявляться и недостатки обоих подходов. Несмотря 
на это, комбинированный подход, по мнению исследователей, является более 
предпочтительным [Нагимов, 2010].

Следует отметить, что на сегодняшний день разработано несколько практико-ори-
ентированных методик оценки качества жизни. Наиболее известной является оценка 
индекса человеческого развития ООН. Вместе с тем, в РФ отсутствует утвержденная 
на государственном уровне методика оценки качества жизни. Однако фактическая ре-
ализация задач, стоящих перед органами государственного управления на различных 
уровнях, требует ее наличия и апробации. В связи с этим неоднократно предпринима-
лись попытки разработки.

Традиционно ключевым показателем, определяющим качество жизни населения, 
выступает величина денежных доходов приходящихся в среднем на одного человека, 
а авторы концентрируют свое внимание на финансовых показателях. В этой связи сле-
дует отметить работу П. Буркена с соавторами [Bourquin и др., 2019], в которой они 
рассматривают не только взаимосвязь между бедностью и качеством жизни, но и фор-
мирующиеся тренды, проводят анализ динамических рядов.

Оценка многомерной бедности [Митюгина и др., 2021] позволяет выделить не-
сколько групп населения. Вместе с тем другие значимые показатели качества жизни, 
характеризующие, например, образование и здравоохранение, либо рассматриваются 
с позиции формирования финансовых ресурсов населения, либо исключаются из рас-
смотрения. Особенности статистического учета также фактически приводят к тому, 
что авторы в большей степени концентрируют внимание на уровне бедности и диф-
ференциации населения. Другим экономическим критерием качества жизни является 
платежеспособный спрос, который, по мнению исследователей, может характеризовать 
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сферу потребления в регионе и, как следствие, описывать качество жизни населения 
[Аржаных, 2016]. Экономическое неравенство также входит в состав индикаторов, 
рассматриваемых В. Н. Бобковым и В. С. Степановым наряду с абсолютной бедностью, 
относительной бедностью долей лиц, испытывающих социальное исключение [Бобков, 
Степанов, 2014, c. 105]. Для определения частного индекса благосостояния авторами 
применяется линейная свертка данных единичных индикаторов. При этом учитывается 
необходимость ввода весовых характеристик. В дальнейшем на основе применения ре-
грессионного анализа авторы формируют линейную модель множественной регрессии.

Применяются также и нефинансовые показатели. Одним из наиболее удачных, по мне-
нию А. Н. Зубца, является подход, основанный на измерении ожидаемой продолжи-
тельности счастливой жизни. В своем исследовании он приводит не только описание 
данного метода, но и результаты расчета по странам мира за 2010–2022 г., где Россия рас-
полагается на 52-й позиции со значением 57,0 года. Вместе с тем необходимо отметить, 
что применение данного метода на региональном уровне несет в себе ряд трудностей, 
связанных, в том числе с особенностями статистического учета.

Также интерес представляет анализ использования энергетических ресурсов как 
характеристика качества жизни. В своей статье Дж. Миллворд-Хопкинс и соавторы 
рассматривают не только текущее и ретроспективное состояние данной проблемы, 
но и вероятные перспективы изменения ситуации в условиях трансформационных 
процессов [Millward-Hopkins и др., 2020].

Вместе с тем использование подобных показателей в данной области требует до-
полнительного обоснования. Так, М. Р. Монтгомери с коллегами проводят оценка воз-
можности и целесообразности применения косвенных показателей в данной области 
[Montgomery и др., 2000].

В зарубежных публикациях особое внимание уделяется взаимосвязи между качеством 
жизни и показателями здоровья населения. При этом в данном аспекте издано как 
множество работ, описывающих достаточно узкие вопросы (связанные с той или иной 
болезнью или социально-возрастной группой населения), так и пережившие несколь-
ко изданий монографии, описывающие совокупность исследуемых факторов [Fayers, 
Machin, 2016]. Повышение актуальности данной проблемы было в том числе связано 
с распространением COVID-19, например, при анализе уровня тревожности как фак-
тора снижения качества жизни людей в сочетании с социальными и экономическими 
последствиями пандемии [Ferreira и др., 2021].

Еще более узконаправленные исследования в области оценки качества жизни населе-
ния выделяют либо отдельные группы населения, либо факторы влияющие на изменение 
ситуации. Так, например, в работе [Калюжный, 2021] исследуется влияние транспорта 
на качество жизни горожан. При этом автор рассматривает проблему с нескольких 
позиций — влияние на уровень загрязнения воздуха, уровень шума и т. д. Распростра-
ненным является подход, основанный на анализе особенностей качества жизни групп 
населения выделенных по гендерному, возрастному критерию [Панкратова, 2008], 
принадлежности к определенной профессиональной группе [Квитчастый и др., 2022].
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корректное сравнение на региональном и страновом уровне. Хотя простые показатели 
обладают множеством преимуществ, они 

«неоднозначны в интерпретации тех или иных явлений и процессов. Поэтому их использова-
ние может привести к противоположным оценкам изучаемого явления. Элиминируют недо-
статки простых показателей избирательностью и классификацией» [Сабанчиев, 2012, с. 155].

В связи с этим требуется анализ множества разнородных показателей, что накладыва-
ет свои ограничения и дополнительные требования к ним. Так, рассматривая вопросы 
оценки качества жизни В. Н. Едронова и Н. В. Соловьева отмечают, что 

«все включаемые в систему параметры и компоненты должны быть приведены к единой 
шкале величин. Выполнение данного условия достигается путем унификации шкал исполь-
зуемых значений» [Едронова, Соловьева, 2010, c. 3].

В ряде зарубежных работ описываются подходы, основанные на анализе параметров 
социально-экономического развития регионов. Так, в книге «Quality of Life for People 
with Disabilities: Models, Research and Practice» [Brown, 1997] представлено описание 
методики, предложенной исследователями Г. Рисен (G. Riecen) и Ю. Йавас (U. Yavas), 
которая включает 60 социально-экономических показателей, разделенных на 9 блоков: 
преступность, экономика, образование, инфраструктура, здоровье, жилье, досуг, транс-
порт, культура. Оценка данных показателей проводилась путем опроса с точки зрения 
выбора места жительства людьми с использованием разработанной шкалы. Дальнейшая 
работа строилась на корреляционном анализе взвешенных и невзвешенных оценок.

Некоторые исследования качества жизни, несмотря на то что рассматривают ком-
плекс частных параметров, не предполагает дальнейшего получения некоторой обоб-
щенной оценки, например [Шамыратова, 2021]. Однако получаемые оценки являются 
противоречивыми. В связи с этим отдельной задачей в этой области становится опре-
деление интегрального показателя качества жизни населения [Айвазян и др., 2019]. 
В ряде случаев применяется суммирование подготовленных частных индикаторов 
[Едронова, Соловьева, 2010]. Другие подходы предполагают использование весовых 
характеристик. Также существенно различается количество рассматриваемых частных 
показателей и их группировка. Так, Агентство стратегических инициатив представило 
«Рейтинг оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию 
качественной среды для жизни граждан» [Рейтинг качества жизни], который на офи-
циальном портале Агентства позиционируется как рейтинг качества жизни населения. 
При этом отмечается, что значительную долю показателей (67 из 141) составляют 
результаты различных опросов. Используемые показатели разделены на 10 сфер. Агент-
ством «РИА Рейтинг» ежегодно формируется рейтинг российских регионов по каче-
ству жизни, при расчете которого проводится анализ 67 показателей, объединенных 
в 11 групп. Данные показатели характеризуют различные «аспекты качества жизни 
в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные 
условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологи-
ческие и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспе-
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ченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, 
уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной 
инфраструктуры» [Рейтинг российских регионов по качеству жизни].

С другой стороны, ряд авторов выступает против формирования широкого перечня 
показателей и разработки сложных систем пошагового расчета интегральных индикато-
ров. Так, в работе Ю. Н. Сергеева, В. П. Кулеша, В. В. Дмитриева авторы для проведения 
оценки на долгосрочном интервале опираются на уровни питания, медицинского обслу-
живания населения и загрязнения природной среды. Использование средневзвешенных 
значений для классификации состояний системы на основе статистической теории рас-
познавания образов, по их мнению, позволяет создать «алгоритм выбора оптимального 
критерия распознавания качества жизни населения из совокупности критериев и ран-
жирования этой совокупности по степени пригодности критериев для практического 
использования» [Сергеев и др., 2021, c. 83].

В целом анализ существующего опыта свидетельствует о предпочтительности при-
менения комплексного подхода к оценке качества жизни населения в регионах России. 
Необходимо учитывать как экономические, так и социальные факторы и условия жиз-
недеятельности, а также особенности системы расселения.

Методика оценки качества жизни 
населения в регионах России
Как показал анализ, к определению качества жизни существует множество различных 
подходов. Это приводит к тому, что для его оценки применяются различные методы 
и показатели. При этом использование частных индикаторов приводит к тому, что один 
и тот же объект исследования может занимать в различных рейтингах как лидирующие, 
так и отстающие позиции. Получаемые противоречивые результаты приводят к искаже-
нию представления о фактическом положении и, как следствие, к принятию необосно-
ванных управленческих решений. В частности, наблюдаются дисбалансы между оценка-
ми качества жизни в регионах России и миграционным движением населения. В рамках 
предлагаемой методики обосновывается необходимость комплексной оценки качества 
жизни в субъектах Российской Федерации, базирующейся на учете совокупности част-
ных показателей, объединенных в группы по ключевым направлениям. Формирование 
данных групп показателей было осуществлено исходя из следующих предпосылок:

1. Важным фактором обеспечения высокого качества жизни являются уровень 
текущих доходов и благосостояние населения. Для описания данной области 
могут быть использованы различные показатели. Наиболее очевидным и в то же 
время полным с точки зрения отражения текущей ситуации в части формирова-
ния финансовых ресурсов населения являются среднедушевые денежные доходы 
населения. Вместе с тем существенный уровень дифференциации населения 
по данному показателю может искажать реальную ситуацию в регионе. Пред-
ставляется целесообразным дополнить анализ доходов населения исследованием 
таких параметров, как коэффициент Джини и доля населения с доходами ниже 
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в ряде субъектов РФ является работа вахтовым методом. В связи с этим факти-
чески доходы, полученные в одном регионе, обеспечивают высокие уровень и ка-
чество жизни на территории другого региона. Для учета данных особенностей 
целесообразным является анализ потребительских расходов населения региона. 
Другой характеристикой благосостояния населения является обеспеченность 
дорогостоящими объектами, к которым в первую очередь относятся жилье 
и автомобили. Включение данных параметров позволяет, с одной стороны, оце-
нить накопленные ресурсы, а с другой — учесть особенности, не фиксируемые 
статистикой доходов и расходов. Например, «серые доходы» и приобретение 
автомобилей за пределами страны, что зачастую не находит должного отражения 
в существующих методиках оценки качества жизни населения. 

2. Несмотря на то, что экономическая сфера является объектом самостоятельного 
исследования и зачастую напрямую не рассматривается как элемент системы по-
казателей качества жизни, именно развитость экономики региона и, в частности, 
трудовых взаимоотношений, определяет многие другие параметры жизни насе-
ления. В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно включить в анализ ключевые 
показатели данной сферы. В первую очередь это относится к валовому региональ-
ному продукту, отражающему в наиболее обобщенном виде ситуацию в регионе. 
С другой стороны, для оценки перспектив дальнейшего развития и ожиданий 
бизнеса могут рассматриваться показатели, характеризующие состояние основ-
ных фондов и объем инвестиций в основной капитал. Так, вложения в развитие 
производства обеспечивают новые рабочие места и тем самым влияют на уровень 
занятости населения [Садыков, Мигунова, 2016; Буньковский, Капустюк, 2017].

3. Вместе с тем указанные выше показатели в большей степени характеризуют 
уровень жизни, в то время как качество жизни требует определение и других па-
раметров. В первую очередь это относится к обеспечению безопасности жизне-
деятельности. Одним из ключевых показателей сферы здравоохранения является 
заболеваемость населения, на уровень которой оказывает влияние возможность 
ведения активной жизни, занятие спортом и т. д. Еще одной актуальной пробле-
мой в регионах России остается высокая смертность в дорожно-транспортных 
происшествиях. Другой составляющей социальной сферы территории является 
развитие системы образования и культуры. Принимая во внимание многоуров-
невость системы образования, на наш взгляд, следует включать в обобщенный 
перечень показателей параметры как среднего, так и высшего образования 
[Гайнанов и др., 2022], отдельно выделяя подготовку аспирантов. Таким обра-
зом, имеет место последовательное усиление критериев оценки — от среднего 
образования к высшему и аспирантуре. Для характеристики сферы культуры 
целесообразным представляется рассматривать численность зрителей театров. 
Это связано с тем, что другие показатели в данной области (например, связан-
ные с услугами музеев и библиотек) не всегда позволяют получить логически 
объяснимые оценки.
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4. Следующий блок показателей характеризует возможность удовлетворения 
потребительских потребностей населения. Для его оценки предполагается 
рассматривать оборот розничной торговли, общественного питания и объ-
ем платных услуг населению. Наличие соответствующей инфраструктуры 
в совокупности с возможностями для реализации потребностей являются 
неотъемлемой составляющей высокого качества жизни современного обще-
ства. Столь же важным является и реализация потребности в коммуникациях. 
При этом высокий уровень охвата телекоммуникационными услугами зача-
стую не позволяет отразить фактическое различие между субъектами страны. 
В связи с этим, на наш взгляд, целесообразным остается анализ состояния 
автомобильных дорог.

5. Кроме всего указанного выше, на качество жизни оказывают влияние и другие 
факторы. Однако большинство из них, так или иначе, обуславливаются эконо-
мическим или социальным развитием или отражают их особенности, связаны 
с действиями самого человека (например, политические, этнические, культурные 
факторы). Вместе с тем, особенности географического положения территории 
и климатические условия местности не поддаются корректировке и не обуслав-
ливаются какими-то иными факторами. При этом они оказывают существенное 
влияние на качество жизни. В связи с этим данные факторы также должны быть 
отражены в рамках анализа исследуемой проблематики.

Многие из представленных параметров взаимосвязаны и в определенной степени 
обуславливают друг друга. Однако, на наш взгляд, их включение позволяет дополнить 
и расширить понимание проблемы качества жизни и не создает излишнего дублиро-
вания. В большинстве случаев количественный анализ не выявил линейной корреля-
ции на значимом уровне. Фактически в ряде регионов наблюдается существенный 
дисбаланс между данными показателями. Так, являясь лидером по объему валового 
регионального продукта и величине денежных доходов населения, Ямало-Ненецкий 
автономный округ в существенной мере отстает по уровню развития социальной сфе-
ры, а климатические условия делают его менее привлекательным для жизни. В связи 
с этим рассмотрение всего комплекса показателей позволяет дать более адекватную 
оценку качества жизни населения в регионе. Следует отметить, что выбор показателей 
является одним из наиболее сложных этапов проведения исследования, поскольку 
стремление включить в анализ как можно большее число показателей существенно 
осложняет дальнейшую работу с ними. Приведенный перечень является компромисс-
ным вариантом. 

