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Малый бизнес в московском мегаполисе  
(часть 1)

Виктор Васильевич Воронов1*, Владимир Александрович Никонов2

1 Институт социологии Федерального научно-исследовательского  
социологического центра РАН, Москва, Россия

2 Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права 
в научно-технической сфере, Москва, Россия

 Контакт для переписки: voronov@isras.ru*

Аннотация. В условиях социальных и технологических рисков развитие малого 
бизнеса освещается как один из важных инструментов адаптации экономики РФ 
в целом и в московском мегаполисе в частности, учитывая СВО и коронавирус. 
Современное состояние практики и науки показывает, что угасание предпри-
нимательской активности должно иметь негативные долгосрочные последствия. 
Актуальность исследования объясняется нерешенными противоречиями в усло-
виях слабого развития институтов малого бизнеса и новыми институциональ-
ными ловушками. Начиная с 1990-х гг. — с «допуска» малого бизнеса в эконо-
мику РФ — его основные проблемы остаются прежними: высокие налоги (что 
будет обостряться в связи с налоговой реформой 2024 г.); трудности со сбы-
том, оборотными средствами, сильной нехваткой квалифицированных кадров, 
арендой помещения; правовая незащищенность и вымогательство со стороны 
чиновников; риски любых инвестиций, невыполнение обязательств по плате-
жам, ненадежность партнеров. Поскольку Москва — лидер среди российских 
регионов как в области развития малого бизнеса, так и в поддержке со стороны 
власти, то она была выбрана в качестве примера для иллюстрации особенностей 
развития малого бизнеса. Научная новизна состоит в объединении результатов 
исследований малого бизнеса как с чисто формально-экономических позиций, 
так и с контекстами социального капитала, ценностей, мотиваций малых биз-
несменов; в проверке взаимосвязи между их эмансипативными ценностями 
и формальным и неформальным видами социального капитала, акцентируя ре-
ализацию свобод и равенства возможностей. Учитывая условия низких горизон-
тов планирования и низкой социальной защищенности с позиций социальной 
справедливости, выявлено, что государственное регулирование и поддержка 
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малого бизнеса в Москве нуждаются в значительных изменениях для повыше-
ния социальной ответственности его акторов, а государственное управление 
социально-экономическими процессами развития малого бизнеса нуждается 
в особых преобразованиях.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательская деятельность, факторы 
трансформации, работники малого бизнеса, московский мегаполис, барьеры 
и возможности

Цитирование: Воронов В. В., Никонов В. А. 2024. Малый бизнес в московском 
мегаполисе (часть 1) // Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39). С. 6–29. 
https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-6-29
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Small businesses in Moscow (part 1)

Victor V. Voronov1*, Vladimir A. Nikonov2

1 Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology  
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

2 Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology, 
Moscow, Russia

 Corresponding author: voronov@isras.ru*

Abstract. In terms of social and technological risks, the development of small busi-
nesses is discussed as one of the important tools for the adaptation of the Russian 
economy in general and Moscow’s in particular, considering the rising political 
conflicts and the consequences of the coronavirus pandemic. Both the practition-
ers and researchers indicate that the decline of entrepreneurial activity might have 
negative long-term consequences. In the situation of weak development of small 
business institutions, not only their present contradictions may not be resolved, but 
new institutional “traps” may occur. Since the 1990s, when small businesses were 
“admitted” to the Russian economy, their biggest problems remain the same: high 
taxes (which will worsen due to the 2024 tax reform); difficulties with sales, working 
capital, hiring qualified personnel, and renting premises; legal insecurity and officials’ 
extortion; investment risks, failures of payments, and business-partners’ unreliability. 
Being the leader both in small business development and in government support, 
Moscow was chosen as a showcase of small business development. The literature 
review combines the results of small business research both from purely formal eco-
nomic positions and within the contexts of small businesses’ social capital, values, 
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and motivations. Additionally, this paper aims to verify the connection between 
entrepreneurs’ emancipative values and formal and informal types of social capital, 
highlighting businesses’ freedoms and equal opportunities. Having accounted for 
the limited planning horizons and weak social security from the standpoint of social 
justice, the results reveal that the state regulation and support of small businesses in 
Moscow require significant changes to increase the social responsibility of its actors, 
while the state management of social and economic processes of its development 
needs special transformations.

Keywords: small business, entrepreneurial activity, transformation factors, small busi-
ness workers, Moscow megapolis, barriers and opportunities

Citation: Voronov, V. V., & Nikonov, V. A. (2024). Small businesses in Moscow 
(part 1). Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, 10(3), 
6–29. https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-6-29

Received Jun. 10, 2024; Reviewed Jul. 2, 2024; Accepted Oct. 14, 2024

Введение
В настоящее время в малом и среднем предпринимательстве i (МСП) произошли как 
позитивные, так и негативные изменения, сопряженные с экономической деятельностью 
предприятий микроуровня, индивидуальных предпринимателей и небольших независи-
мых фирм. В научной литературе всё чаще признается жизненно важная роль, которую 
малый бизнес может играть в смягчении социальных проблем, улучшения общего блага 
и обеспечения устойчивого развития локальных сообществ в тех же мегаполисах.

Актуальность статьи. Авторами в ходе изучения проблем МСП было выяснено, что 
мнения и настроения малых фирм остаются словно за пределами интересов государ-
ства. Недостаточно много работ посвящено анализу благополучия малого бизнеса, его 
отношения к политике развития, проводимой местными и федеральными чиновниками, 
принимаемым ими ключевых решений, оценке эффективности финансируемых меропри-
ятий и тому, как всё это влияет на повседневную жизнь агентов и конкурентов в среде 
функционирования малого бизнеса.

Чтобы восполнить этот пробел, в статье предлагается описание деятельности индиви-
дуальных предпринимателей и экономически активных граждан не только посредством 
анализа статистики и официальных аналитических данных, но и разными авторскими 
методами социологических исследований: глубинными интервью, анкетными опросами, 
включенными интервью и наблюдениями. При этом очевидно изменение ракурса вос-
приятия проблем и приоритетов развития малого бизнеса — через призму понимания 
предпринимательской деятельности как профессиональных решений «малого бизнес-
мена» в социально-экономическом анализе изучаемой проблемы исследования.

i Термины «бизнес» и «предпринимательство» используются в статье как синонимы (более 
подробно см.: [Басарева, 2013, с. 4]).

https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-6-29
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Цель работы — представить авторское понимание современного состояния МСП 
в московском мегаполисе, процессы его трансформации и развития, отдельные моменты 
деградации по некоторым наиболее уязвимым его сегментам, обосновать эксклюзивное 
ви́дение возможностей решения его социально-экономических вопросов конструктив-
ного развития этого вида бизнеса.

В связи с этим научная проблема определяется актуализацией новых задач развития 
МСП в мегаполисе и осознанием того, что целевая поддержка не смогла замедлить нега-
тивные тенденции в этом секторе.