В результате было выделено шесть направлений оценки и сформированы соответ-
ствующие группы показателей, отраженные на рис. 1. Для обеспечения сопостави-
мости данных в пространственном и временном аспектах указанные показатели были 
представлены в удельном выражении путем соотнесения с величиной прожиточного 
минимума, численностью населения или иными величинами (исключение составляют 
показатели шестой группы).
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Рис. 1. Структура показателей оценки качества жизни населения
Fig. 1. Structure of indicators for assessing the quality of life of the population

Вместе с тем данные процедуры не решают проблему разноразмерности показателей. 
Из-за этого при формировании интегрально показателя значения ряда из них могут 
нивелироваться на фоне других. Для устранения данной проблемы дополнительно 
была проведена процедура нормирования. Учитывая, что более высокое значение может 
интерпретироваться в одних случаях как положительная, а других как отрицательная 
характеристика, то применялись общепринятые формулы нормирования (1) и (2).

    
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 =

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖

 
 

(1)

    
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 =

𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑌𝑌𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖

, 
 

(2)

где Yij — значение j-го показателя по i-му субъекту РФ;
Yminj , Ymaxj — минимальное и максимальное значение j-го показателя по совокупности 
рассматриваемых субъектов РФ;
Yij

n — нормированное значение j-го показателя по i-му субъекту РФ.

Последующее объединение частных показателей для формирования обобщенной 
оценки выделенных направлений потребовало определения их весовых характеристик. 
В рамках проводимого исследования было сделано допущение, что частные показатели, 
характеризующие регион в рамках одного направления, не должны быть противоре-
чивыми. Существенное отклонение от общей тенденции интерпретируется в данном 
случае как фактор, который хоть и следует учесть, но не должен кардинально изменять 
общую оценку ситуации. Для количественной оценки проводился корреляционный ана-
лиз, результаты которого были использованы в качестве базы для определения весовых 
характеристик (формула 3). 
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𝐿𝐿𝑖𝑖𝑘𝑘 =

∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑘𝑘𝑙𝑙

𝑖𝑖=1
∑ 𝑚𝑚𝑖𝑖

𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑖𝑖=1

⁄   
   

,
 

(3)

где Li
k — значение k-й группы показателей качества жизни по i-му субъекту РФ;

Yij
n — нормированное значение j-го показателя по i-му субъекту РФ;

 mj
k — весовая характеристика j-го показателя в k-й группе.

Непосредственно расчет весовой характеристики показателя включает следующие 
этапы:

1. Расчет нормированных значений показателей по каждому из субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с приведенными выше формулами;

2. Определение комплекса коэффициентов линейной корреляции Пирсона между 
нормированными значениями j-го показателя по регионам России и нормиро-
ванными значениями других показателей входящих в k-ю группу;

3. Расчет среднего значения коэффициентов корреляции j-го показателя в k-й 
группе с остальными показателями в рамках данной группы.

В качестве примера приведем корреляционную матрицу для первой группы показа-
телей за 2021 г. (таблица 1).

Таблица 1. Корреляционная матрица показателей группы  
«Доходы и благосостояние населения» (2021 г.)
Table 1. Correlation matrix of the indices for the group “Income and welfare 
of the population” (2021)
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Отношение среднедуше-
вых денежных доходов 
к ПМ

1,000 −0,692 0,830 0,686 0,152 0,165 0,357

Коэффициент Джини −0,692 1,000 −0,501 −0,437 0,022 −0,032 −0,107
Доля населения с дохода-
ми ниже величины ПМ

0,830 −0,501 1,000 0,745 0,362 0,500 0,490

Отношение потребитель-
ских расходов к ПМ

0,686 −0,437 0,745 1,000 0,364 0,434 0,465

Число собственных легко-
вых автомобилей

0,152 0,022 0,362 0,364 1,000 0,469 0,395

Обеспеченность жильем 0,165 −0,032 0,500 0,434 0,469 1,000 0,423

* ПМ — прожиточный минимум.
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204 Расчет проводится для каждого периода в отдельности, а получаемые весовые харак-
теристики относятся ко всем регионам России. Вместе с тем анализ показывает, что 
дальнейшее развитие данного метода может заключаться в выделении групп регионов, 
различающихся по указанному показателю. Однако в рамках текущей постановки зада-
чи, предполагающей формирование единого рейтинга субъектов федерации, подобное 
разграничение может привести к ошибочным результатам.

Интегральная оценка качества жизни в субъекте РФ () осуществлялась аналогично, 
путем свертки показателей по выделенным направлениям с учетом коррелированности 
уровней развития данных направлений (формула 4).

   
𝐻𝐻𝑖𝑖 =

∑ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑘𝑘 ∗ 𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑙𝑙
𝑘𝑘=1

∑ 𝑚𝑚𝑘𝑘
𝑙𝑙
𝑘𝑘=1

⁄ , 
   

,
 

(4)

где mk — весовая характеристика k-ой группы показателей.

Таким образом, методика расчета интегрального показателя качества жизни на-
селения в субъекта РФ может быть представлена в виде последовательности этапов, 
отраженных на рис. 2.

 

Формирование перечня показателей и их группировка 

Нормирование показателей 

Корреляционный анализ 

Определение весовых характеристик частных 
показателей и расчет значения по группам 

Определение весовых характеристик групп и расчет 
интегрального показателя качества жизни 

Формирование рейтинга регионов 

Рис. 2. Последовательность этапов оценки качества жизни в регионах России
Fig. 2. Sequence of stages in the assessment of the quality of life in the regions of Russia

Получаемая в результате расчетов оценка качества жизни является комплексным 
отражением ситуации, учитывающим как ресурсы населения, так и возможности удов-
летворения его потребностей на рассматриваемой территории. 
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Результаты оценки качества жизни населения 
в субъектах Российской Федерации
Апробация предложенной методики оценки качества жизни населения была осущест-
влена на данных по регионам России за 2017–2021 гг. Полученные весовые характе-
ристики частных показателей в рамках выделенных групп представлены в таблице 2. 
Как видно, значения показателей по группе «Доходы и благосостояние» за 2021 г. 
получены из соответствующего столбца таблицы 2. Аналогичным образом произведен 
расчет остальных показателей, которые отражают весовые характеристики свойствен-
ные не отдельному субъекту РФ, а выборке в целом. Следует отметить, что значения 
для коэффициента Джини в рамках первой группы имеют отрицательные значения. Это 
связано с тем, что в регионах с более высоким уровнем доходов населения наблюдается 
большая степень дифференциации по данному показателю.

Таблица 2. Весовые характеристики частных показателей
Table 2. Weighting characteristics of individual indicators

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Группа 1. Доходы и благосостояние

Отношение среднедушевых денежных дохо-
дов к прожиточному минимуму

0,342 0,388 0,371 0,352 0,357

Коэффициент Джини −0,063 −0,117 −0,136 −0,097 −0,107

Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума

0,355 0,512 0,497 0,500 0,490

Отношение потребительских расходов к про-
житочному минимуму

0,404 0,462 0,455 0,472 0,465

Число собственных легковых автомобилей 0,396 0,417 0,406 0,404 0,395

Обеспеченность жильем 0,381 0,428 0,419 0,422 0,423

Группа 2. Экономика и труд

Валовой региональный продукт на душу 
населения 

0,509 0,510 0,512 0,530 0,530

Степень износа основных фондов 0,220 0,228 0,216 0,202 0,278

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения 

0,465 0,489 0,490 0,491 0,389

Отношение заработной платы к прожиточно-
му минимуму

0,486 0,523 0,521 0,538 0,520

Среднегодовая численность занятых 0,296 0,303 0,306 0,307 0,387

Группа 3. Здоровье и безопасность

Заболеваемость на 1000 человек населения 0,221 0,208 0,223 0,200 0,200

Плавательные бассейны на 1 млн чел. насе-
ления

0,128 0,111 0,138 0,110 0,120

Число ДТП на 100000 тыс. человек населения 0,325 0,330 0,296 0,312 0,308

Прерывание беременности (аборты) 0,391 0,390 0,373 0,363 0,332
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Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Группа 4. Образование и культура

Численность учителей на 1000 населения 0,033 0,028 0,048 0,035 0,067

Численность профессорско-преподаватель-
ского состава на 1000 человек населения

0,598 0,556 0,588 0,574 0,552

Численность аспирантов на 1000 населения 0,584 0,556 0,571 0,560 0,531

Численность зрителей театров на 1000 чел. 
населения

0,511 0,485 0,509 0,476 0,463

Группа 5. Торговля и коммуникации

Отношение среднедушевых объемов обо-
рота розничной торговли к прожиточному 
минимуму

0,591 0,592 0,591 0,565 0,582

Отношение среднедушевых расходов 
на общественное питание к прожиточному 
минимуму

0,457 0,520 0,533 0,456 0,494

Отношение среднедушевых расходов 
на платные услуги населению к прожиточно-
му минимуму

0,611 0,643 0,654 0,632 0,655

Плотность автомобильных дорог с твердым 
покрытием

0,447 0,474 0,483 0,455 0,520

Группа 6. География и климат

Температура воздуха, январь 0,702 0,691 0,701 0,702 0,703

Расстояние от столицы региона до Москвы 0,750 0,747 0,760 0,765 0,771

Полученные весовые характеристики групп показателей, рассчитанные аналогичным 
образом на основе характеристик частных показателей, представлены в таблице 3.

Таблица 3. Весовые характеристики групп показателей
Table 3. Weighting characteristics of groups of indicators

Группа 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Доходы и благосостояние 0,417 0,425 0,426 0,426 0,425

Экономика и труд 0,205 0,223 0,231 0,229 0,299

Здоровье и безопасность 0,258 0,252 0,240 0,272 0,219

Образование и культура 0,345 0,343 0,323 0,333 0,350

Торговля и коммуникации 0,500 0,500 0,500 0,500 0,520

География и климат 0,230 0,229 0,217 0,225 0,219

На основе расчетных показателей качества жизни населения были сформированы 
соответствующие рейтинги регионов за рассмотренные периоды. Фрагмент, включа-

Окончание таблицы 2
Table 2 (end)



207

Оценка качества жизни населения в регионах Российской Федерации…

207

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 3 (35)

ющий по десять регионов занимающих верхние и нижние позиции рейтинга за 2021 г. 
приведен в таблице 4.

Таблица 4. Рейтинг регионов России по качеству жизни, место (фрагмент)
Table 4. Rating of Russian regions by quality of life, place (fragment)

Интегральный показатель 
качества жизни населения

Позиция в рейтинге

Регион

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

г. Москва 0,89 0,87 0,88 0,86 0,89 1 1 1 1 1

г. Санкт-Петербург 0,82 0,80 0,81 0,82 0,86 2 2 2 2 2

Московская 
область

0,60 0,59 0,61 0,61 0,60 5 5 5 5 3

Республика 
Татарстан

0,64 0,62 0,62 0,61 0,59 3 3 4 4 4

Белгородская 
область

0,57 0,59 0,60 0,62 0,57 7 6 6 3 5

Краснодарский 
край

0,57 0,54 0,54 0,56 0,56 6 9 10 9 6

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

0,51 0,54 0,57 0,58 0,55 13 8 7 8 7

Свердловская 
область

0,64 0,61 0,63 0,59 0,54 4 4 3 6 8

Воронежская  
область

0,55 0,56 0,56 0,58 0,54 8 7 8 7 9

Сахалинская  
область

0,53 0,52 0,55 0,53 0,51 10 11 9 10 10

… … … … … … … … … … …

Алтайский край 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 78 77 77 77 78

Курганская область 0,27 0,25 0,26 0,25 0,24 79 79 79 79 79

Республика Алтай 0,20 0,18 0,19 0,17 0,22 83 85 83 84 80

Карачаево-Черкес-
ская Республика

0,24 0,23 0,21 0,20 0,22 80 80 81 81 81

Архангельская 
область

0,19 0,20 0,21 0,20 0,21 84 82 82 80 82

Республика  
Калмыкия

0,19 0,19 0,19 0,17 0,20 85 83 84 83 83

Еврейская автоном-
ная область

0,24 0,22 0,22 0,20 0,19 79 81 80 82 84

Республика  
Ингушетия

0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 82 84 85 85 85

Республика Тыва 0,08 0,09 0,12 0,10 0,14 86 86 86 86 86
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и Санкт-Петербург. Также лидерами являются Московская область, улучшившая свои 
позиции, Республика Татарстан, переместившаяся с 3-го на 4-е место, Белгородская 
область, Краснодарский край и ряд других регионов, чьи позиции более изменчивы, 
но в подавляющем большинстве случаев не выходили за пределы первой десятки. 
Вместе с тем факторы, определившие положение регионов в рейтинге, существенно 
различаются. Так, для Ямало-Ненецкого автономного округа и Сахалинской области 
имеет большое значение экономическая составляющая и уровень доходов населения. 
В частности, в Сахалинской области средний доход на человека выше прожиточного 
минимума более чем в 4 раза (5-е место среди регионов), аналогичный показатель 
по Российской Федерации составляет 3,5 раза. В то же время многие регионы Цен-
тральной России оказались на высоких позициях благодаря превышению величины 
расходов, наличию объектов социальной инфраструктуры и благосостоянию насе-
ления. Так, Воронежская область в 2021 г. находилась на 6-м месте по соотношению 
объема потребительских расходов и величины прожиточного минимума и на 9-м 
по уровню обеспеченности жильем. 

Следует отметить, что стабильность позиций наблюдается не только в отношении 
регионов-лидеров, но и в отношении регионов-аутсайдеров. Так, Республика Тыва 
на всем рассматриваемом промежутке времени находится на последней строчке рей-
тинга. Вариация для остальных субъектов этой десятки не превышает трех единиц 
от их среднего места за 2017–2021 гг. Данные регионы являются отстающими по всем 
или подавляющему большинству рассматриваемых частных показателей. 

Сравнение с другими рейтингами в области качества жизни в целом показывает 
совпадение положения регионов. Кроме того, следует отметить, что в целом позиции 
регионов сформированном рейтинге подтверждаются динамикой демографических 
процессов и тенденциями в области изменения системы расселения в стране.

Заключение
Проведенный анализ показал, что качество жизни определяется комплексом показа-
телей, относительные оценки которых могут существенно различаться. Вместе с тем 
выделение ключевых составляющих интегральной оценки позволяет проводить диффе-
ренцированную политику в области повышения качества жизни, акцентируя внимание 
на тех сферах, которые в наименьшей степени развиты в том или ином регионе. Более 
того, наличие формализованной структуры и методики расчета показателей обеспечива-
ет возможность количественной оценки изменения значений тех или иных параметров. 
Вместе с тем требуется столь же четко определить степень воздействия управляемых 
параметров на изменение рассмотренных частных показателей, а также мероприятий, 
направленных на их достижение. Как отмечается многими экспертами, проблема каче-
ства жизни зачастую определяется не наличием или отсутствием ресурсов, а эффек-
тивностью управления ими в том числе на государственном уровне [Рейтинг качества 
жизни]. В связи этим определение лучших практик является одним из направлений 
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по улучшению ситуации в данной сфере. Вместе с тем требуется учитывать и изменение 
условий, среди которых следует выделить влияние зарубежных санкций, снижение доли 
и численности трудоспособного населения [Орешников, 2022], продолжающуюся циф-
ровую трансформацию экономики. Для адекватного ответа на новые вызовы требуется 
комплексный подход, включающий активное участие населения, бизнеса и государства 
[Низамутдинов, Орешников, 2021]. При этом необходимо четкое понимание тенденций 
и последствий принимаемых решений. Данная задача также требует количественного 
измерения текущего и перспективного значений показателей качества жизни на основе 
разработки соответствующего экономико-математического инструментария. В связи 
с этим дальнейшее развитие исследования по рассматриваемой тематике предполагает 
формирование модели взаимовлияния территориального расселения и социально- 
экономического развития регионов России, а также формирование соответствующих 
прогнозных оценок. 
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Аннотация. Актуальность исследуемого вопроса усиливается в нынешней эко-
номической ситуации, характеризующейся санкциями в отношении к России: 
экономическое развитие страны зависит от ее регионов. В этих условиях повы-
шается роль и значимость проведения исследования социально-экономического 
положения (СЭП) регионов. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг ежегодно 
проводит рейтинг СЭП субъектов РФ на основе изучения показателей, объеди-
ненных в 4 группы: показатели масштаба экономики, эффективности, бюджет-
ной и социальной сфер — а также рейтинг качества жизни населения на основе 
более 70 показателей, объединенных в 11 групп. В обоих рейтингах агентством 
не используется показатель «Валовый региональный продукт» (ВРП). По мне-
нию автора, ВРП является основным индикатором экономики региона. В статье 
роль Тюменской области в экономике округа и страны рассматривается через 
призму ВРП, показателей, учитываемых в рейтинге СЭП и качества жизни. Цель 
исследования- установление роли и значения Тюменской области в экономике 
округа и страны, влияния уровня экономического развития региона на качество 
жизни населения. Исследование опирается на официальные данные Росстата 
и рейтингового агентства РИА Рейтинг. Исследованием установлено наличие 
взаимосвязи показателей ВРП, социально-экономического положения и каче-
ства жизни. Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования его данных в практической деятельности при выработке регио-
нальной социальной политики. 

Ключевые слова: рейтинг, производство товаров и услуг, доходы бюджета, ин-
вестиции, валовый региональный продукт, отраслевая структура, показатели 
качества жизни, объекты жилищно-коммунальной сферы 
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Abstract. The relevance of the issue under study is intensified in the current economic 
situation with the sanctions imposed against Russia: the economic development of 
the country depends on its regions. In these conditions, the role and importance of 
conducting a study of the socio-economic situation (SES) of the regions increases. The 
Rating agency RIA Rating annually surveys and ranks the SES of the RF subjects based 
on the study of indicators united into four groups: the scale of economy, efficiency, 
budgetary, and social spheres — as well as the rating of the population’s quality of life 
accounting for more than 70 indicators united in 11 groups. In both ratings, the agency 
does not rely on the Gross Regional Product (GRP), though in the author’s opinion, 
it is the main indicator of the regional economy. The article considers the role of the 
Tyumen Region in the economy of the district and the country through the prism 
of GRP, indicators considered in the SES rating, and quality of life. The article aims 
to determine the economic role and significance of the Tyumen Region, the impact 
of the region’s level of economic development on the quality of life of its population. 
The study is based on the official data from Rosstat and RIA Rating. The study has 
shown the existence of interrelation of GRP indicators, socio-economic status, and 
quality of life. The practical significance of the study lies in the perspective of using its 
data in practical activities in the development of regional social policy.
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216 Введение
Цель статьи — определить роль Тюменской области в социально-экономическом раз-
витии УФО и России в целом, а также роль влияния социально-экономического раз-
вития на качество жизни населения. Актуальность проблемы заключается в том, что 
в нынешних санкционных условиях устойчивость экономики страны во многом зависит 
от социально-экономического положения регионов.

Методы и обзор литературы
Информационной базой исследования послужили официальные данные Росстата, рей-
тингового агентства РИА Рейтинг и публикации по исследуемому вопросу. Проведя 
обзор публикаций, выделим следующие выжимки.

«В современной экономической науке довольно существенное место отводится тематике 
социально-экономического развития регионов. Особенно остро этот вопрос актуализи-
рован в условиях ужесточения конкуренции хозяйствующих субъектов на всех уровнях. 
Развитие региональной экономики основывается на достигнутом положении в социаль-
но-экономическом развитии, на потенциале, которым обладает регион, на степени пол-
ноты, интенсивности и эффективности использования регионом своих потенциальных 
возможностей» [Демьяненко, 2020, с. 225–226].

«Тюменская область — один из благополучных в демографическом отношении регионов 
Российской Федерации. Благоприятная ситуация с естественным приростом населения 
обеспечивалась за счет всех трех компонентов (рождаемость, смертность, половозрастная 
структура населения). В 2020 г. суммарный коэффициент рождаемости в Тюменской об-
ласти составлял 1 770 и был значительно (на 17,6%) выше, чем в целом по России (1, 505)» 
[Рязанцев и др., 2021, с. 90].

«Тюменская область сегодня — это регион с развитой экономикой, пространственное 
развитие которого, однако, характеризуется значительной неравномерностью. Экономи-
ческое пространство региона значительно поляризовано, в нем можно выделить наиболее 
развитые „ядра“ и менее развитую периферию („депрессивные“ регионы)» [Кузнецова, 
2022, с. 729].

На севере области, в ХМАО-Югре и ЯНАО сосредоточены крупнейшие предприя-
тия нефтегазовой промышленности, определяющие общее социально-экономическое 
положение округов, в т. ч. ситуацию на местных рынках труда. 

«Юг области характеризуется более благоприятными климатическими условиями, способ-
ствующими занятости населения в личных подсобных и фермерских хозяйствах, транспорт-
ной доступностью, развитой инфраструктурой с сосредоточением предприятий торговли, 
общественного питания, услуг и строительства» [Каримова, 2019, с. 1375].

Без учета автономий в структуре регионального валового продукта области свыше 
трети приходится на промышленность. Основу экономики области составляет то-
пливная промышленность, на долю которой приходится почти 90% промышленного 
производства региона. Недра области содержат ряд видов полезных ископаемых: нефть, 
торф, стройматериалы, пресные и минеральные воды и др. Регион обладает самыми 
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крупными в РФ запасами торфа, промышленные запасы (495 месторождений) кото-
рого оцениваются в 37 млрд м3. Экономика области характеризуется многоотраслевой 
структурой: здесь имеется крупный промышленный потенциал, развития инфраструк-
тура, продуктивное сельское хозяйство, широкий комплекс социальных услуг. Всё это 
обеспечивает достойный уровень экономического развития региона и уровень качества 
жизни населения. 

На третьем Всероссийском форуме по экономической безопасности, состояв-
шемся 20–21 апреля 2022 г. в Тюмени, в очередной раз было подтверждено, что 
обеспечение экономической безопасности является разноплановой проблемой, 
не теряющей актуальность, обусловленной, в т. ч., новыми вызовами времени [Ски-
пин, Кольцова, 2022].

Результаты и обсуждение 
Приведем данные рейтинга социально-экономического положения регионов УФО  
(таблица 1). 

Таблица 1. Рейтинг СЭП регионов УФО
Table 1. SES Rating of the Ural Federal District regions

Регионы Баллы/место 2015 2020 2021

Курганская область Баллы 28 021 23 553 27 235
место по РФ 71 74 75

Свердловская  
область

Баллы 59 486 62 167 69 225
место по РФ 9 7 7

Тюменская область Баллы 61 367 56 904 62 058
место по РФ 8 11 14
место по УФО 3 4 4

ХМАО-Югра Баллы 72 871 74 782 76 468
место по РФ 3 3 5

ЯНАО Баллы 64 581 65 340 71 911
место по РФ 6 6 6

Челябинская область Баллы 54 436 51 997 62 149
место по РФ 17 19 13

Источник: Составлено автором на основании [Рейтинг СЭП регионов…, 2022]
Source: Compiled by the author based on [RIA Rating, 2022a]

Из данных таблицы 1 следует, что в 2021 г. по сравнению с 2015 г. из 6 регионов 
УФО позиции в рейтинге СЭП ухудшились у трех регионов: ХМАО, Тюменской 
и Курганской областей; улучшили позиции Свердловская и Челябинская области; 
ЯНАО сохранил 6 место. В рейтинге по УФО в 2021 г. лидирует ХМАО-Югра, 2-е место 
за ЯНАО, Свердловская область заняла 3 место, Тюменская область — 4 место. 
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Таблица 2.Показатели социально-экономического положения регионов УФО
Table 2. Indicators of the socio-economic situation of the regions of the Ural Federal 
District

Годы 
Области

ХМАО-Югра ЯНАО
Курганская Свердловская Тюменская Челябинская

Производство товаров, услуг, млрд. руб.
2015 180,08 2 214,21 1 116,05 1 620,02 3 655,91 1 921,14
2020 242,08 3 066,24 1 232,94 2 053,38 3 935,65 3 290,44

Доходы бюджета, млрд. руб.
2015 34,0 222,10 151,49 153,52 275,32 137,65
2020 59,03 383,99 197,26 268,63 211,71 85,17

Численность занятых в деятельности, тыс. чел.
2015 392,75 2 143,68 657,63 1 725,51 876,98 304,44
2020 338,43 1 983,05 695,92 1 727,27 883,79 301,61

Производство товаров, услуг на 1 чел., т. р.
2015 207,98 511,51 774,0 2 257,55 462,99 3 577,25
2020 294,19 713,02 800,4 594,39 2 341,03 6 029,46

Инвестиции на 1 чел., т. р.
2015 31,77 80,96 166,95 559,41 60,82 1 446,22
2020 48,59 88,63 190,49 93,27 615,56 1 970,42

Удельный вес прибыльных организаций, %
2015 65,2 67,9 71,5 74,0 69,8 58,7
2020 66,3 72,2 73,7 68,6 69,9 62,1

Процент собираемости налогов (задолженности)
2015 11,3 8,6 3,4 0,5 8,5 2,0
2020 12,7 8,5 5,2 11,8 1,3 1,7

Доходы бюджета на 1 чел., т. р.
2015 39,27 51,31 105,06 170,01 43,88 256,31
2020 71,74 89,29 128,06 77,76 125,93 156,07

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета, %
2015 56,4 89,9 94,9 94,3 83,2 97,1
2020 45,9 80,1 90,7 70,7 90,6 91,7

Дефицит бюджета, %
2015 −25,4 −8,8 8,2 2,8 −2,0 −0,7
2020 −3,2 −10,5 −21,6 −16,7 −3,4 −15,6

Госдолг в %-ах к налоговым и неналоговым доходам бюджета
2015 61,2 36,8 0,9 6,6 30,0 27,0
2020 66,9 42,2 1,6 17,6 5,7 4,8
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Годы 
Области

ХМАО-Югра ЯНАО
Курганская Свердловская Тюменская Челябинская

Доходы населения к стоимости фиксированного набора товаров, услуг
2015 1,66 2,74 2,33 2,08 2,84 3,64
2020 1,42 2,37 1,99 1,82 2,80 4,49

Безработица, %
2015 7,5 6,5 6,2 7,0 4,4 3,6
2020 8,2 5,8 4,8 6,8 3,0 2,4

Продолжительность жизни, лет
2015 69 70 70 70 72 72
2020 69,9 70,2 71,3 70,3 72,9 71,9

Младенческая смертность
2015 5,8 5,5 6,1 6,5 4,9 7,1
2020 6,2 4,2 3,8 3,9 3,6 3,4

Источник: Составлено автором на основании [Рейтинг СЭП регионов…, 2022]
Source: Compiled by the author based on [RIA Rating, 2022a]

Как следует из данных таблицы 2, в 2020 г. по сравнению с 2015 г.:
 — производство товаров, услуг увеличилось по УФО на 29,1%, Тюменской области 

на 10,5%, доля области в УФО уменьшилась с 10,4 до 8,9%;
 — доходы бюджета УФО увеличились на 23,8%, Тюменской области — на 30,2%, 

доля области в УФО увеличилась с 15,6 до 16,3%. 
«Значительную долю в структуре налоговых доходов консолидированного 
бюджета региона в 2020 г. приходится на налоги на прибыль и доходы, которые 
составляют 83% об общего количества налоговых доходов» [Захарчук, Трифо-
нова, 2021, с. 36];

 — численность занятых уменьшилась по УФО на 2,8%, по Тюменской области 
увеличилась на 5,8%; доля области в УФО увеличилась с 10,8 до 11,7%.

Тюменская область в рейтинге регионов УФО занимает:
4 место по доходам населения к стоимости фиксированного набора товаров, 
услуг, по величине безработицы;
3 место по производству товаров, услуг на 1 чел., по величине инвестиций 
на 1 чел., по собираемости налогов, по продолжительности жизни, младенческой 
смертности;
2 место по доле налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета; по вели-
чине доходов бюджета на 1 чел.;
1 место по доле прибыльных организаций;

Окончание таблицы 2
Table 2 (end)
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менской области (0,9% в 2015 г.), максимальная — 30,0% (по ХМАО-Югра).

Рейтинг по качеству жизни

Таблица 3. Рейтинг регионов по качеству жизни
Table 3. Rating of regions by quality of life

Регионы Баллы/место 2015 2020 2021

Курганская область Баллы 29,17 30,454 33,109
место по РФ 77 79 77

Свердловская область Баллы 55,72 56,590 59,037
место по РФ 10 15 13

Тюменская область Баллы 55,23 56,780 57,739
место по РФ 11 14 16
место по УФО 3 3 4

ХМАО-Югра Баллы 58,84 60,523 62,002
место по РФ 7 9 8

ЯНАО Баллы 49,16 57,916 58,483

место по РФ 24 11 15

Челябинская область Баллы 52,69 51,230 53,801

место по РФ 15 25 25

Источник: составлено автором на основании [Рейтинг регионов по качеству 
жизни, 2021]
Source: compiled by the author based on [RIA Rating, 2022b]

В рейтинге качества жизни в 2021 г. по сравнению с 2015 г. Тюменская область пере-
местилась с 11 на 16 место. При этом места в рейтинге качества жизни уступают местам 
в рейтинге СЭП по всем регионам округа, в т. ч. в 2021 г. по Свердловской области — со-
ответственно 13 и 7 места, ЯНАО — 15 и 6 места, Челябинской области — 25 и 13 места.