Эмпирической основой представляемого для рассмотрения исследования высту-
пили авторские репрезентативные количественные и качественные социологические 
опросы среди основных участников малого бизнеса в г. Москве в период 2014–2022 гг. 
В результате выявлено, что государственное регулирование и поддержка малого бизнеса 
нуждаются в значительных изменениях для повышения социальной ответственности 
всех его акторов. Государственное управление социально-экономическими процессами 
малого бизнеса нуждается в преобразованиях с позиции социальной справедливости как 
для деятельности индивидуальных предпринимателей, так и для других экономически 
активных граждан.

Опираясь на концепцию просоциальности в бизнесе (prosociality in business) С. А. Бри-
гера и коллег [Brieger и др., 2019], Тед Бейкер и Фридерике Уэлтер представили контекс
туализацию теории предпринимательства (contextualizing entrepreneurship theory), 
которая придает особую важность контекстам, предоставляющим людям разные воз-
можности и устанавливающим четкие границы их конструктивных действий [Baker, 
Friederike, 2018, 2020]. Дополнительно мы опирались на теорию эмансипации Крис-
тиана Вельцеля, который в рамках самых различных типов предпринимательских ре-
сурсов — экономических, технико-технологических, социокультурных, политических, 
региональных, а также ресурсов знаний — рассматривал детерминанты социального 
капитала. Эти детерминанты охватывают доверие, нормы и социальные сети как главную 
движущую силу сотрудничества внутри сообщества; указанные детерминанты также 
включают ценностно мотивационную силу, стоящую за социальным действием. Тем 
самым, научная новизна состоит в интеграции этих трех моделей понимания малого 
бизнеса: просоциальности в бизнесе, контекстуализации теории предпринимательства, 
особенностей приложений и интерпретаций теории эмансипации — верифицируемых 
как ценностно-мотивационные силы, стоящие за интерпретациями социальных дей-
ствий, осуществляемых теми или иными акторами в московском мегаполисе.

Обзор литературы
Предварительное изучение представленной проблемы показало, что три последних 
десятилетия были отмечены всё более растущим вниманием к концепции малого биз-
неса и предпринимательства в целом. В значительной степени это связано с тем, что 
малый бизнес и предпринимательство в целом приводят к ряду положительных со-
циальных, экономических и политических результатов: достаточно высокий уровень 

Малый бизнес в московском мегаполисе (часть 1)
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экономического развития и социального благосостояния, стабильная демократия и ак-
тивное гражданское общество. Наш обзор состоит из четырех блоков: ссылки на статьи 
и книги по изучению бизнеса в московском мегаполисе; анализ микро- и МСП в целом; 
анализ МСП в контексте теорий и практики бизнеса/предпринимательства как тако-
вых; в авторских интерпретациях западных концепций малого бизнеса. Поскольку 
такого рода обзор литературы получился достаточно широкомасштабным, мы огра-
ничились лишь минимально необходимыми работами для понимания представляемого 
науч ного подхода.

Бизнес в московском мегаполисе
Л. И. Абалкин, А. З. Дадашев и Ю. А. Тихомиров исследовали роль малого бизнеса 
в экономике Москвы в конце 1990-х гг., формирование систем поддержки субъектов 
данного сектора, включая инфраструктуру, финансово-кредитную поддержку и нало-
гообложение [Абалкин и др., 1998]; Т. В. Безмалая [2010] представила исторический 
опыт руководства Москвы по поддержке и развитию малого бизнеса в 1986–2000 гг.; 
А. В. Виленский и А. Ю. Чепуренко [2002] провели обследования 1 200 малых пред-
приятий Москвы с целью выявления их состояния, трудностей и способов снижения 
вовлеченности в теневую экономику, представив данные сквозь призму анализа фун-
даментальных экономико-социологических результатов; свои главные теоретические 
положения, методические принципы и практические рекомендации по организации го-
сударственной поддержки и регулирования коммерческой деятельности обнародовала 
Р. Т. Давыдова [2003] на примере малых предприятий Москвы; А. В. Виленский [2012] 
в своей книге «Малый и средний бизнес в крупном мегаполисе» поставил двуединую 
задачу: изложить основы деятельности в области малого и среднего бизнеса и раскрыть 
их базовые принципы в уже сложившейся практике государственной, муниципальной 
и общественной поддержки в условиях крупного мегаполиса (на примере Москвы 
и Санкт-Петербурга); В. А. Никонов [2021] описал детерминанты формирования 
трудовой среды в мегаполисе и в соавторстве с В. В. Вороновым раскрыл особенности 
современного малого бизнеса Москвы с учетом изменения трудовых установок участ-
ников [Никонов, Воронов, 2022]; Максим Цуланов [2023] изложил новые московские 
программы поддержки бизнесменов до 2026 г., делая особый акцент на том, что этот 
бизнес «по-прежнему ждет» роста льготного кредитования.

За минувший 2023 г. гарантийную поддержку от Москвы на общую сумму более 
65 млрд руб. получили 2 700 предпринимателей, о чем сообщил 10 января 2024 г. мэр 
Москвы Сергей Собянин i. Количество выданных субъектам МСП льготных кредитов 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по данным предсе-
дателя комиссии финансовых рынков Московского филиала «Опора России» Егора 
Диашова увеличилось с 42 300 в 2020 г. до 136 100 единиц в 2022 г. Для сравнения 

i Малый бизнес получил от Москвы более 65 млрд рублей гарантийной поддержки // Ведо-
мости. 2024. 10 янв. https://www.vedomosti.ru/gorod/ourcity/articles/malii-biznes-poluchil-
ot-moskvi-bolee-65-mlrd-rublei-garantiinoi-podderzhki (дата обращения: 20.11.2024).

https://www.vedomosti.ru/gorod/ourcity/articles/malii-biznes-poluchil-ot-moskvi-bolee-65-mlrd-rublei-garantiinoi-podderzhki
https://www.vedomosti.ru/gorod/ourcity/articles/malii-biznes-poluchil-ot-moskvi-bolee-65-mlrd-rublei-garantiinoi-podderzhki
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с московским бизнесом, включая крупный, имеют значения следующие факты: Мосгор-
дума приняла закон о бюджете на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. (табл. 1); 
доля социальных расходов в принятых на 2024–2026 гг. бюджетах превышает более 
50% от исходной базы, что говорит о сильном социальном векторе развития мегаполиса 
[Цуланов, 2023]. Эти числа показывают, что в 2024 г. бюджетный дефицит Москвы 
планируется в 0,5 трлн руб., в 2025 г. — в 0,4 трлн руб., что говорит о достаточно стран-
ном финансовом росте мегаполиса: не совсем понятно, как именно будет покрываться 
дефицит бюджета столицы.