Таблица 4. Население. Трудовые ресурсы, доходы населения
Table 4. Population. Labor resources, incomes of the population

Регионы 2015 2020 2021 2021/2015, %

Численность населения, тыс. чел.

УФО 12 308,1 12 329,5 12 294,9 99,9

Тюменская область 1 454,6 1 543,4 1 562,2 107,4

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.

УФО 6 425,9 6 177,7 6 310,9 98,2

Тюменская область 778,6 712,7 726,5 93,3
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Регионы 2015 2020 2021 2021/2015, %

Численность безработных, тыс. чел.

УФО 405,7 348,3 268,1 66,1

Тюменская область 43,2 35,3 32,0 74,1

Естественный прирост (убыль) населения на 1 000 чел.

УФО 2,3 −3,3 −5,2 —

Тюменская область 5,2 0,1 −1,9 —

Среднедушевые денежные доходы в месяц, руб.

УФО 32 726 37 351 40 219 122,9

Тюменская область 27 448 31 851 33 983 123,8

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций, руб.

УФО 39 083 54 603 59 804 153,0

Тюменская область 35 869 51 501 55 270 154,1

Доля численности населения с доходами ниже ПМ, % 

Тюменская область 14,7 13,6 13,2 89,8

Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц, руб. 

УФО 24 568 27 364 31 291 127,4

Тюменская область 25 946 30 974 35 523 136,9

Оборот розничной торговли, млрд. руб.

УФО 2 484,0 2 828,4 3 159,0 127,2

Тюменская область 326,6 413,2 462,3 141,5

Оборот розничной торговли на душу населения, руб.

УФО 202 089 229 110 256 579 127,0

Тюменская область 226 531 268 215 298 699 131,8

Объем платных услуг населению, млрд. руб.

УФО 688,5 788,8 965,0 140,2

Тюменская область 75,6 102,4 131,1 173,4

Оборот общественного питания, млрд. руб.

УФО 148,2 135,3 167,9 113,3

Тюменская область 21,0 25,6 29,5 140,5

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %

УФО 113,0 104,2 107,0 94,7

Тюменская область 113,5 104,2 106,8 94,1

Продолжение таблицы 4
Table 4 (cont.)
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Регионы 2015 2020 2021 2021/2015, %

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров, услуг, руб.

УФО 13 406,8 16 143,7 17 794,1 132,7

Тюменская область 13 051,0 15 958,7 17 283,3 132,4

Источник: составлено автором на основании [Регионы России, 2022]
Source: compiled by the author based on [Rosstat, 2022]

Как следует из данных таблицы 4, в 2021 г. по сравнению с 2015 г.:
 — численность населения УФО уменьшилась на 0,1%, Тюменской области — 

увеличилась на 7,4%, в связи с чем доля области в УФО увеличилась на 7,6% 
(с 11,8 до 12,7%);

 — население в трудоспособном возрасте уменьшилось по УФО на 1,0%, по Тю-
менской области увеличилось на 4,8%, что повлекло увеличение доли области 
в УФО на 5,9%;

 — среднегодовая численность занятых уменьшилась по УФО на 1,8%, по обла-
сти на 6,7%, что привело к уменьшению доли занятых в области в показателе 
по УФО с 12,1 до 11,5% (или на 5,0%), к увеличению доли безработных в области 
в показателе по округу на 12,3%; область по уровню безработицы занимает 
45 место в 2015 г. и 35 место в 2021 г.;

 — естественный прирост населения в 2015 г. (по УФО — 2,3; области — 5,2) сменил-
ся в 2021 г. убылью по УФО (−5,2) и по области (−1,9); область занимала 12 место 
в 2015 г. и 13 место в 2021 г. (в т. ч. по миграционному приросту — соответственно 
8 и 9 места). «Демографические показатели в УФО демонстрируют „Уральский 
крест“ с отрицательным значением естественного прироста за счет снижения 
рождаемости с 2013 г. во всех субъектах округа» [Хомутова и др., 2020, с. 10].

«В целом по РФ население за 2002–2020 гг. увеличилось на 0,8% или 1 207,4 тыс. чел., 
причем цепные темпы роста населения были положительными с 2009  по 2017 г., а базис-
ные темпы роста (по сравнению с 2002 г.) стали положительными с 2014 г.» [Такамакова, 
2022, с. 46].

Тюменская область по показателю «миграционный прирост/убыль населения» 
занимает высокие места в рейтинге: 8 место в 2015 г. и 9 место в 2021 г. Как пишет 
В. А. Беляев, 

«Причинами миграции внутри страны, а именно процессов урбанизации и внутриреги-
ональных перемещений, а также движения человеческих ресурсов между государствами 
служит возможность улучшения качества жизни, реализации своих профессиональных 
навыков, стремление к положительному сдвигу социально-экономических условий жизни 
(возможность получения высокого уровня образования, а также высокотехнологичной, 
специализированной медицинской помощи и т. д.)» [Белев, 2017, с. 226].

Окончание таблицы 4
Table 4 (end)
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«В Уральском федеральном округе население в процессе миграции перемещается преиму-
щественно в округа, которые находятся южнее и западнее Урала, так как недостатки у этого 
округа все же есть, а именно: водные ресурсы подвержены загрязнению из-за нефтедобычи, 
континентальный климат с продолжительно холодной зимой и теплым летом, нехватка 
рабочих мест, низкий уровень заработной платы» [Сапунов, Сапунова, 2021, с. 121];

 — среднедушевые денежные доходы в месяц увеличились по УФО на 22,9%, обла-
сти — на 23,8%, при этом доходы населения области составляли 83,9% в 2015 г. 
и 84,5% в 2021 г. к показателю по округу;

 — среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций 
увеличилась по округу на 53%, области — на 54,1%, при этом заработная плата 
работников области отстает от показателя по округу на 8,2 и 7,6%. 

«В целом же заработная плата остается главным источником денежных доходов населения: 
в России в 2019 г. доля заработной платы в денежных доходах составила 57,9%, а в 2018 г. — 
57,4%. При рассмотрении по федеральным округам наибольший вес оплаты труда в струк-
туре денежных доходов имел место в ДФО (67,4%), УФО (64,1%) и СЗФО (63,8%)» 
[Елисеева, Декина, 2020, с. 45];

 — доля численности населения с денежными доходами ниже прожиточного ми-
нимума по области сократилась с 14,7 до 13,2%, показатель области превышает 
показатель по РФ (в 2020 г. — 12,1 и 2021 г. — 11,0%); в рейтинге область зани-
мает 28 место в 2015 г. и 51 место в 2021 г.

«Существенная связь между возрастанием стандартного отклонения в оплате труда 
и ее уровнем (коэффициент корреляции достигает 0,9) свидетельствует в пользу введения 
прогрессивной шкалы налогообложения. Это будет сдерживающим фактором темпов 
дальнейшего расслоения общества по доходам» [Фиров, 2017, с. 80];

 — потребительские расходы на душу населения увеличились на 27,4% по окру-
гу, на 36,9% по области, показатель области превышает показатель по округу 
на 5,6% в 2015 г. и на 13,5% в 2021 г.

«Доля потребительских расходов на продовольствие игнорирует такой важный фактор, как 
абсолютная величина дохода потребителя, в то время как в показателе количества наборов 
питания в потребительских расходах не учитываются другие, необходимые в повседневной 
жизни расходы потребителя на одежду и обувь, другие товары и услуги» [Бородин, 2018, с. 568].

«Расчет обеспеченности продовольственными продуктами населения опирается на следу-
ющие показатели: обеспеченности продуктами для поддержания необходимой физической 
активности; их доступности для населения регионов содержания в потребляемых продук-
тах питательных, минеральных веществ и напитков» [Кремлев, 2020, с. 153];

 — с увеличением оборота розничной торговли по области на 41,5% (по округу 
на 27,2%) доля области в показателе по округу увеличилась с 13,1 до 14,6%;

 — в расчете на душу населения оборот розничной торговли по УФО увеличился 
на 27,0%, по области на 31,8%, в связи с чем показатель по области превышает 
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занимает 7 место, 2021 г. 8 место; 

 — при увеличении объема платных услуг населению по УФО на 40,2%, области 
на 73,4% доля области в показателе округа увеличилась с 11,0% в 2015 г. до 13,6% 
в 2021 г.; «при росте продовольственной инфляции население сокращает рас-
ходы на платные услуги (кроме медицинских) в пользу продовольствия» [Ко-
рогодина, 2018, с. 6–10];

 — оборот общественного питания увеличился по УФО на 13,3%, области на 40,5%, 
в связи с чем доля общепита области в показателе по округу увеличилась 
с 14,2 до 17,6% (или на 23,9%); в расчете на одного жителя область занимает 
7 место в 2015 г. и 12 место в 2021 г.;

 — уровень потребительских цен снизился на 5,3% по округу, 5,9% по области, 
показатели округа и области фактически не различаются;

 — стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг увели-
чилась на треть, показатель по области ниже значения показателя по округу 
на 2–3%. «На величину потребительских расходов влияют объемы денежных 
доходов, уровень цен и потребностей, условия жизни в зависимости от климата 
и местоположения и др.» [Галеева, 2022, с. 14].

«Можно вывести следующие причины неравенства в потреблении: неравенство в доходах, 
разная склонность домохозяйств к потреблению и сбережению, различные предпочтения 
и вкусы, различный состав домохозяйства, различное место проживания (городская/сель-
ская местность), разный уровень автономного потребления, разная величина накопленного 
богатства, способного приносить доход, принадлежность домохозяйств к разным социаль-
ным слоям» [Геймбихнер, 2022, с. 125].

Таблица 5. ВРП, отраслевая структура 
Table 5. GRP, sectoral structure

Регионы 2018 2021 2021/2015, %
ВРП, млрд. руб.

УФО 13 035,6 16 699,0 128,1
Тюменская область 1 316,6 1 536,0 116,7

ВРП на душу населения, тыс. руб.
УФО 1 055 244 1 356 291,0 128,5
Тюменская область 872 684 992 404,8 113,7

Добыча полезных ископаемых, млрд. руб.

УФО 6 683,3 8 954,0 134,0

Тюменская область 273,2 315,4 115,4

Обрабатывающие производства, млрд. руб.

УФО 5 485,9 7 332,3 133,6
Тюменская область 804,3 1 025,3 127,5
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Регионы 2018 2021 2021/2015, %
Обеспечение эл. энергией, газом, паром, млрд. руб. 

УФО 705,2 788,1 111,7
Тюменская область 51,4 64,0 124,5

Водоснабжение, млрд. руб.
УФО 163,1 239,8 147,0
Тюменская область 10,6 27,5 259,4

Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.
УФО 321,6 375,6 116,8
Тюменская область 65,0 86,3 132,8

Строительство, млрд. руб.
УФО 1 331,6 1 671,2 125,5
Тюменская область 235,8 151,6 64,3

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

УФО 2 966,7 3 190,7 107,6
Тюменская область 353,6 212,8 60,2

Источник: Составлено автором на основании [Регионы России…, 2022]
Source: Compiled by the author based on [Rosstat, 2022]

Из данных таблицы 5 следует, что в 2021 г. по сравнению с 2018 г.:
 — ВРП увеличился по УФО на 28,1%, Тюменской области — на 16,7%, что привело 

к снижению доли области в ВРП по округу с 10,1 до 9,2%;
 — с увеличением ВРП на душу населения по области на 13,7% (на 28,5% по округу) 

показатель по области составляет от показателя по округу 82,7% в 2018 г., 73,2% 
в 2021 г.;

 — продукция сельского хозяйства увеличилась по округу на 16,8%, области 
на 32,8%, в связи с чем доля области в округе по показателю увеличилась с 20% 
до 23%. «В условиях санкций Тюменская область решает задачу импортозаме-
щения, наращивает объемы производства сельскохозяйственного сырья, создает 
новые производства по его переработке, в т. ч. глубокой» [Звонарева, 2018, с. 6];

 — объем строительства увеличился по округу на 25,3%, по области снизилась 
на 35,7%, доля области в показателе по округу уменьшилась с 17,7 до 9,1%;

 — объем отгруженных товаров по деятельности «Добыча полезных ископаемых» 
увеличился по округу на 34,0%, области — на 15,4%, доля области в показателе 
по округу уменьшилась с 4,1 до 3,5%;

 — при увеличении объема обрабатывающих производств по области на 27,5% 
(по округу на 33,6%), доля области уменьшилась с 14,7 до 14,0%;

Окончание таблицы 5
Table 5 (end)
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паром» на 24,5% по области (на 11,7% по округу), доля области увеличилась 
с 7,3 до 8,1%;

 — с увеличением объема деятельности «Водоснабжение, сбор и утилизация отхо-
дов» в 2,59 раза (по округу на 47,0%) повысилась доля области с 6,5 до 11,5%;  

 — с уменьшением инвестиций в основной капитал по области на 2,1% при их уве-
личении по округу на 35,3% доля инвестиций по области в показателе по округу 
снизилась с 9,2 до 6,7% (или на 27,2%).

М. К. Мусаев и С. Р. Шамилев отмечают, что УФО имеет наиболее существенную 
неравномерность в распределении инвестиций по видам экономической деятельности. 

«Неравномерность регионального инвестирования РФ характеризуется большим их откло-
нением у регионов, имеющих максимум инвестиций, и наблюдается существенный разрыв 
в уровнях инвестирования богатых и бедных регионов» [Мусаев, Шамилев, 2014, с. 400].

Как указывают А. В. Кожухова и М. Д. Хабиб, по итогам 2017 г. 
«в третью группу попал ЯНАО с объемом инвестиций на одного занятого — 3 568,3 тыс. 
руб., а в пятую группу — Ненецкий автономный округ — 6 981,9 тыс. руб. Таким образом, 
только на 2 из 85 регионов приходится наибольший объем инвестиций в основной капитал 
на одного занятого» [Кожухова, Хабиб, 2019, с. 129].

Автор приводит вариацию федеральных округов по уровню ВРП на душу населения 
(таблица 6).

Таблица 6. Вариация по ВРП на душу населения 
Table 6. Variation in GRP per capita

Показатели РФ УФО
2010 2018 2019 2010 2018 2019

Размах вариации, тыс. руб. 926,0 2 256,4 2 238,9 844,3 2 366,7 2 103,6
Средний уровень, тыс. руб. 263,8 614,3 646,1 423,5 155,2 1 070,6
Коэффициент осцилляции 3,51 3,673 3,465 1,994 2,243 1,965

Источник: составлено автором на основании [Батракова, 2021]. 
Source: compiled by the author based on [Batrakova, 2021].

Приведенные в таблице 6 данные свидетельствуют, что коэффициент осцилляции 
по УФО в 2019 г. по сравнению с 2010 г. значительно не изменился. При этом размах 
вариации в 2019 г. по РФ выше значения по УФО, между тем за все годы средний уровень 
вариации по УФО намного выше значений по РФ.

Согласно данным Росстата [Регионы России…, 2022], в  2021  г. по сравнению 
с 2015 г.:

 — ввод в действие жилых домов уменьшился по УФО с 7 948 тыс. м2 до 7 673 тыс. м2, 
по Тюменской области — с 2 132 до 1 706 тыс. м2;
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 — мощности дошкольных образовательных организаций (мест) уменьшились 
по УФО с 7 948 до 7 673 мест, по области — увеличились с 360 до 1 945 мест;

 — количество общеобразовательных организаций (ученических мест) — увеличи-
лось по УФО с 3 711 до 10 924, области — с 1 100 до 2 849;

 — количество амбулаторно-поликлинических организаций (посещений в смену) 
уменьшилось по УФО с 20 95 до 1 108, по области увеличилось с 10 до 650.

 — общая площадь жилых помещений на 1-го жителя увеличилась по УФО  
с 24,2 до 27,1 м2, по области — с 26,2 до 3,2 м2 (область переместилась с 30 места 
в 2015 г. на 24 место в 2021 г.);

 — эксплуатационная длина ж/д путей общего пользования осталась без изменения, 
доля области — 10,3%; по плотности железнодорожных путей общего пользо-
вания область занимает 75 место в 2021 г.;

 — протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
увеличилась по УФО с 71 807 до 79 778 км, по области — с 13 421 до 14 591 км.; 
доля области в показателе по округу снизилась с 18,7 до 18,3%; по показателю 
область переместилась с 49 места в 2015 г. на 37 место в 2021 г.;

 — грузооборот автомобильного транспорта увеличился по УФО с 22  650  
до 24 935 млн т/км, по области уменьшился с 4 339 до 2 112 млн т/км; доля об-
ласти в показателе по округу уменьшилась с 19,2 до 8,5;

 — пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования уменьшился 
по УФО с 9 747 до 7 312 млн пассажиро-километров, увеличился по Тюменской 
области с 1 501 до 1 649 млн пассажиро-километров, что обеспечило рост доли 
области в показателе по округу с 15,4 до 22,6%; 

 — число подключенных абонентских устройств мобильной связи на 1 000 чел. 
населения увеличилось по УФО с 1 986,3 ед. до 2 102,1 ед., снизилось по области 
с 2 417,8 до 2 108,5 ед.

Согласно данным Рейтингового агентства, Тюменская область в 2021 г. по сравнению 
с 2015 г. ухудшила позицию по следующим показателям:

 — обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопас-
ности (с 44 на 58 место);

 — коэффициент перинатальной смертности (с 5 на 16 место);
 — нагрузка на врачей (с 69 на 73 место);
 — мощность амбулаторно — поликлинических учреждений (с 21 на 43 место);
 — объем производства товаров и услуг на душу населения (с 8 на 17 место);
 — объем инвестиций в основной капитал на одного жителя (с 8 на 24 место);

Область улучшила позиции по следующим показателям:
 — продолжительность жизни (с 35 на 27 место);
 — младенческая смертность (с 35 на 5 место);
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 — обеспеченность средним медперсоналом (с 57 на 31 место);
 — доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых (с 16 на 6 место);
 — доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям (с 16  

на 8 место).

За указанный период область сохраняет высокие позиции по следующим показателям:
 — обеспеченность торговыми площадями (5 место);
 — доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированных бюд-

жетов (2 место).
 — оборот малых, микропредприятий и ИП в расчете на одного жителя (2 место).

По данным Росстата [Росс. стат. ежегод. …, 2021], в 2020 г. в Тюменской области за-
регистрировано 38 126 предприятий (13,4% от УФО), основными видами их деятельно-
сти были сельское (лесное хозяйство, охота; 14,9%), декоративно-прикладное искусство 
(ДПИ; 14,6%), строительство (17,8%), торговля, ремонт транспортных средств (11,9%). 
Убыток организаций области составляет 7,4% убытка всех предприятий округа. 

«Тюменская область (юг) — это скорее всего сервисный регион, традиционно развиваю-
щийся как управленческо — транспортная зона, дополнение к северным нефтегазодобы-
вающим провинциям, поэтому здесь доминируют бюджетные сферы, слабо развита про-
мышленность. Обращает внимание малое количество предприятий, зарегистрированных 
в Тюменской области» [Ромашкина, 2021, с. 137].

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (МСП), на 10.12.2022 в Тюменской области зарегистрировано 68 263 субъектов 
МСП против 63 012 на 1.12.2016, при этом количество юридических лиц уменьшилось 
с 33 215 до 27 654, из них микро — с 30 542 до 25 451, количество ИП увеличилось 
с 29 797 до 40 609 [Единый реестр субъектов МСП].

По данным Росстата [Росс. стат. ежегод. …, 2021], средняя численность работников 
МСП в Тюменской области уменьшилась с 140,3 тыс. чел. в 2020 г. до 131,6 тыс. чел. 
в 2021 г., в т. ч. в микро — с 77,4 до 65,5 тыс. чел. Выручка от реализации товаров, услуг 
уменьшилась с 565,7 до 554,0 млрд. руб., из них в микро — с 314,9 до 280,8 млрд. руб. 

Заключение 
В рейтинге СЭП по итогам 2015 г. Тюменская область занимала 8 место, уступив  
ХМАО-Югра, ЯНАО, по итогам 2021 г. — 14 место. В рейтинге качества жизни область 
в 2015 г. занимала 11 место, уступив Свердловской области, ХМАО-Югра, в 2021 г. об-
ласть переместилась на 16 место.

У всех уральских регионов места в рейтинге СЭП выше, чем в рейтинге качества 
жизни. Тюменская область отстает от показателей по округу: средняя зарплата, сто-
имость фиксированного набора товаров и услуг, ВРП на душу населения, инвестиции 
(6,7% от УФО в 2021 г.). Лучшие показатели область имеет: потребительские расходы 
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на душу населения, оборот розничной торговли на душу населения, доля в продукции 
сельского хозяйства.
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Аннотация. В работе анализируется состояние развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации в разрезе ключевых показателей: 
численности субъектов, финансового результата, оборота и среднесписочной 
численности занятых. Целью исследования выступает оценка состояния разви-
тия малого и среднего предпринимательства в современных экономических ус-
ловиях. Методология исследования базируется на применении статистического 
динамического анализа. Для наглядного представления развития экономической 
ситуации был применен метод графических изображений. Результаты анализа 
показали, что в целом количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства увеличивается. Тем не менее структура такого роста неоднород-
на. В частности, подтверждено, что наибольший вклад в прирост численности 
субъектов малого и среднего бизнеса вносят микропредприятия. Результаты 
статистического анализа могут быть использованы при построении комплекс-
ной политики по управлению уровнем развития малого и среднего предприни-
мательства, в том числе подборе инструментов поддержки.
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Abstract. The paper analyzes the state of development of small and medium-sized en-
terprises in the Russian Federation in the context of key indicators: the number of 
subjects, financial results, turnover and average number of employees. The purpose of 
the study is to assess the state of development of small and medium-sized enterprises in 
modern economic conditions. The research methodology is based on the application 
of statistical dynamic analysis. To visualize the development of the economic situation, 
the method of graphic images was applied. The results of the analysis showed that, in 
general, the number of small and medium-sized enterprises is increasing. Nevertheless, 
the structure of such growth is heterogeneous. In particular, it was confirmed that the 
greatest contribution to the increase in the number of SMEs is made by microenter-
prises. The results of statistical analysis can be used in building a comprehensive policy 
to manage the level of SME development, including the selection of support tools.
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Введение
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее — МСП) является стратеги-
ческой задачей Российской Федерации [Об утверждении Стратегии…, 2016]. Обладая 
рядом специфических черт, предпринимательство играет важную роль в экономике 
любой страны или ее отдельной части, поскольку несет в себе ряд значимых социаль-
ных эффектов. В частности, это проявляется в создании дополнительных рабочих мест 
(в т. ч. принципиально новых), насыщении рынка товарами и услугами в соответствии 
с потребностями иных экономических агентов, обеспечении собираемости налогов 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы и т. п.
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Научная проблематика по аспектам, связанным с развитием МСП, обнаруживает 
себя в контексте рассмотрения вопросов цифровизации процессов МСП [Буров и др., 
2018; Полянин и др., 2020], налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса 
[Мальцева, Плахов, 2018; Пансков, 2018], государственной поддержки субъектов МСП 
[Адаменко и др., 2018; Газетов, 2018; Головецкий и др, 2018; Версоцкий, 2019; Найден-
ков и др., 2019; Степанова и др., 2019], функционирования институтов поддержки [Най-
денков, 2018], оценки влияния МСП на экономику регионов [Мазилов, Кремин, 2018; 
Найденков и др., 2019]. Несмотря на достаточную и обширную проработку научным 
сообществом аспектов, связанных с развитием МСП в РФ, проблемы его функциониро-
вания и государственного регулирования, вопросы оценки развития МСП, его текущего 
состояния продолжают оставаться дискуссионными в научной литературе и требуют 
проведения дальнейших исследований.

Поддержка предпринимательской инициативы — проблема не столько федерального, 
сколько регионального значения. Связано это с тем, что субъекты Российской Феде-
рации крайне дифференцированы по уровню социально-экономического развития, 
в зависимости от особенностей экономико-географического положения. Последнее 
формирует отраслевой аспект направленности развития МСП. По этой причине ре-
гиональные органы власти являются наиболее чувствительными к проблемам местных 
предпринимателей и тем самым могут предложить точечный комплекс мер, ориентиро-
ванных на ускоренное развития МСП в конкретном субъекте. 

С другой стороны, от положения МСП в том числе зависит и уровень жизни населе-
ния в регионе. В частности, развитие МСП способствует формированию дополнитель-
ных рабочих мест, повышению уровня конкурентной среды, выравниванию социальных 
диспропорций, внедрению и продвижению инновационных технологий [Захарова и др., 
2022]. Организации малого и среднего предпринимательства в сравнении с крупным 
бизнесом являются более гибкими, быстро приспосабливающимися к местным рын-
кам и запросам населения, оперативным образом реагируют на изменения состава 
и структуры потребительского спроса [Шпинчевский, 2016]. Вследствие этого малый 
и средний бизнес есть одна из опор региональных экономик.

Помимо всего прочего, в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности 
субъекты МСП выполняют функции, способные оказать влияние и на экономику кон-
кретного региона, и на экономику страны в целом. В частности, предпринимательство 
(предпринимательская деятельность) направлена на производство товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) и доведение их до иных экономических агентов — домашних 
хозяйств, фирм, государства (в виде государственных закупок), иностранных акторов 
(посредством экспорта) (общеэкономическая функция), как правило, предполагает 
эффективное использование ограниченных ресурсов в целях максимального удовлетво-
рения безграничных потребностей субъектов экономики (ресурсная функция), связано 
с выработкой новых инструментов для достижения поставленных корпоративных целей 
(творческо-поисковая (инновационная) функция). Кроме того, предпринимательство 
подразумевает возможность каждого дееспособного индивидуума быть собственником 
дела, максимальным образом реализовывать свои индивидуальные таланты (социальная 
функция), организовать производство и выпуск товаров и услуг путем соединения всех 
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производством и ведению бизнеса (организаторская функция).

Одним из приоритетных направлений государственной экономической политики 
является создание благоприятных условий для развития МСП. При этом в качестве 
возможных инструментов выступают налоговое стимулирование, государственная 
поддержка (финансовая, имущественная, консультационная, инновационная и т. п.), 
снижение барьеров, связанных с началом предпринимательской деятельности.

В условиях рыночной экономики развитие предпринимательства является одним 
из определяющих условий, обеспечивающих экономический рост, увеличение величин 
ключевых макроэкономических показателей, среди которых валовой внутренний про-
дукт, национальный доход и т. п., уровень и качество жизни населения. Таким образом, 
в настоящей работе поставлена цель оценить сложившееся состояние развития МСП 
в современных экономических условиях.

Методы
В целях выявления тенденций развития МСП в РФ в работе использован метод стати-
стического динамического анализа. Статистические данные визуализированы и пред-
ставлены в виде графиков. Источником данных послужила статистическая информация, 
представленная на официальных сайтах Федеральной службы государственной стати-
стики и Федеральной налоговой службы.

Результаты и обсуждение
В 2010–2020 гг. количество организаций, функционирующих в сфере МСП, в целом 
(в базисном выражении) возросло (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества организаций, функционирующих в сфере малого 
и среднего предпринимательства
Fig. 1. Dynamics of the number of organizations operating in the field of small 
and medium-sized businesses
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В структуре количества малых и средних субъектов МСП преобладающая доля 
принадлежит микропредприятиям. В целом рис. 1 демонстрирует рост количества 
организаций малого бизнеса (включая микропредприятия) и неизменность динамики 
числа субъектов среднего предпринимательства.

На рис. 2 представлена динамика величины финансового результата, сформирован-
ного субъектами малого и среднего предпринимательства.

Рис. 2. Динамика величины финансового результата, сформированного 
субъектами малого и среднего предпринимательства
Fig. 2. Dynamics of the value of the financial result formed by small and medium-sized 
businesses

Динамика финансового результата, сформированного субъектами МСП, в целом 
положительная, но волнообразная (периодические падения и рост).

В свою очередь, на рис. 3 представлена динамика оборота субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Рост оборота и финансового результата могут свидетельствовать о том, что менед-
жмент организации эффективно управляет ресурсами и инвестирует в развитие бизнеса. 
Увеличение оборота может быть связано и с ростом числа продаж, расширением ассор-
тимента, с увеличением доли рынка. Кроме того, можно отметить, что при некоторых 
условиях снижение финансового результата одних субъектов может приводить к росту 
финансового результата других, что связано с конкурентными преимуществами и специ-
ализацией отдельных агентов.
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Рис. 3. Динамика оборота субъектов малого и среднего предпринимательства
Fig. 3. Dynamics of turnover of small and medium-sized businesses

Рост оборота субъектов малого предпринимательства может демонстрировать, что 
субъекты хозяйствования развиваются и повышают свою экономическую активность. 
Это может быть связано как с ростом величины спроса на товары и услуги, которые они 
поставляют, так и с улучшением условий для ведения бизнеса в целом.

Рис. 4 демонстрирует динамику численности занятых в секторе малого и среднего 
предпринимательства.

Рис. 4. Динамика численности персонала, занятого в субъектах малого и среднего 
предпринимательства
Fig. 4. Dynamics of the number of personnel employed in small and medium-sized 
businesses
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Анализируя динамику численности персонала, занятого в субъектах МСП, можно 
заметить, что среднесписочная численность занятых остается практически постоянной. 
В свою очередь, это может указывать на то, что субъекты экономики имеют ограничен-
ный потенциал создания новых рабочих мест. Вероятным остается и влияние демогра-
фической ситуации.