Табл. 1. Доходы и расходы бюджета Москвы
Table 1. Moscow budget revenues and expenditures

Бюджет, тыс. руб. 2024 2025 2026
доходы 4 289 799 088,1 4 597 087 637,2 4 933 350 232,3
расходы 4 790 054 159,8 5 000 689 935,5 5 143 222 649,5
дефицит   500 255 071,7   403 602 298,3   209 872 417,2

Источник: Закон № 33 от 22.11.2023 «О бюджете города Москвы на 2024 год 
и плановый период 2025 и 2026 годов» i.
Source: On the Budget of Moscow for 2024 and the Planned Period of 2025 and 2026, 
Law No. 33 (Nov. 22, 2023) i.

Вместе с тем многие статьи по роли и задачам предпринимательства, привязанные 
к крупнейшему мегаполису (каковым является Москва), показали ii, что в целом обеспе-
чивается социальная направленность бюджета, высокие темпы развития инфраструкту-
ры, рост импортозамещения, поддержка проектов по обеспечению технологического 
суверенитета и социальной экономики в целом [Ищенко, Павлив, 2021; Егорова, Че-
пуренко, 2022; Иванова и др., 2022; Мельников, 2022; Чепуренко, 2022; Выжутович, 
2023; Земцов и др., 2020; Иванова, 2023; Кувалин и др., 2023а, б, 2024; Кузьминов, 2023; 
Кузык, Симачев, 2023; Симачев и др., 2023б, 2024; Симонов, Хаматханова, 2023; Звягин, 
2024; Мызрова и др., 2024]. Для более глубокого понимания того, как реально функци-
онирует российский бизнес (гибко, пластично и резистентно, когда это надо), имеют 
значение следующие факторы: его ответы на «черных лебедей» пандемии Covid-19 
[Виленский и др., 2021; Дементьев, 2021, 2022; Авдеева и др., 2022; Ружанская, 2022]; 
выявленные ключевые особенности по сравнению с мировыми трендами, а также воз-
можные направления посткризисного развития и адаптация российских МСП к санкци-
ям и другим внешним шокам [Образцова, Чепуренко, 2020; Егорова, Чепуренко, 2022; 
Симачев и др., 2023а; Ануреев, 2024].

i Доступен на оф. сайте мэра Москвы: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/ 
52515220/ (дата обращения: 20.11.2024).
ii Эксперты РАН увидели «наступление» российского бизнеса на кризис // РБК Экономика. 
2023. 26 янв. https://www.rbc.ru/economics/26/01/2023/63d101129a794744d8df541b (дата 
обращения: 20.11.2024).

Малый бизнес в московском мегаполисе (часть 1)
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Микро-, малый, средний и крупный бизнес в РФ
Отметим лишь несколько наиболее важные. В докладе о состоянии МСП в РФ и мерах 
по его развитию в 2019–2022 гг., обнародованным Министерством экономического раз-
вития РФ в лице А. Р. Белоусова, отражены основные его показатели, показаны лучшие 
региональные практики, меры государственной поддержки, изменения его «регулято-
рики» (налоговое законодательство, кодекс об административных правонарушениях, 
контрольно-надзорная деятельность, управленческая и информационная экосистемы, 
формы участия представителей общественных объединений и экспертных групп) [Гера-
симова и др., 2024]. Статистические данные по МСП в России представлены в соответ-
ствующих сборниках [Масакова и др., 2019; Егоренко и др., 2022] и в реестре субъектов 
МСП i. Среди основных монографий по этой области науки можно выделить классиче-
ские книги Василия Леонтьева [1990], где имеется весьма плотная связь спецификой; 
Йозефа Шумпетера [2008], который вошел в историю науки как глубокий исследователь 
теоретических проблем предпринимательства и предпринимательской прибыли, капи-
тала и кредита, процента, конъюнктуры, эволюцию социально-экономических систем, 
получившее современное звучание в тематике «Schumpeterian» как Нео-Шумпетери-
анская теория роста (NeoSchumpeterian growth theory) [Henrekson и др., 2024] и Карла 
Поланьи, посвященное определению и выявлению социальных последствий рыночной 
экономики в социолого-экономических контекстах встроенности (embeddedness) в со-
циальную ткань общества, что проделано с замечательной глубиной теоретического 
и эмпирического анализа [Поланьи, 2002].

Теория и практика бизнеса (предпринимательства)
В российском сегменте эти работы представлены сильными, интересными, глубокими 
по содержанию статьями и книгами.

В. Г. Басарева [2013] опубликовала монографию по малому бизнесу в России, пред-
ставив в ней фундаментальные теоретические основы по этой теме.

В книге «Малое предпринимательство в социальном контексте» А. Ю. Чепуренко 
[2004] обобщил результаты прикладных исследований различных социокультурных 
групп как источников формирования малого бизнеса, социально-трудовые отношения 
между наемными работниками, собственниками и менеджерами в секторе малого бизне-
са, раскрыты его особенности, обусловленные социальными, культурными и экономи-
ческими условиями его развития в постсоветской России, а главное — была предложена 
ценная методология его исследования.

В книге С. Ю. Барсуковой [2004] «Неформальная экономика: экономико-социоло-
гический анализ» были раскрыты ключевые компоненты неформального предприни-
мательства скорее как традиции «не подчинения» формальным институтам хозяйство-
вания, не подкрепленных формальными контрактами при использовании методологии 
раскрытия экономического действия в контекстах его социальной обусловленности.

i Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) // ФНС России. 
2022. https://rmsp.nalog.ru (дата обращения: 20.11.2024).

https://rmsp.nalog.ru
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В сборнике Чепуренко [2013б] «Современные классики теории предприниматель-
ства» содержатся переводы лекций ведущих зарубежных исследователей предпринима-
тельства и аналитических очерков об их творчестве, где можно ознакомиться с идеями 
зарубежных исследователей конца XX — начала XXI в. как мейнстрима в изучении 
природы и особенностей предпринимательства.

В монографии К. А. Гулина и др. [2017] «Малое предпринимательство в экономике 
территорий» даны новые подходы к определению категории малого предприниматель-
ства в привязке к территории, рассмотрены особенности его функционирования в этом 
контексте и роль в экономике территорий, проанализировано состояние и проблемы 
его развития на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, предложены 
направления поддержки МСП, активизации процессов импортозамещения.

В книгах и научных статьях В. В. Радаева [2003, 2004, 2007, 2008, 2014] даются концеп-
туальные основы по ключевым направлениям экономической социологии, представлен 
систематизированный материал для МСП, включающий как классические, так и совре-
менные подходы в качестве активно развивающейся научной и прикладной дисциплины 
в социальных исследованиях.

Ф. Э. Шереги [2024] переиздал «Социологию предпринимательства» о российском 
МСП и проблемах становления рыночных отношений в РФ, аспектах акционирования, 
инвестирования, конкуренции, потребительского спроса, его особенностей и установки 
населения к бизнесменам; В. Л. Шульц и др. [2020] издал учебник по безопасности пред-
принимательской деятельности, который стал системным изданием по этому вопросу.

Хотя представленный методологически материал изложен скорее с позиций менед-
жмента, чем экономической социологии, вместе с тем в нем четко просматривается 
акцент на междисциплинарность в тесной взаимосвязи со смежными областями знаний.

В 2022 г. произошло знаменательное событие: была переиздана книга Евгения Яси-
на и др. [2022] «Малое предпринимательство в России: прошлое, настоящее и будущее», 
по которой студенты ВШЭ учились проводить тщательный анализ разнообразных ста-
тистических данных и результатов социологических опросов, что позволяло детально 
изучать состояние МСП на основе рядов цифр и данных выделять узловые проблемы 
его развития. Отдельная тема книги — это критика государственной политики в отно-
шении МСП в сравнении со странами Западной и Восточной Европы и альтернативная 
программа, нацеленная на создание благоприятных для него условий.

Нельзя не упомянуть работы, где были переосмыслены загадки живучести и неочевид-
ные парадоксы выживания бизнеса [Тихонова, Чепуренко, 2004; Чепуренко, 2004, 2012, 
2013, 2022; Чепуренко, Яковлев, 2013; Плеслов, 2014; Поповская, 2014; Виханский, 2015; 
Теребова, 2017; Туманянц и др., 2017; Усков, 2017; Sauka, Chepurenko, 2017; Виханский, 
Миракян, 2018; Гербер, 2018; Авдеева, 2019, 2024; Kalita, Chepurenko, 2020; Андриа-
нова и др., 2022; Виленский, 2019, 2022; Кочнев, 2023]. В отечественной науке также 
многими исследователями принято рассматривать предпринимательство с точки зрения 
его инновационной и социальной пользы [Усков, 2017; Мельников, 2022]. По мнению 
этих и многих других ученых, для приобретения социальной ответственности бизнеса, 
необходима вдумчивая и целенаправленная политика государства.

Малый бизнес в московском мегаполисе (часть 1)
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Интерпретация западных концепций бизнеса  
(предпринимательства)
Эти работы весьма многочисленны, но среди них мы бы хотели отметить представлен-
ные ниже.

«Большая книга малого бизнеса» представляет теорию и американский опыт в фор-
мате универсального набора инструментов для эффективной работы малого бизнеса, 
которые наполнены душевными, прагматичными действиями и практичными советами, 
охватывающими все аспекты растущего малого бизнеса [Gegax, Bolsta, 2007].

С. Мариотти и К. Гласклин, известные авторы и соавторы 34 работ по малому бизнесу, 
представили с теоретических и практических позиций энциклопедию возможностей 
и рисков открытия и ведения малого предпринимательства: «Предпринимательство: 
открытие и ведение малого бизнеса», 4-е глобальное издание [Mariotti, Glackin, 2015].

«Занятость, малая фирма и рынок труда» тщательно исследует ключевые вопросы, 
связанные с занятостью на малом бизнесе. К этим вопросам относятся анализ масштабов 
создания рабочих мест, обеспечиваемых реально работающими малыми фирмами; иссле-
дования качества рабочих мест, роста самозанятости, начиная в 1980-е гг. в США, Вели-
кобритании и Европы; изучение особенностей взаимодействия малых фирм со своими 
местными рынками труда. Эти вопросы рассматриваются в международном контексте 
со сравнительными примерами этих стран [Atkinson, Storey, 2018];

«Контекстуализация теории предпринимательства» — совершенно новое направле-
ние в современной гуманитарной науке по бизнесу, связанное с тем, для людей предпри-
нимательство может быть славным путем к освобождению/свободе, для других оно может 
представлять собой ярмо, привязывающее к бремени чрезмерного труда и тяжелой рабо-
ты. Для некоторых сообществ это может способствовать возрождению и динамичности, 
тогда как другим оно позволяет лишь выжить. В этой книге оцениваются и продвигаются 
современные концепции контекстов, которые имеют значение для предпринимательства, 
указывая, в частности, на возможности генерирования новых идей путем обращения 
к изменениям связей и взаимосвязей, внешней среды окружение бизнеса, ситуациям, 
обстановке, обстоятельствам, причинности, условиям, задачам, последовательности дей-
ствий новыми и недостаточно изученными способами конструктивных действий [Baker, 
Friederike, 2018, 2020].

Опираясь на теорию экономической социологии как главную концепцию понимания 
МСП, мы выделяем следующие ключевые книги-хэндбуки (справочники) по мере появле-
ния их на свет для читателей, ученых и практиков: «Справочник по экономической соци-
ологии» под редакцией Нила Дж. Смелзера и Ричарда Сведберга, изданное в Принстон-
ском университете 1 сентября 1994 г. (1-е издание). По сути дела, социологи положили 
начало самого выхода для научной общественности хэндбуков, куда отбирались лучшие 
работы авторов мирового уровня для конкретной отрасли знания. Смелзер и Сведберг 
собрали ведущих социологов, экономистов и политологов со всего мира в первом все-
объемлющем обзоре — «Справочнике по экономической социологии», этой жизненно 
важной и развивающейся области. Более сорока авторов мирового уровня в 31-м эссе 
выдали теоретическую и эмпирическую широкомасштабную эволюцию экономической 
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социологии как предметной области науки; показали социальные основы современных 
экономических организаций; выявили типы взаимодействий и экономические детер-
минанты со школой, семьей, правом, религией, работой, экономическими системами, 
бизнесом и другими ключевыми социальными институтами, причем как в исторической, 
так и в межкультурной и политической перспективе.

Учитывая бурный рост этой области научных знаний, оригинальный и всеобъемлю-
щий «Справочник по экономической социологии» первого издания представлял собой 
современный обзор социальной и экономической науки [Smelser, Swedberg, 1994]. Вто-
рое издание справочника, выпущенное в 2005 г., представляло собой еще более полное 
и самое современное из имеющихся на тот год изданий по экономической социологии 
[Smelser, Swedberg, 2005]. Эту книгу достаточно активно использовали, читали и изу-
чали преподаватели, аспиранты и студенты, работающие в этой области по всему миру, 
практики и бизнесмены.

Важно подчеркнуть, что именно на основании текстов авторов этого тома В. В. Радаев 
основал научный журнал «Экономическая социология»i, ставший высокорейтинговым 
в настоящее время. Он также провел интервью с современными классиками экономиче-
ской социологии и сделал переводы статей, которые опубликовал на русском языке в фор-
матах хрестоматий западной классики [Радаев, 2004, 2014]; помимо различных объектов 
исследования, им были представлен также целый спектр методологических направлений 
и аналитических подходы — как всеобъемлющая теоретическая рамка, позволяющая 
широко и глубоко охватывать ментальные сегменты действия любого предпринимателя 
(бизнесмена) как на микро- и мезо-, так и макро- уровнях.

Принципиально важно, что в 2021 и в 2023 гг. вышли новые хэндбуки по экономиче-
ской социологии [Maurer, 2021; Zafirovski, 2023]: первый под редакцией Андреа Маурер, 
второй — Милана Зафировского. В справочнике 2021 г. дан обзор основных событий, 
произошедших в области экономической социологии после ее возрождения с 1980-х гг. 
в США, что предлагает новый взгляд на уникальность и понимание европейской эконо-
мической социологии по сравнению с экономической социологией США. Был предложен 
новый выдающийся портрет исследовательской области социальной науки, помогая опре-
делить основные основы и траектории, а также новые исследовательские перспективы 
для глобализированной экономической социологии.