В таблице 1 представлена динамика численности субъектов МСП в Российской Фе-
дерации (в разрезе юридических лиц) на начало 2018–2023 гг.

Таблица 1. Динамика численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в разрезе юридических лиц).
Table 1. Dynamics of the number of small and medium-sized businesses (in the context 
of legal entities)

Отчетная дата Кол-во мал. 
предприятий, ед.

Кол-во сред. 
предприятий, ед.

Кол-во микро- 
предприятий, ед.

Итого

10.01.2018 239 030 19 944 2 558 536 2 817 510
10.01.2019 223 335 18 492 2 473 561 2 715 388
10.01.2020 197 842 16 741 2 314 128 2 528 711
10.01.2021 190 137 17 736 2 164 402 2 372 275
10.01.2022 185 592 17 651 2 110 815 2 314 058
10.01.2023 183 878 17 649 2 079 959 2 281 486
Базисный абсолют-
ный прирост, ед.

−55 152 −2 295 −478 577 −536 024

Базисный темп 
прироста, %

−23,07 −11,51 −18,71 −19,02

Источник: составлено авторами на основе [Единый реестр субъектов МСП, 2023].
Source: compiled by the authors on the basis of [RF Federal Taxation Service, 2023].

Как видно из таблицы 1, количество субъектов МСП, являющихся юридическими 
лицами, сократилось за анализируемый период на 19,02% с 2 817 510 до 2 281 486 еди-
ниц. В основном указанное падение обусловило уменьшение числа микропредприятий 
на 18,71% с 2 558 536 до 2 079 959 единиц. Наименьшие базисное абсолютное падение 
и базисный темп снижения продемонстрировала динамика количества средних пред-
приятий, что объясняется в целом их численностью в экономике страны.

В свою очередь, в таблице 2 продемонстрирована динамика численности субъектов МСП 
(в разрезе индивидуальных предпринимателей). Как можно заметить, в данном случае ситу-
ация противоположная положению, представленному в таблице 1. В частности, количество 
субъектов МСП, являющихся индивидуальными предпринимателями, возросло в 2022 г. 
в сравнении с 2017 г. на 14,39% с 3 221 706 единиц до 3 685 423. Указанный прирост обеспе-
чила динамика количества микропредприятий, число которых за анализируемый период 
возросло на 14,51% с 3 193 349 до 3 656 718 единиц. Резкое падение количества индивиду-
альных предпринимателей в 2020 г., вызванное рестрикционными мерами и приостановкой 
деятельности хозяйствующих субъектов, было нивелировано уже к началу 2022 г.
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240 Таблица 2. Динамика численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в разрезе индивидуальных предпринимателей)
Table 2. Dynamics of the number of small and medium-sized businesses (in the context 
of individual entrepreneurs)

Отчетная дата Кол-во мал. 
предприятий, ед.

Кол-во сред. 
предприятий, ед.

Кол-во микро- 
предприятий, ед.

Итого

10.01.2018 28 003 354 3 193 349 3 221 706
10.01.2019 27 423 319 3 298 065 3 325 807
10.01.2020 26 263 304 3 361 628 3 388 195
10.01.2021 26 478 309 3 285 859 3 312 646
10.01.2022 26 837 326 3 525 482 3 552 645
10.01.2023 28 351 354 3 656 718 3 685 423
Базисный абсолют-
ный прирост, ед.

348 0 463 369 463 717

Базисный темп 
прироста, %

1,24 0,00 14,51 14,39

Источник: составлено авторами на основе [Единый реестр субъектов МСП, 2023].
Source: compiled by the authors on the basis of [RF Federal Taxation Service, 2023].

Касательно численности средних предприятий можно отметить, что к началу 2023 г. 
их количество сопоставляется с величиной на начало 2018 г. Тем не менее период меж-
ду отчетными датами характеризовался наличием флуктуации: снижение количества 
в 2018–2019 гг., рост — в 2020–2023 гг.

Наконец, в таблице 3 представлена динамика количества субъектов МСП в Россий-
ской Федерации в целом (в разрезе юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей) на начало 2018-2023 гг. 

Как видно из таблицы, число субъектов МСП в России за анализируемый период 
снизилось на 1,2% с 6 039 216 единиц до 5 966 909. Таким образом, можно утверждать, 
что влияние динамики количества субъектов МСП, являющихся юридическими лицами, 
сильнее аналогичной динамики в разрезе индивидуальных предпринимателей, несмотря 
на большую численность последних.

Таблица 3. Динамика численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства (в разрезе юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)
Table 3. Dynamics of the number of small and medium-sized businesses (in the context 
of legal entities and individual entrepreneurs)

Отчетная дата Кол-во мал. 
предприятий, ед.

Кол-во сред. 
предприятий, ед.

Кол-во микро- 
предприятий, ед.

Итого

10.01.2018 267 033 20 298 5 751 885 6 039 216
10.01.2019 250 758 18 811 5 771 626 6 041 195
10.01.2020 224 105 17 045 5 675 756 5 916 906
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Отчетная дата Кол-во мал. 
предприятий, ед.

Кол-во сред. 
предприятий, ед.

Кол-во микро- 
предприятий, ед.

Итого

10.01.2021 216 615 18 045 5 450 261 5 684 921
10.01.2022 212 429 17 977 5 636 297 5 866 703
10.01.2023 212 229 18 003 5 736 677 5 966 909
Базисный абсолют-
ный прирост, ед.

−54 804 −2 295 −15 208 −72 307

Базисный темп 
прироста, %

−20,52 −11,31 −0,26 −1,20

Источник: составлено авторами на основе [Единый реестр субъектов МСП, 2023].
Source: compiled by the authors on the basis of [RF Federal Taxation Service, 2023].

Наибольшее влияние на снижение количества субъектов МСП оказала динамика 
числа субъектов малого предпринимательства. В частности, количество малых пред-
приятий уменьшилось на 20,52% с 267 033 единиц до 212 229. Общая динамика числа 
микропредприятий (соответственно, на начало 2018 и 2023 гг.) оказалась практически 
неизменной (несмотря на снижение 2019–2020 гг.).

В заключение проанализируем динамику численности занятых в секторе МСП, 
включая индивидуальных предпринимателей, в разрезе федеральных округов (рис. 5).

Рис. 5. Динамика численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в разрезе 
федеральных округов
Fig. 5. Dynamics of the number of employees in the sphere of small and medium-sized 
enterprises, including individual entrepreneurs, by federal districts

Окончание таблицы 3
Table 3 (end)
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242 Из рис. 5 можно заключить, что во всех федеральных округах наблюдалась по-
ложительная динамика численности занятых в сфере МСП в период 2020–2022 гг. 
Наибольшей численностью персонала в секторе МСП характеризуется Центральный 
федеральный округ по демографической причине и причине места регистрации юри-
дических лиц.

Отметим, что численность занятых в сфере МСП в 2022 г. возросла практически 
до 22 млн человек, самозанятых — до шести миллионов человек.

Таков результат является закономерным в силу реализации комплекса мероприятий 
государственной экономической политики. Во-первых, принятия Федерального закона 
от 27.11.2018 № 422-ФЗ [О проведении эксперимента…, 2018], установившего институт 
самозанятых, и тем самым формирования системы мотивирования самозанятых к вы-
ходу из теневого сектора экономики, поддержки (финансовой, имущественной и т. п.) 
их хозяйственной деятельности. Во-вторых, создания условий для легкого и быстро-
го старта для тех, кто начинает осуществлять предпринимательскую деятельность. 
Так, в течение последних двух лет существенно упрощены необходимые требования 
для создания собственного бизнеса, смягчены регуляторные ограничения. В-третьих, 
развития механизма акселерации и создания и развития инфраструктуры и расширения 
финансовой поддержки предпринимателей, в том числе диверсификации возможных ин-
струментов поддержки. Несмотря на то, что работа в данном направлении еще ведется, 
первые результаты осуществленных мероприятий являются заметными.

Таким образом, можно заключить, что несмотря на общую повышательную динамику 
количества субъектов МСП в экономике России и, тем самым, рост численности заня-
тых в секторе МСП, малый и средний бизнес остается чувствительным к негативным 
шокам экономической конъюнктуры, о чем свидетельствует снижение числа субъектов 
в кризисные годы. 

Заключение
Несмотря на турбулентные обстоятельства и негативные факторы, возникающие в по-
следние годы, главным из которых стала пандемия COVID-19, роль малого и среднего 
предпринимательства как в экономике страны, так и в экономике регионов, не сни-
жается. Кроме того, в текущей ситуации развитие предпринимательства необходимо 
рассматривать как потенциальный стратегический ресурс, способный положительным 
образом повлиять на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране, по не-
скольким причинам. Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса направлена 
на производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) и их доведение до кон-
кретных потребителей — домашних хозяйств, организаций, государства, в том числе 
иностранного сектора, предполагает эффективное использование ограниченных ресур-
сов в целях максимального удовлетворения безграничных потребностей экономических 
агентов, подразумевает выработку новых средств для осуществления поставленных 
корпоративных целей, сочетает в себе риск, арбитражирование и инновации, несет ряд 
социальных эффектов.
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В настоящее время развитие предпринимательства в Российской Федерации проис-
ходит по следующим направлениям: создание общественных организаций и развитие 
инфраструктуры поддержки, развитие информационного обеспечения для осуществле-
ния хозяйственной деятельности субъектами, совершенствование нормативно-правовой 
базы в области государственной поддержки субъектов МСП, реализация инновацион-
ных процессов в функционировании МСП, реализация и развитие механизма государ-
ственного и муниципального частного партнерства. Работа по этим направлениям эко-
номической политики необходима для смены тенденции с падения количества субъектов 
МСП в экономике Российской Федерации на их рост и осуществления перехода микро-
предприятий в разряд полноценных малых, малых — в средних, средних — в крупных 
в целях реализации как бюджетного, так и социального эффектов.

Развитие настоящего исследования возможно в плоскости оценки состояния развития 
малого и среднего предпринимательства на уровне федеральных округов или отдельных 
субъектов Российской Федерации, выявления факторов и построения соответствующих 
моделей, объясняющих динамику количества субъектов МСП в экономике, в том числе 
в отраслевом разрезе.
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Аннотация. Кризисное состояние экономики, сокращение объемов легкодо-
ступных углеводородов и многие другие внешние факторы приводят к тому, 
что нефтегазодобывающим предприятиям приходится разрабатывать трудно- 
извлекаемые запасы. Такая ситуация приводит к тому, что предприятиям 
требуется пересмотр инструментов и подходов к системе внутрифирменного 
планирования. В связи с этим в статье рассматривается совершенствование си-
стемы внутрифирменного планирования путем корректировки классических 
методических инструментов. В работе также представлена взаимосвязь между 
отраслевой спецификой деятельности предприятия и особенностями системы 
внутрифирменного планирования. Авторами рассмотрен такой метод, как 
сбалансированная система показателей, выявлены недостатки классической 
модели и предложена ее корректировка путем внедрения дополнительных 
ключевых показателей эффективности. Разработан алгоритм оптимизации 
внутрифирменного планирования нефтегазодобывающих компаний путем 
интеграции в него сбалансированной системы показателей. Для подтвержде-
ния эффективности авторских рекомендаций был проведен анализ степени 
достижения целевых показателей эффективности планирования деятельно-
сти на одном из нефтегазодобывающих предприятий. С помощью метода 
прогнозирования результаты исследования были подтверждены, внедряемые 
мероприятия в перспективе приводят к повышению эффективности деятель-
ности предприятия и более качественному принятию управленческих реше-
ний в целом. Предложенные авторами рекомендации применимы ко многим 
предприятиям промышленной отрасли Российской Федерации.
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Abstract. Due to various external factors such as the economic crisis and the de-
pletion of easily accessible hydrocarbons, oil and gas companies are facing the 
challenge of developing hard-to-recover reserves. As a result, these companies 
need to reevaluate their tools and approaches to intra-company planning. This 
article explores the enhancement of intra-company planning by adjusting tradi-
tional methodological tools in response to the industry-specific nature of oil and 
gas enterprises. The authors focus on the balanced scorecard method and identify 
its limitations in the classical model. They propose adjustments by introducing 
additional key performance indicators to improve the system of intra-company 
planning. An algorithm for optimizing intra-company planning in oil and gas 
companies is developed, integrating the balanced scorecard approach. To validate 
the effectiveness of these recommendations, the authors analyze the degree of 
achievement of target performance indicators for activity planning efficiency in 
one oil and gas company. The results of the study are confirmed through forecast-
ing methods, demonstrating that the implemented measures lead to long-term 
improvements in enterprise efficiency and overall management decision-making. It 
is worth noting that these recommendations can be applied to numerous industrial 
sector enterprises in the Russian Federation.

Keywords: planning, intra-company planning, operational plans, oil and gas producing 
enterprise, balanced scorecard, performance indicators
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Введение
Развитие нефтегазодобывающего сектора экономики Российской Федерации в совре-
менных социально-экономических условиях находится на грани кризиса. C каждым 
годом запасы легкодоступных углеводородов исчерпываются, объемы нефтепродуктов 
уменьшаются (рис. 1). В связи с этим нефтегазодобывающим компаниям приходится 
искать пути разработки трудноизвлекаемых запасов. Данные факторы приводят к тому, 
что предприятиям приходится как можно больше повышать внутренние издержки 
на операционную деятельность. Таким образом, стоит поднять вопрос о планировании 
деятельности нефтегазодобывающих предприятий, в частности о внутрифирменном 
планировании предприятия в условиях нестабильности экономики [Абрамов и др., 
2023].
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Рис. 1. Доля трудноизвлекаемых запасов нефти в РФ, %
Fig. 1. Share of hard-to-recover oil reserves in the RF
Источник: [Энерг. страт. РФ на период до 2035 года]

Внутрифирменное планирование представлено сложной системой взаимосвязей: 
стратегические цели предприятия выражаются во внешней среде с задачами произ-
водства и управления на предприятии, которые реализуются во внутренней среде. 
Тема повышения качества принимаемых управленческих решений стала настолько 
актуальной, что для ее решения возникла необходимость в разработке методических 
инструментов по оптимизации внутрифирменного планирования нефтегазодобываю-
щих предприятий.

Система обобщенных показателей работы предприятия, которая является внутрен-
ним и внешним производственным учетом — это инструмент для решения проблемы 
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250 планирования результатов деятельности. Наиболее перспективным и часто используе-
мым считается расчет, основанный на результате с высокой ликвидностью. Он позволяет 
оценить текущее состояние предприятия, а также понять перспективы его дальнейшего 
развития к моменту реализации этих инструментов.