Первый справочник [Maurer, 2021] представляет собой захватывающий ее обзор в трех 
частях: (I) теоретические перспективы и разработки, (II) эмпирические темы исследова-
ний, (III) взгляды общества на экономику, конкретизированных в 19 тщательно отобран-
ных статей ведущих европейских ученых этой области. Часть I содержит восемь глав о том, 
как и почему именно социальные факторы формируют современную экономику; часть II 
представляет девять глав, которые иллюстрируют компоненты социальной конституции, 
особенности структурирования разных рынков, институциональную среду, инновации, 
альтернативные формы экономики, компоненты социальной укорененности предпри-
нимательства; аналитика эмпирических данных раскрывает смыслы «онлайн-рынков», 
«рынков внимания», «неформальных рынков»; социальных и неформальных институтов 

i Сайт журнала: https://ecsoc.hse.ru/

Малый бизнес в московском мегаполисе (часть 1)

https://ecsoc.hse.ru/


16

Воронов В. В., Никонов В. А. 2024

Вестник Тюменского государственного университета

и институциональных изменений как основы экономики и бизнеса; альтернативных фор-
матов организации производства и потребления товаров, услуг и работ. Часть III этого 
хэндбука демонстрирует особенности современного капитализма как общественной си-
стемы, историческое прошлое и возможное будущее как экономической системы, а также 
важность парадигмы социальной ответственности бизнеса.

В одном из критических обзоров была остроумно выявлена современная ситуация 
с мейнстримной экономикой (mainstream economics), сторонники которой, как и ранее, 
пребывают в «грехе и несчастье» (sin and misery) десоциализации экономики (deso-
cialisation of economics) из-за разделения и отделения их абстрактных теорий от соци-
альной теории [Bose, 2022, с. 103]. Как утверждал Уильям Джексон, господствующая 
экономическая теория на самом деле

«мало чувствует культуру, поскольку она игнорирует культивирование живых людей в ин-
ституциональных условиях. Благодаря своей способности соединять индивидуальный и со-
циальный уровни анализа и избегать чрезмерной зависимости друг от друга, культура чрез-
вычайно важна в социальном теоретизировании, когда каждый уровень зависит от другого: 
отдельные агенты развивают свои способности только внутри своей социальной среды; 
а социальные структуры и отношения сохраняются только в том случае, если они воспро-
изводятся индивидуальной деятельностью. В качестве противоядия от жестко методологи-
ческого индивидуализма или структурного редукционизма предлагается дуальность агент-
ства/структуры. Основная экономическая теория игнорирует аргументы двойственности 
и полагается на индивидуальную рациональность как на свою единственную основу, либо 
опуская социальные и культурные факторы, либо рассматривая их как вторичные, внешние 
влияния»i [ Jackson, 2013, с. 12].

«Десоциализованную экономическую теорию можно определить как такую теорию, кото-
рая сводит к минимуму социальные отношения и структуры, рассматривая их как вторич-
ные по отношению к личности. Теоретизирование начинается на индивидуальном уровне, 
а не на социальном, и рассматривает индивидуального агента как ее основной компонент» 
[ Jackson, 2013, с. 2, 11].

Экономическая социология как конструктивно теоретизирующая социальная наука 
легко снимает проблему дуальность агентства/структуры, выявляя реалистические 
паттерны (схемы, шаблоны) действия, что чрезвычайно важно для осознания ситуации 
и адекватного действия любого предпринимателя.

Переходя к краткому анализу хэндбука — справочника по экономической социоло-
гии 2023 г., следует особо подчеркнуть, что в нем позиционируется как «международ-
ность» экономической социологии, которая сложилась как предметная область именно 
социологии, как динамичная и действительно растущая область применения, а также, 
в некоторой степени, и экономики, особенно в ее социологически ориентированных 
направлениях. Справочник по экономической социологии 2023 г. состоит из четырех ча-
стей, которые вместе представляют современное состояние экономической социологии, 
а также указывают на будущие направления исследований. В первой части излагаются 
теоретические основы экономической социологии и ее связи с другими областями, 

i Здесь и далее перевод авторов.
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особенно в отношении других альтернативных подходов к экономике, а также рассма-
триваются различные концепции и определения экономической социологии. Во второй 
части дан обзор исторического развития экономической социологии от классиков поли-
тической экономии до наших дней. Третья часть изучает важные темы экономической 
социологии, анализируя современную экономику в связи с конкретными социальными 
институтами, государством, идеологией, культурой и искусством, религией, полом, 
расой или этнической принадлежностью, экономическим и социальным капиталами, 
рынками и социальными сетями, и многим другим. Четвертая часть посвящена ее ос-
новным предметным областям, включая социологию рынка и труда, промышленную 
организацию, риски и неопределенность, деньги и финансы, распределение и нера-
венство, социологию предприятия, менеджмента, предпринимательства и инноваций, 
государственный сектор, частный сектор и неправительственные организации, а также 
окружающую среду. Звездный международный состав авторов состоит как из ведущих 
экономистов, так и из социологов, что представляет его особую значимость [Zafirovski, 
2023а, б]. Значительное и сильное понимание современного состояния экономической 
социологии, на наш взгляд, дает глубокое методологическое, теоретическое и прагмати-
ческое понимание теории и практики современного бизнеса (предпринимательства).

Заключение
Результаты обзора отечественной и зарубежной литературы показывают, что при ана-
лизе российского предпринимательства следует опираться на концепцию смешанной 
укорененности — нужно рассматривать развитие предпринимательства как укорененное 
не только в контекстах разного уровня (микро-, мезо- и макро-) в конкретный момент, 
но и в разное время деятельности. Таким образом, развитие разных бизнес-моделей 
российского предпринимательства следует рассматривать и в связи с институтами, ко-
торые сложились в прежние периоды и накладывают свой отпечаток на нормы, обычаи 
и практики российского предпринимательства и сегодня. Следует осмыслить и уточнить 
само понятие «предпринимательство» в современном российском контексте, который 
отличается от западного. Это связано с иным типом предпринимательских возможностей 
и особенностями их функционирования в неустойчивой российской бизнес-среде.

Среди рассмотренных концепций экономической социологии особый представляют 
концепции предпринимательской ориентации и жизнестойкости, а также понятие пред-
принимательской экосистемы. Их авторы выявили значительные различия в качестве 
и структуре экосистем по регионам, которые не только затрудняют горизонтальную биз-
нес-мобильность МСП, но и усложняют выработку оптимальных моделей государствен-
ной политики в отношении предпринимательства по регионам и отраслям бизнес-деятель-
ности. В то же время запоздалый вход в рыночную экономику оказал позитивный эффект: 
многие элементы инфраструктуры бизнеса (например, онлайн-торговля) развиты подчас 
лучше, чем в некоторых странах с развитой рыночной экономикой. Выявлен сравнительно 
высокий уровень развития человеческого капитала, благоприятствующий некоторым ин-
новационным организационным практикам и моделям, включая развитие внутрифирмен-
ного и социального предпринимательства. Вместе с тем отмечается, что во многих работах 
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отсутствует теоретическое обоснование предлагаемых теорий и результаты эмпирической 
проверки проведенных исследований не обсуждаются с точки зрения их соотношения 
с существующей теорией и потенциального вклада в развитие сравнительных исследова-
ний предпринимательства в разных странах с рыночной экономикой.

Анализ значительного отечественного и зарубежного массива публикаций по пред-
принимательству и бизнесу (в частности, в крупных городах и мегаполисах) показывает 
российскую специфику его функционирования: развитие в длительной неустойчивой 
социально-экономической среде факторов возможностей и барьеров, которые повыша-
ют риски и неопределенности бизнес-стратегий для успешной адаптации предприятий 
к экономической деятельности в своих отраслях.

Исследователи отмечают постепенный переход российского государства от под-
держки малого и среднего бизнеса к управлению его развитием посредством контроля 
цен, тарифов, дифференцированного налогообложения и других мер (экономических 
и неэкономических) на фоне низкого уровня доверия МСП к государству.

В отечественной литературе признается сочетание высокого уровня человеческого 
капитала у многих участников малого бизнеса со сравнительно низкой предпринима-
тельской активностью с преобладанием неинновационных видов предпринимательской 
деятельности в Москве, что может позитивно измениться в функционировании малого 
бизнеса в мегаполисе с окончанием СВО.
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Аннотация. В стабильных социальных системах полиция является одним из важ-
нейших факторов поддержания порядка и обеспечения свободы граждан. 
Вместе с тем анализ научной литературы обнаруживает признаки дисфунк-
циональности позиции полиции в обществе постмодерна. Неоднозначен 
и медийный образ полицейского, что актуализирует его изучение. Целью 
данного исследования является анализ образа полицейского в отечественных 
и зарубежных сериалах, которые составляют значительную часть медиатек-
стов. Основной метод исследования — контент-анализ. Новизна исследова-
ния заключается в следующем. Зафиксировано наличие медийных образов 
полицейского с излишним весом, небольшого роста, что расходится с идеалом 
мужественного героя-защитника. Выявлен тренд на замещение неидеального 
по внешнему виду пожилого мужчины идеальной молодой женщиной. Это 
свидетельствует о дефляции постмодернистской сериальной культурой тра-
диционных представлений как о женщине, так и мужчине-защитнике. Пока-
зано, что чаще всего в телесериалах сотрудники полиции реализуют функции 
защиты общественного порядка, раскрытия преступлений, связанных с физи-
ческим насилием, в рискогенных условиях. Это характеризует современную 
социальную систему как нестабильную, а подобные медийные образы лишь 
закрепляют нестабильность. Примерно в половине случаев профессиональные 
морально-нравственные принципы работы полиции не соблюдаются, что так-
же свидетельствует о патологии социального организма. Зафиксировано, что 
в отечественных сериалах правоохранитель несколько чаще, чем в зарубежных 
придерживается профессиональных принципов. Но по личным качествам 
полицейские в отечественных сериалах уступают коллегам в зарубежных 
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сериалах. В целом медийный образ полицейского отражает реалии обще-
ства постмодерна в размытости законоприменения при отсутствии основы 
общественной системы — моральных принципов, требует оперативного 
пересмотра в условиях вызовов, которые стоят перед Россией как авангардом 
формирования нового многополярного справедливого миропорядка, осно-
ванного на законе и праве.

Ключевые слова: полиция, медийный образ полицейского, сериалы, функции 
полиции, принципы полиции, социально-демографические характеристики 
полицейского, профессиональные качества сотрудника правоохранительных 
органов
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in the context of global transformations 
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Abstract. The police in stable social systems are one of the most important factors 
in maintaining order and ensuring the freedom of citizens. At the same time, the 
analysis of scientific literature shows signs of a dysfunctional position of the po-
lice in postmodern society. The media image of a policeman is also ambiguous, 
which actualizes its study. The purpose of this study is to analyze the image of 
police officers in domestic and foreign TV series, which make up a significant 
part of media texts. The main research method is content analysis. The novel-
ty of the study is as follows. The presence of media images of an overweight, 
small-stature policeman has been recorded, which is at odds with the ideal of a 
courageous hero-defender. A trend has been revealed to replace an older man 
who is not perfect in appearance with an ideal young woman. This indicates 
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the deflation of the postmodern serial culture of traditional ideas about both 
a woman and a male defender. It is shown that most often in television series, 
police officers perform the functions of protecting public order, solving crimes 
related to physical violence in risky conditions. This characterizes the modern 
social system as unstable. and such media images only perpetuate instability. 
In about half of the cases, the professional moral principles of police work are 
not respected, which also indicates the pathology of the social organism. It is 
recorded that in domestic TV series, the law enforcement officer adheres to 
professional principles more often than in foreign ones. But in terms of personal 
qualities, police officers in domestic TV series are inferior to their colleagues in 
foreign TV series. In general, the media image of a policeman reflects the realities 
of postmodern society in the blurring of law enforcement in the absence of the 
basis of the social system — moral principles and requires prompt revision in 
the face of the challenges that Russia faces as the vanguard of the formation of a 
new multipolar just world order based on law and law.

Keywords: police, media image of policeman, TV series, police functions, police prin-
ciples, socio-demographic characteristics of policeman, professional qualities of law 
enforcement officer
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Введение
Полиция является важной частью системы охраны общественного порядка [Суханова, 
Пивцайкина, Санина, 2019], обеспечивая стабильность социальной системы [Шпилев, 
Шлягина, 2019]. «Хорошая полиция — решающее условие общественно-безопасного 
распространения личной свободы. Полицией… будет та, кадровый костяк которой 
составляет аристократия, способная задавать тон “высокого служения” делу и долгу» 
[Синченко, 2005, с. 82].

Сотрудники полиции отвечают за обеспечение соблюдения закона, предотвращение 
и расследование преступлений и помощь гражданам в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций. Поэтому они должны быть гуманными, вежливыми, законопослушными, 
честными и четко выполнять профессиональные функции.

2 апреля 2024 г. на заседании коллегии МВД Президент Российской Федерации 
В. В. Путин высоко оценил деятельность отечественной полиции, в том числе и на новых 
территориях. Обращаясь к сотрудникам правоохранительных органов, он подчеркнул, 
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что от эффективности работы МВД, «в значительной степени зависит внутреннее со-
стояние нашего общества… Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового 
гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям воен-
ного времени» i.