Для совершенствования системы внутрифирменного планирования, позволяющей 
оптимизировать процессы планирования нефтегазодобывающих предприятий, авто-
ры предлагают рассмотреть такой метод, как сбалансированная система показателей 
(ССП). По сравнению с другими методами управления, ССП дает возможность 
интегрировать стратегические цели предприятия в процессы внутри фирмы. Вывод 
о недостатке классической модели ССП можно сделать после анализа литературы, так 
как в ней говорится об отсутствии интеграции с показателями оперативных планов 
хозяйственно-управленческой деятельности предприятия [Фисенко, Кулешова, 2012а, 
2012б].

Целью научного исследования является корректировка системы сбалансированных 
показателей, которая позволит оптимизировать процессы внутрифирменного плани-
рования нефтегазодобывающего предприятия. 

Задачами исследования являются:
 — изучение и анализ методических инструментов внутрифирменного планирова-

ния на нефтегазодобывающих предприятиях;
 — представление технико-экономических особенностей деятельности нефтегазо-

добывающих предприятий;
 — установление взаимосвязи между отраслевой спецификой деятельности пред-

приятия и особенностями внутрифирменного планирования;
 — разработка алгоритма, с помощью которого будет оптимизировано внутрифир-

менного планирования нефтегазодобывающих компаний.

Теоретическая основа исследования  — работы зарубежных исследователей 
Р. С. Каплана и Д. П. Нортона, являющихся авторами концепции системы сбалан-
сированных показателей [Каплан, Нортон, 2005, 2009]. Из отечественных авторов 
примечательны работы Н. И. Алмазовой, Ю. В. Гусева и Д. Ф. Елисеева по оптимизации 
деятельности хозяйствующих субъектов на основе введения ССП.

По вопросам внутрифирменного планирования за основу были взяты работы таких 
авторов, как М. Н. Алексеева, М. И. Бухалков, В. А. Горемыкин, А. И. Ильин [Ильин, 
2000], И. Я. Кац [Кац, 1994], И. А. Либерман, А. Н. Петров, В. В. Царёв и др. Также 
системы внутрифирменного планирования, разработанные в течение длительных пери-
одов существования компаний на основе рыночной экономики исследовались во многих 
трудах зарубежных авторов, таких как Р. Акофф, И. Ансофф [Ансофф, 1989], С. Вира, 
Г. Кунц, Дж. Доннел, М. Питерс, А. Стрикленд, А. Томпсон [Томпсон, Стрикленд, 
2013], Д. Хан, Р. Хизрич. Однако они не нашли широкого распространения в россий-
ских компаниях по причине их специфики, присущей европейским или американским 
предприятиям.



251

Развитие инструментов внутрифирменного планирования…

251

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 3 (35)

Предмет и методы исследования
Основополагающим звеном в системе внутрифирменного планирования нефтедобы-
вающих предприятий является планирование операционной деятельности. Так как 
производственные циклы очень длинные, ряд факторов (технологический подбор обо-
рудования и многое другое) оказывает влияние на внутрифирменное планирование. 
Методы планирования, которые используются в нефтегазовой компании имеют большое 
значение для организации производства. Чем точнее составлены заказы, чем правильнее 
сформулированы прогнозы производства и сбыта продукции, тем качественнее будет 
исполняться производственная программа, создавая вектор направления деятельности 
предприятия в целом [Саркисян, 2011].

Направлениями оперативно-производственного планирования являются конкрети-
зация плановых заданий во времени, относящихся к отдельным подразделениям нефте-
газодобывающего предприятия; организация системы регулярного контроля за точным 
выполнением плана и повседневное регулирование процесса производства.

Оперативно-производственное планирование нефтегазодобывающих предприятий 
направлено на то, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение планов геологоразве-
дочных и буровых работ для обеспечения выполнения производственных задач. Также 
важно совершенствовать материально-техническую базу нефтегазодобывающих пред-
приятий: внедрять в производство прогрессивные нормы затрат труда, средств произ-
водства, корректируя оперативные планы по ходу их исполнения.

Показатели, являющиеся отличительными для каждого конкретного структурного 
производственного подразделения, включаются в оперативные планы. Обеспечение 
правильной ориентированности коллектива предприятия и каждого сотрудника в от-
дельности на успешное выполнение производственной программы в целом — вот за-
дача, которую они должны решать [Панюшкин, 2006].

Оперативные планы чаще всего содержат следующие группы показателей.
1. Плановый объем произведенных работ, объем выполняемой продукции или ока-

зываемых услуг.
2. Фонд оплаты труда.
3. Нормативы по использованию материально-технических ресурсов (материалов, 

топлива, электроэнергии и т. д.).
4. Издержки, напрямую зависящие от исполнителей.

Планируемый объем работ (продукции) или услуг рассчитывают, основываясь на пла-
нируемых трудовых показателях и потребностях в материально-технических ресурсах. 
Ежемесячный план работ рассчитывают исходя из среднесуточной плановой проходки 
за квартал, а также количества отработанных дней в данном месяце. Также учитывают 
оперативные задания и резервы производства.

Оперативно-производственные планы в добыче нефти и газа разрабатывают по пред-
приятию, основным производственным цехам и вспомогательным производствам с учетом 
их особенностей. Планы добычи нефти и газа для предприятий составляются прежде всего 
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добытой продукции (нефти или природного газа) с учетом выявленных резервов, а также 
среднесуточную добычу по плану согласно принятым показателям производительности 
труда нефтегазодобывающего предприятия [Стрелкова, Макушева, 2012].

Оперативное планирование капитального и текущего ремонта скважин имеет боль-
шое значение в добыче нефти или газа. Чтобы уменьшить общий объем простаивания 
скважин, разрабатывают оперативный план текущего ремонта. Он оформлен в виде 
календарного плана-графика и включает совмещение во времени ремонтов подземной 
и надземной части оборудования с проведением необходимых геолого-технических 
мероприятий. График содержит номер скважины, исполнителей работ (ремонтных 
бригад), виды ремонтных работ и геолого-технических мероприятий. Также в нем ука-
зывают трудоемкость и время каждого вида работы (дата начала/окончания выполнения 
всех видов ремонтов).

С помощью специальных бригад КРС выполняется капитальный ремонт скважин. 
У них имеется свой оперативный календарный план, в котором они отмечают номера 
скважин и виды ремонта: сложность каждого ремонта указывается с расшифровкой. 
Также указывается дата начала и окончания работ по каждой из заявленных категорий 
сложности и совокупное время простоя буровых до завершения ремонта бригадами.

Для разработки оперативных планов на нефтегазодобывающем предприятии необ-
ходимы следующие исходные данные.

1. Годовой план предприятия (производственная программа). 
2. Технические нормы работы оборудования.
3. Принятая технология производства работ (продукции).
4. Материально-технические ресурсы.
5. Данные о трудовых ресурсах предприятия.
В связи с вышеизложенным авторы предлагают повысить качество оперативно-произ-

водственного планирования нефтегазодобывающего предприятия за счет установления 
взаимосвязи между отраслевой спецификой деятельности предприятия и особенно-
стями внутрифирменного планирования. В качестве примера для анализа была взята 
одна из действующих ВИНК, осуществляющая весь цикл реализации нефтепродуктов 
(таблица 1).

Таблица 1. Сопоставление отраслевой специфики деятельности нефтегазового 
предприятия с системой внутрифирменного планирования.
Table 1. Comparison of the industry specifics of the oil and gas enterprise 
with the intra-company planning system.

Обобщ. специфика условий  
деят-сти нефтегазодоб. предприятий

Ключевые сложности для системы 
внутрифирменного планирования

Отдаленность производственных пло-
щадок и месторождений от управляю-
щих компаний

Сложности во внутреннем контроле операцион-
ной деятельности

Рост числа месторождений с трудно 
извлекаемыми запасами

Необходимость в обновлении технологий, ма-
шин и оборудовании
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Обобщ. специфика условий  
деят-сти нефтегазодоб. предприятий

Ключевые сложности для системы 
внутрифирменного планирования

Высокая зависимость от цен на нефть 
и сырьевой базы

Нестабильная ситуация с рынком сбыта нефти 
и ценовой политикой

Продукция является стандартизирован-
ной, не зависит от бренда компании

Проблематично поддерживать конкурентоспо-
собность на высоком уровне

Преобладание вертикально-интегриро-
ванной организации деятельности

Сложность в планировании, организации и кон-
троле работ зависимых и дочерних обществ 
компаний

Большой объем капитала при высоком 
уровне риска

Крайняя необходимость в учете внешних финан-
совых рисков и возможностей

Исчерпаемость месторождений, невос-
производимость добываемых ресурсов

Производственный процесс цикличен, необхо-
димость в постоянном развитии геологоразвед-
ки и поиске месторождений

В ходе анализа внутрифирменного планирования нефтегазодобывающих предприятий 
России авторами статьи внесена корректировка в систему сбалансированных показателей, 
которая обусловлена спецификой оперативного планирования предприятия и задачами 
в области производства и менеджмента крупных предприятий нефтегазовой отрасли.

Оперативное планирование играет ключевую роль в достижении плановых показате-
лей предприятий нефтегазовой отрасли. По мнению исследователей, в России большое 
количество нефтедобывающих компаний не имеют навыков внутрифирменного плани-
рования вообще или разрабатываемые оперативно-производственные планы и бюджеты 
никогда полностью не исполняются. Основными проблемами являются следующие:

 — отсутствие информации о современных методах и инструментах планирования, 
или их недостаточность;

 — нехватка квалифицированных сотрудников в области планирования производ-
ства (отсутствуют специальные знания, риск-ориентированное мышление).

 — отсутствие нормативных актов, регулирующих данную сферу;
 — недостаточная оснащенность методологическим обеспечением;
 — культура производства и планирования оставляет желать лучшего; не существует 

четкой постановки целей для предприятия.

При анализе одной из нефтегазодобывающих компаний России были выявлены 
некоторые несогласованности (рис. 2) в деятельности предприятия по причине его 
некачественной системы планирования.

Таким образом, авторы предлагают повысить качество системы внутрифирменного 
планирования, оптимизировать процессы планирования нефтегазодобывающих пред-
приятий и повысить их эффективность путем использования такого метода управления, 
как сбалансированная система показателей.

Окончание таблицы 1
Table 1 (end)
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Низкий уровень применения специального 
программного обеспечения

Невысокая оперативность поступления информации 
для целей внутрифирменного планирования

Низкая культура анализа достижения целей; получение 
прибыли часто является единственной приоритетной 

целью компании

Отсутствие разделения между прибылью и 
управлением денежными потоками предприятия 

Процесс планирования начинается с производства, а не 
со сбыта продукции, исходным пунктом планирования 

является себестоимость конечного продукта

Рис. 2. Проблемы внутрифирменного планирования в производственной 
деятельности нефтегазодобывающих компаний
Fig. 2. Problems of intra-company planning in the production activities of oil and gas 
companies

Результаты исследования
Перед рассмотрением вопросов интеграции ССП на нефтегазодобывающем предприя-
тии стоит отметить основные положения ССП. В действительности они являются не та-
кими уж и новыми — достаточно вспомнить классические работы А. Файоля [Файоль, 
1923] или Р. Дафта [Дафт, 2001] по методу управления целями (МВО), стратегическому 
планированию, управлению системами менеджмента качества. По мнению авторов, идеи 
сбалансированной системы показателей базируются на следующих основных положе-
ниях, представленных на рис. 3.
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Главным фактором успешности использования ССП 
является организация реализации стратегии. 

Следует применять финансовые показатели 
эффективности, но при этом также проводить анализ 

нефинансовых показателей

Максимизация стоимости предприятия в долгосрочной 
перспективе — это основной стратегический приоритет.

Рис. 3. Ключевые положения системы сбалансированных показателей
Fig. 3. Key provisions of the balanced scorecard (BSC)
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Согласно Д. Нортону и Р. Каплану [Каплан, Нортон, 2009], классическая «модель» 
ССП должна охватывать измеряемые показатели по крайней мере в четырех направле-
ния (рис. 4).

 

 
 

Финансы
Финансовое направление, 

рассматривающее эффективность 
компании с точки зрения текущей 

финансовой эффективности и 
отдачи на вложенный капитал

Маркетинг
Удовлетворение потребительских 

запросов, оценивающее 
полезность товаров, работ и услуг 

компаний с точки зрения 
конечных потребителей

Внутренние процессы и 
персонал

внутренняя операционная 
эффективность, оценивающая 

эффективность внутренней 
организации бизнес-процессов 

на предприятии и каждого 
работника

Обучение, инновации 
и развитие

Способность предприятия к 
восприятию и реализации новых 
идей, его гибкость, адаптация к 
меняющимся условиям рынка и 

ориентация на постоянные 
улучшения, формирование 

«умной организации»

Рис. 4. Направления измеряемых показателей классической модели ССП 
по Нортону и Каплану [Каплан, Нортон, 2009]
Fig. 4. Directions of measured indicators of the classical model of the BSC according 
to Norton and Kaplan [Каплан, Нортон, 2009]

Набор основных составляющих системы сбалансированных показателей является 
ее ведущей характеристикой. Каплан и Нортон представили этот набор в функциональ-
ных стандартах системы balanced scorecard (BSC — сбалансированная система показа-
телей) [Каплан, Нортон, 2005]. Данный документ сформулировал шесть важнейших 
составляющих системы BSС: измерения и показатели, цели и задачи, стратегические 
инициативы и причинно-следственные связи. По мнению авторов статьи, среди важ-
нейших составляющих ССП нельзя не отметить планирование и бюджетирование, 
оперативные планы бюджетных затрат, а также бюджет отдельных видов работ. Необ-
ходимо отметить, что отсутствие данных элементов в списке составляющих BSС не яв-
ляется критичным и указывает на возможность корректировки классической модели. 
Вместе с тем указанные составляющие показывают теснейшую связь ССП с такими 
традиционно используемыми подходами к повышению эффективности управления 
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ориентированный менеджмент и др. [Кайль, 2013].

С учетом вышесказанного, по мнению авторов, нужно провести корректировку ССП. 
Для этого необходимо добавить в общую сумму еще несколько показателей, которые 
покажут сбалансированность операционного плана и системы внутрифирменного 
планирования нефтегазодобывающего предприятия.

Мы предлагаем применение дополнительных ключевых показателей оперативного 
планирования, отвечающих различным корпоративным целям компании в системе 
внутрифирменного планирования (таблица 2). 