Примечательно, что на этом же заседании Президент еще раз подчеркнул сложность 
периода современной истории, связанного с попытками геополитических недоброже-
лателей подчинить Россию ii. Таким образом, В. В. Путин поставил новые задачи перед 
сотрудниками полиции, следовательно, медийные образы полицейских также должны со-
ответствовать новым вызовам, стоящим перед Россией в эпоху глобальной перестройки, 
контуры которой российский лидер обозначал неоднократно, — формирование нового 
многополярного мирового порядка, основанного на культурно-цивилизационном мно-
гообразии, справедливости, законе и праве iii. Именно Россия, по мнению Президента, 
«находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства» iv.

По мнению М. В. Субботиной, «в современную эпоху медийные “герои” формируют 
одну из сильнейших по своему влиянию референтных групп, которая определяет наше 
восприятие собственной жизни в терминах счастья, успеха, справедливости, благопо-
лучия или, напротив, их противоположностей» [Субботина, 2021, с. 623]. Поэтому 
у граждан появляется потребность в формировании положительного медийного образа 
сотрудника правоохранительных органов [Макеева, Нестерова, 2020, c. 67]. Вопросы ле-
гитимности деятельности полиции и доверия также во многом определяются СМИ, по-
скольку они являются средством создания имиджа полицейского [Stefanovska, 2015].

Каков же спектр образов сотрудников полиции, представляемых различными СМИ? 
Полюса таких образов можно определить следующим образом. С одной стороны, 
милиционер кристальной честности, защитник народа, помощник гражданина в со-
ветской литературе (например, образ дяди Стёпы в произведениях С. В. Михалкова v) 
и кинофильмах (за исключением образов «оборотней в погонах» перестроечного 
СССР середины 80-х гг. ХХ в.); с другой стороны, бессовестный мошенник-город-
ничий в бессмертной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», который не мэр, а главный 
полицейский [Кормилов, 2019].

В общественных системах постмодерна образы полицейского становятся динамичнее 
и могут меняться с позитивного на негативный за короткое время [Макеева, Нестерова, 

i Путин призвал сотрудников МВД работать, как в условиях военного времени // РБК. 2024. 
2 апр. https://www.rbc.ru/rbcfreenews/660c03f09a794733c0f1717a (дата обращения: 21.11.2024).
ii Там же.
iii Путин считает, что новый миропорядок должен основываться на законе и праве // ТАСС.  
27.10.2022. https://tass.ru/politika/16175141 (дата обращения: 21.11.2024).
iv Путин: Россия находится в авангарде создания справедливого мироустройства // РИА ново-
сти. 28.11.2023. https://ria.ru/20231128/putin-1912427138.html (дата обращения: 21.11.2024).
v Михалков С. В. Дядя Стёпа // Пионер. 1935. № 7 (здесь и далее указаны первые публикации); 
Дядя Стёпа — милиционер // Пограничник. 1954. № 20; Дядя Стёпа и Егор // Правда. 1968. 
27 декабря; Дядя Стёпа — ветеран // Правда. 1981. 1 июня; Дядя Стёпа в Красной Армии // 
Молодой колхозник. 1940. № 5.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/660c03f09a794733c0f1717a
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2020, c. 67]. Позитивный образ полицейского в СМИ может не соответствовать реаль-
ным социальным практикам [Окс, 2011]. И, напротив, СМИ могут демонизировать об-
раз полицейского, преувеличивая его негативные черты. Этому способствует «широкое 
освещение криминальных историй в новостных источниках, что потенциально повыша-
ет осведомленность зрителей о неправомерных действиях полиции. Многочисленные 
технологические достижения, такие как камеры сотовых телефонов, привели к усилению 
общественного контроля за деятельностью полиции… Чрезмерное изображение жесто-
кости полиции может привести к искажению представлений общественности о том, как 
и почему применяется сила. Лишь немногие исследования показали, что был проведен 
анализ контекста жестокости полиции с акцентом на то, как подобные события осве-
щаются в средствах массовой информации. Такие оценки могут выявить конкретные 
закономерности или неточности в изображениях новостных источников... Полученные 
данные свидетельствуют о том, что видеозаписи жертв из числа меньшинств более рас-
пространены, чем видеозаписи жертв из числа белых i» [Pitts, 2022, p. 1].

Контент-анализ зарубежных кинофильмов с 1984 по 2014 г. с выборкой из 34 фильмов 
и анализом более 200 персонажей-полицейских показал «противоречивое изображение 
правоохранительных органов, но отдельные персонажи-полицейские представлены 
положительно. Преобладающим описанием этих персонажей были хорошие, трудолю-
бивые и компетентные сотрудники правоохранительных органов» [Pautz, 2016, p. 250].

Образ полицейского в СМИ может быть еще более сложным, то есть реализация его 
функций может освещаться по-разному. Так, контент-анализ газет Гонконга показал, 
что о правоохранительных органах, занимающихся поддержанием порядка, в СМИ сло-
жилось негативное представление, в то время как имидж полицейских, выполняющих 
функции по борьбе с преступностью, может оставаться позитивным [Chan, 2015].

Анализ метафорических образов деятельности правоохранительных органов в Грузии 
выявил концептуальную оппозицию «прошлое — настоящее». В итоге метафорические 
образы, представляющие прошлое грузинской милиции времен Э. Шеварднадзе, «пе-
редают негативные ассоциации, усиливая позитивный образ современной грузинской 
полиции» [Михневич, Чудинов, 2023, с. 70]. Это проявляет ангажированность образа 
полицейского различными провластными группировками. И не только в медийном про-
странстве Грузии, но и в CША полиция может репрезентироваться как сторонник одной 
партии, а протестующие — другой [Будаев, Пологова, 2023].

Как отмечает Л. М. Яблонская, «в правовом демократическом государстве деятель-
ность полиции является наиболее видимым проявлением государственной власти в об-
ласти обеспечения безопасности социума» [Яблонская, 2011, с. 125]. Но приведенные 
выше примеры заставляют переосмыслить реалии современного мира, в котором инсти-
туты дисфункциональны, привычные представления не только о правовом демократиче-
ском, но и о национальном капиталистическом государстве, которое опиралось на по-
лицию, размыты. Власть и общество зачастую находятся по разные стороны баррикад, 
а «полиция, реализующая не только правоохранительную, но и карательную функцию, 
остается между двух огней — общества и власти» [Макеева, Нестерова, 2020, c. 67]. 

i Здесь и далее перевод авторский.
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И проправительственные СМИ ничего не делают для легитимации образа полицейских. 
В современной истории есть случаи, когда полиция (за рубежом) отказывается выпол-
нять репрессивную функцию по отношению к манифестантам или когда задержанные 
подают в суды за незаконное задержание и суды удовлетворяют их иски, а руководство 
полиции увольняют. СМИ в этом случае демонизируют полицию и идеализируют вла-
сти [Оболонский, 2013]. Возникает в таких случаях вопрос: кого ситуативно защищает 
полиция — интересы собственников, реализующих свои интересы через провластные 
элиты, интересы граждан или самих себя? И как это сформирует образ полицейского 
в СМИ? Быть может, неустойчивость этого образа отражает реалии общества пост-
модерна в ситуации размытости законоприменения и реализации правил, поскольку 
таких правил нет, так как нет основы общественной системы — моральных принципов? 
Соответствует ли медийный образ полицейского контурам глобальной перестройки 
социальной системы, основанной на справедливости, законе и порядке?