Таблица 2. Предлагаемые дополнительные показатели эффективности 
оперативного планирования деятельности нефтегазодобывающей компании, 
включаемые в ССП (фрагмент)
Table 2. The proposed additional performance indicators of operational planning 
of the oil and gas company included in the BSC (fragment)

Стратег. цели нефтегазодоб. компании Предлагаемые доп. показатели  
эффективности оперативного 
планирования

Повысить акционерную стоимость предпри-
ятия

Уровень рентабельности производствен-
ной деятельности предприятия

Увеличить уровень инновационного развития Отношение разработанных инновационных 
технологий к внедренным
Доля использования современных техно-
логических и организационных решений

Повысить производительность труда работ-
ников

Индекс производительности труда работ-
ников предприятия

Увеличить степень автоматизации и цифрови-
зации процессов предприятия

Отношение количества автоматизирован-
ных процессов ко всем бизнес-процессам 
предприятия
Процент уровня цифровизации бизнес-про-
цессов предприятия

Достичь целевой показатель степени удов-
летворенности потребителей

Процент уровня удовлетворенности 
потребителей на территории Российской 
федерации

Обеспечить высокую степень промышленной 
и экологической безопасности

Показатель промышленной безопасности
Показатель экологической безопасности

Отличительной особенностью предлагаемого перечня показателей является классиче-
ская структура ССП. Из этого следует, что имеется крайняя необходимость в интегри-
ровании предложенного перечня показателей в структуру ССП нефтегазодобывающего 
предприятия. Кроме того, включаются рекомендованные показатели двумя путями: 
отображающих целевые значения годового планирования и оперативных планов еже-
месячно (рис. 5). [Малова, 2010].
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Рис. 5. Алгоритм интеграции ССП в систему внутрифирменного планирования 
нефтегазодобывающего предприятия
Fig. 5. The algorithm of integration of the BSC into the system of intra-company 
planning of an oil and gas producing enterprise

Интеграция сбалансированной системы показателей происходит следующим образом. 
На первом этапе высшим руководством производится анализ внешней и внутренней сре-
ды, итогом которого является сформированная миссия и цели предприятия (здесь также 
формируются стратегические карты на основе классической модели ССП). Следующим 
этапом является формирование годовой производственной программы и оперативных 
планов, что дает основания для анализа сценариев и альтернатив. В этот момент уже 
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258 формируется программа развития предприятия на перспективу с определением управлен-
ческих целей. После этого происходит выбор топ-менеджментом ключевых показателей, 
включая рекомендуемый блок ключевых показателей эффективности оперативного плани-
рования, которые будут в дальнейшем подвергнуты мониторингу. Для сформированных 
показателей определяются их целевые значения, которые планируются к достижению 
за определенный период времени. Командой предприятия на следующем этапе разрабаты-
вается перечень оптимизационных мероприятий, которые поспособствуют достижению 
ключевых показателей. В этот момент начинается интеграция ССП во внутрифирменное 
планирование путем формирования плановым отделом предприятия внутрифирменных 
планов, которые каскадируются на все структурные подразделения. Итоговым этапом 
является реализация планов сотрудники предприятиями.

Принятие решений на нефтегазодобывающих предприятиях, где внедрена предло-
женная усовершенствованная система внутрифирменного планирования с дополнен-
ным перечнем ССП, подразумевает соответствие стратегических и оперативных целей 
предприятия. Для эффективного использования алгоритма следует применять такой, 
при котором интеграция организационно-управленческих и производственных задач 
будет наиболее обоснованной.

Авторами проведен анализ степени достижения целевых показателей эффективности 
планирования деятельности на одном из нефтегазодобывающих предприятий. Целью 
деятельности предприятия является разведка, добыча нефти и газа и реализация нефте-
продуктов. 

Прогноз использования дополнительных ключевых показателей и скорректированной 
системы сбалансированных показателей в системе внутрифирменного планирования 
нефтегазодобывающего предприятия выполнен автором и представлен в таблице 3.

Таблица 3. Анализ степени достижения целевых показателей эффективности 
планирования деятельности нефтегазодобывающего предприятия (фрагмент)
Table 3. Analysis of the degree of achievement of the target indicators of the efficiency 
of planning the activities of an oil and gas producing enterprise (fragment)

Показатели эффективности  
планирования работ

Прошлый год Текущий год  
(с учетом интеграции)

план факт план прогноз
Уровень рентабельности деятельности  
компании, %

100 103 100 110

Отношение разработанных инновационных  
технологий к внедренным, %

80 78 85 85

Доля использования современных технологи-
ческих и организационных решений, %

80 70 85 87

Индекс производительности труда работников 
предприятия, %

100 90 100 110

Отношение количества автоматизированных  
процессов ко всем бизнес-процессам  
предприятия, %

50 38 50 55
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Показатели эффективности  
планирования работ

Прошлый год Текущий год  
(с учетом интеграции)

план факт план прогноз
Уровень цифровизации бизнес-процессов  
предприятия, %

50 30 50 45

Степень удовлетворенности потребителей  
на территории РФ, %

95 86 95 96

Уровень промышленной безопасности, % 90 90 92 95
Уровень экологической безопасности, % 90 88 92 95

Авторами в ходе анализа результативности было выявлено, что прогноз показателей 
эффективности обоснован тем фактом, что интеграция скорректированной системы 
сбалансированных показателей в систему внутрифирменного планирования возможна 
при условии реализации следующих мероприятий:

1. Расчет плана работ с учетом рисков и форс-мажорных обстоятельств, которые 
могут вызывать превышение планируемых объемов и используемых материаль-
но-технических ресурсов.

2. Годовой план работ согласован с оперативными планами-графиками.
3. Выбор оптимального коридора коррекции для целей компании, учитывая 

при этом ее целевые показатели и т. д.

Обсуждение
По мнению авторов, в дальнейшем следует рассмотреть изучение методологии внутри-
фирменного планирования, главной проблемой которого является неразрешенность 
вопроса о системном внедрении. По возможности следует стремиться обобщать нако-
пленный опыт внутрифирменного планирования нефтегазодобывающих предприятий 
с учетом его ревизий и использовать этот материал в дальнейшем для работы отече-
ственных топливно-энергетических компаний. С целью повышения эффективности 
организации планирования операционной деятельности российских нефтегазодобыва-
ющих предприятий, изучение особенностей систем внутрифирменного планирования 
зарубежных компаний может дать исследователям и руководителям наиболее суще-
ственные возможности для совершенствования системы управления ими.

Авторские рекомендации предусматривают включение следующих рекомендуемых 
показателей в соответствующие группы: 

 — в 1-ю группу «финансы» — показатель уровня рентабельности деятельности 
компании; 

 — во 2-ю группу «маркетинг» — показатель удовлетворенности потребителей 
на территории РФ; 

Окончание таблицы 3
Table 3 (end)
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260  — в 3-ю группу «внутренние процессы и персонал» — индекс производительно-
сти труда работников предприятия, показатели уровня промышленной и эко-
логической безопасности; 

 — в 4-ю группу «обучение, инновации и развитие» — доля использования совре-
менных технологических и организационных решений, показатель отношения 
разработанных инновационных технологий к внедренным, показатель уровня 
цифровизации бизнес-процессов предприятия.

Заключение
Авторские рекомендации научно обоснованы и практически значимы. Сбалансиро-
ванная система показателей, разработанная в результате корректировки классической 
модели, отображает отраслевую специфику деятельности нефтегазодобывающего пред-
приятия и особенности его внутрифирменного планирования. В результате данного 
подхода повышается эффективность принятия управленческих решений и выполнения 
производственных задач. Конечный результат от применения скорректированной ССП 
в системе внутрифирменного планирования — повышение эффективности управления 
нефтегазодобывающим предприятием на всех уровнях.

Предлагаемые авторами рекомендации по включению дополнительных показателей 
в классическую ССП применимы не только в нефтегазодобывающей отрасли, но и име-
ют место быть в угольной промышленности, металлургическом комплексе и во многих 
других отраслевых промышленных предприятиях РФ. 

Список источников
Абрамов В. И., Путилов А. В., Шамаева Е. Ф. 2023. Формирование механизмов управления 

устойчивым развитием экономики промышленных отраслей и комплексов // Энерге-
тическая политика. № 2. С. 40–53. https://doi.org/10.46920/2409-5516_2023_2180_40

Ансофф И. 1989. Стратегическое управление. М.: Экономика. 519 с.
Ильин А. И. 2000. Планирование на предприятии: в 2-х ч. Минск: Новое знание. Ч. 1: 

Стратегическое планирование: учебное пособие. 311 с.
Кайль В. В. 2013. Проблемы внедрения сбалансированной системы показателей на россий-

ских предприятиях // Российское предпринимательство. № 1 (223). С. 68–72.
Каплан Р. С., Нортон Д. П. 2005. Сбалансированная система показателей. От стратегии 

к действию / 2-е изд., испр. и доп.; пер. с англ. М.: Олимп-бизнес. 320 с. 
Каплан Р. С., Нортон Д. П. 2009. Организация, ориентированная на стратегию. М.: 

Олимп-бизнес. 416 с.
Кац И. Я. 1994. Планомерно-рыночное регулирование экономики в условиях ее реформи-

рования. Москва: Изд-во МГУ. 177 с.
Малова И. И. 2010. Интеграция сбалансированной системы показателей во внутрифир-

менное планирование на химическом предприятии: дис. … канд. экон. наук. М. 215 с.
Панюшкин С. С. 2006. Организация внутрифирменного планирования на промышленных 

предприятиях: дис. ... канд. экон. наук. Саранск. 205 с.



261

Развитие инструментов внутрифирменного планирования…

261

Социально-экономические и правовые исследования. Том 9. № 3 (35)

Дафт Р. Л. 2001. Менеджмент. СПб. и др.: Питер. 829 с.
Саркисян С. С. 2011. Роль инструментов внутрифирменного планирования в развитии 

промышленного предприятия // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика 
и право. № 4. С. 60–64.

Стрелкова Л. В., Макушева Ю. А. 2012. Внутрифирменное планирование. Учебное пособие. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 367 с.

Томсон А., Стрикленд А. 2013. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации 
для анализа. Москва [и др.]: Вильямс. 924 с.

Файоль А. 1923. Общее и промышленное управление. М.: Центральный институт труда. 
122 с.

Фисенко А. И., Кулешова Е. А. 2012а. Сбалансированная система показателей как элемент 
системы процессно-ориентированного управления на предприятии // Стратегия соци-
ально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные 
аспекты: материалы 2-й Международной научно-практической конференции (27 ноября 
2012, Россия, Курск). Курск: Университетская книга. С. 234–236.

Фисенко А. И., Кулешова Е. А. 2012б. Сбалансированная система показателей: новая 
парадигма или новый формат использования? // Актуальные проблемы экономики, 
социологии и права. № 3. С. 122–130.

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. Утверждена 
Постановлением Правительства РФ № 1523-р от 09.06.2020. URL:  https://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/74148810/#1000 (дата обращения: 01.09.2023). 

References
Abramov, V. I., Putilov, A.V., & Shamaeva, E. F. (2023). Formation of management mechanisms 

for the sustainable development of the economy of industrial sectors and complexes. Ener-
geticheskaya politika, (2), 40–53. https://doi.org/10.46920/2409-5516_2023_2180_40 
[In Russian]

Ansoff, I. (1989). Strategic management. Ekonomika. [In Russian]
Il’in, A. I. (2000). Enterprise planning Part 1. Strategic planning. Novye znaniya. [In Russian]
Kayl, V. V. (2013). Problems of implementing a balanced scorecard at Russian enterprises. 

Rossiyskoe predprinimatelstvo, (1), 68–72. [In Russian]
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2005). Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action 

(2nd ed.). Olymp-biznes. [In Russian]
Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2009). The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard 

Companies Thrive in the New Business Environment. Olymp-biznes. [In Russian]
Kats, I. Ya. (1994). Planned market regulation of the economy in the context of its reform. Moscow 

State University. [In Russian]
Malova I. I. (2010). Integration of a balanced scorecard into intra-company planning at a chemical 

enterprise [Cand. Sci. (Econ.) dissertation]. [In Russian]
Panyushkin, S. S. (2006). Organization of intra-company planning at industrial enterprises [Cand. 

Sci. (Econ.) dissertation]. [In Russian]
Richard L. Daft. (2001). Management. Piter. [In Russian]



262

Хажин Д. И., Салько М. Г., Пленкина В. В. 2023.

Вестник Тюменского государственного университета

262 Sarkisyan, S. S. (2011). The role of intra-company planning tools in the development of an in-
dustrial enterprise. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija Jekonomika i pravo, (4), 60–64. 
[In Russian]

Strelkova, L. V., & Makusheva, Yu. A. (2012). Intra-Company Planning. Study Guide. UNITY-DA-
NA. [In Russian]

Thompson, A., Strickland, A. (2013). Strategic management: Concepts and situations for analysis. 
Williams. 924 p. [In Russian]

Fayol H. (1923). Administration industrielle et générale [Industrial and general administration]. 
Central Institute of Labor. [In Russian]

Fisenko, A. I., & Kuleshova, E.A. (2012a). Balanced scorecard as an element of the process-ori-
ented management system at the enterprise. Proceedings of the Research Conference “Strategy 
of socio-economic development of the society” (pp. 234–236). [In Russian]

Fisenko, A. I., & Kuleshova, E. A. (2012b). Balanced scorecard: a new paradigm or a new format 
of use? Aktual’nye problemy jekonomiki, sociologii i prava, 3, 122-130. [In Russian]

Energy strategy of the Russian Federation for the period up to 2035 (2020). Approved 
by the Decree of the Government of the Russian Federation No. 1523-r. Retrieved Sep-
tember 1, 2023 from https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74148810/#1000 
[In Russian] 

Информация об авторах
Денис Ильфатович Хажин, аспирант, кафедра менеджмента в топливно-энергетическом 

комплексе, Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия
khazhindi@gmail.com, https://orcid.org/0009-0000-3203-5169

Мирослава Геннадьевна Салько, кандидат экономических наук, доцент, доцент, Тюменский 
индустриальный университет, Тюмень, Россия
salkomg@tyuiu.ru; https://orcid.org/0000-0002-8078-4823

Вера Владимировна Пленкина, доктор экономических наук, профессор, профессор, Тюмен-
ский индустриальный университет, Тюмень, Россия 
plenkinavv@tyuiu.ru; https://orcid.org/0000-0002-5717-3987

Information about the authors
Denis I. Khazhin, Postgraduate Student, Department of Management in the Fuel and Energy 

Complex, Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
khazhindi@gmail.com, https://orcid.org/0009-0000-3203-5169

Miroslava G. Salko, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Industrial University of Tyumen, 
Tyumen, Russia
salkomg@tyuiu.ru; https://orcid.org/0000-0002-8078-4823

Vera V. Plenkina, Dr. Sci. (Econ.), Professor, Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
plenkinavv@tyuiu.ru; https://orcid.org/0000-0002-5717-3987



Научное издание

ВЕСТНИК ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Социально-экономические и правовые исследования 

2023. Том 9. № 3 (35)

 Редакторы, перевод В. Е. Суслов, Т. А. Протасов
 Компьютерная верстка Е. Г. Шмакова
 Дизайн обложки Г. Ф. Бикмулина
 Печать А. В. Башкиров

Подписано в печать 15.11.2023
Формат 70 × 108/16. Бумага Xerox Perfect Print

Обложка Stromcard LI. Гарнитура Arno Pro
Печать цифровая. 23,01 усл. печ. л., 18,41 уч.-изд. л.

Тираж 500 экз. Заказ № 440


	Herald_2023_(35)3_SOCIAL_f