Исследование образа полицейского требует краткого экскурса в историю полиции 
в нашей стране: полиция существовала еще в дореволюционной России [Румянцев, 
2012]. В СССР правоохранительные органы назывались милицией и были призваны за-
щищать интересы народа. В 2011 г. милиция была переименована в полицию. По мнению 
А. И. Дубняковой, в течение первого года после переименования образ полицейского 
в общественном сознании граждан и самих сотрудников значительно не изменился 
[2013, с. 11]. Однако при этом анализ медиатекстов того же периода показал связь образа 
сотрудника полиции с негативными эмоциями — прежде всего страха физического на-
силия и разрушения: «Наблюдалось отождествление поведения сотрудников с особен-
ностями поведения животных, например, со служебными собаками (“дать операм новую 
кличку”)… Одна из шуток по поводу нового именования МВД напрямую отразила 
существующую в сознании русского человека связь образа полицейского с полицаем: 
“Милицию переименовывают в полицию. Ну, наконец-то, сказал народ, собираясь в пар-
тизаны!”. <…> В русском коллективном сознании полицай — враг, предатель, трус» 
[Скрипичникова, 2011, с. 72].

Исследуя медийные образы полицейских в новейшей истории, отметим важность 
анализа кино- и телесериалов, которые составляют «предмет значительного массива 
медиатекстов» [Ляхова, 2020, с. 45]. Сериализацию кинематографа можно назвать 
одной из основных особенностей современной индустрии кино [Мартыненко, 2023, 
с. 120]. «С каждым годом у сериалов растут бюджеты, к их съемкам привлекают все 
более маститых режиссеров, а сниматься в них не считают зазорным актеры, которых 
уже давно отнесли к классикам» [Авдеев, 2015, с. 132].

Вместе с тем отмечается неоднозначное влияние современных сериалов на формиро-
вание духовно-нравственных качеств, особенно у молодого поколения [Берестовская, 
2020]. «Сериальный бум» наглядно демонстрирует такие особенности культуры пост-
модерна, как атеизм, размытость представлений о морали, стремление к коммерческо-
му успеху, реалистичность сцен насилия и жестокости [Ведькал, Бурцев, 2021], попытки 
десакрализации национально-исторического наследия, его «интеграции в контексты 
массовой культуры» [Кирчанов, 2019, с. 143].
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Отметим проявленный исследовательский интерес к образам сотрудников поли-
ции. В отечественных телесериалах, «все полицейские пьют, причем начинают делать 
еще до начала рабочего дня. Кстати соблюдение ими законности при исполнении слу-
жебных обязанностей моветон и уже лет двадцать как не делается (“Улицы разбитых 
фонарей”, “Ментовские войны”, “Глухарь”)» [Авдеев, 2015, с. 132]. Это оказывает влия-
ние на предвзятое отношение населения к сотрудникам правоохранительных органов 
[Кобленков, Логачев, 2017].

Польза криминальных сериалов остается сомнительной [Коломейцева, 2023, с. 130], 
так как в них наблюдается «героизация тех, кого Ф. М. Достоевский называл “убивцем 
и проституткой”» [Клеймёнов, Клеймёнов, 2022, с. 429], разрушение морально-нрав-
ственных норм, вседозволенность, расчеловечивание, «пропаганда западной клубной 
культуры, которая невозможна без наркотиков» [Клеймёнов, Клеймёнов, 2022, с. 429]. 
«При этом зрителю настойчиво внушается мысль, что наркобизнес находится под по-
кровительством коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Крими-
нальные сериалы зачастую явно или неявно нацелены на формирование отрицательного 
имиджа правоохранительных органов: полицейские не только занимаются “крышева-
нием” бизнеса, но и сами совершают предумышленные преступления; прокуроры, как 
правило, поддерживают тесные связи с криминалитетом, а таможенники — с контра-
бандистами» [Клеймёнов, Клеймёнов, 2022, с. 429].

Однако результаты опроса молодежи, опубликованные в 2021 г., подтверждают общую 
тенденцию подвижности образа полиции, в котором нет однозначно негативных оценок: 
они неоднородны. При наличии личного позитивного опыта взаимодействия с конкрет-
ными сотрудниками полиции в качестве пострадавшего, например, опрошенные выража-
ют готовность помочь полиции в случае необходимости. «Наличие аналогичного опыта, 
но содержательно негативного, предопределило распространение скептических оценок 
деятельности данного правоохранительного органа в студенческой среде. Существенное 
влияние на формирование неблагоприятного мнения о полиции также оказывают сред-
ства массовой информации, сеть Интернет, слухи» [Клеймёнов, 2021, с. 139].

Методы
Пристальное внимание к деятельности современной полиции в условиях новых вызовов, 
стоящих перед Россией, неоднозначность и подвижность медийного образа полицей-
ского актуализирует его изучение в телесериалах. Основным методом эмпирического 
исследования стал контент-анализ. Объектом исследования является образ полицейского 
в российских и зарубежных сериалах.

Эмпирической базой представленного исследования стали популярные «полицей-
ские» сериалы периода 2002–2023 гг., которые были отобраны по оценкам зрителей 
(N = 18, из которых 10 — российских, 8 — зарубежных; средний рейтинг — 7,6 бал-
лов). Анализ производили с помощью платформ Кинопоиск и IMDb. Мы проанализи-
ровали по сто персонажей-полицейских из указанных сериалов. Исследовательский 
инструментарий включал в себя единицы анализа, проявляющие статусную позицию 
полицейского в современном обществе: социально-демографические характеристики 
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персонажей (пол, возраст); антропометрические показатели, соотносящиеся с образом 
профессии и требованиями к ней (рост, вес и т. п.); характеристики профессиональной 
деятельности; профессиональные функции; морально-этические принципы; профес-
сиональные и личные качества. Такой подход позволил проанализировать образ поли-
цейского в сериалах, выявить различия в представлении данного персонажа в России 
и за рубежом.

Результаты и обсуждение
В 55 % проанализированных нами сериалов персонажи полицейских играют главную 
роль, в 45 % — второстепенную. В российских сериалах главных персонажей — поли-
цейских несколько больше, чем в зарубежных (48 против 41 %).

Рассмотрим социально-демографические характеристики персонажей полицей-
ских. Анализ возрастных групп обнаружил, что 65 % рассматриваемых персонажей 
находится в среднем возрасте, причем в зарубежных сериалах эта группа представлена 
в большей степени, чем в отечественных (77 против 52 %). Каждый четвертый из пер-
сонажей полицейских — представитель молодого поколения, причем в отечественных 
сериалах — каждый третий, в зарубежных — каждый пятый-шестой. В целом по мас-
сиву только каждый десятый персонаж — пожилой, и больше таковых насчитывается 
в отечественных сериалах (14 против 7 %).

Преимущественно представлены мужчины-полицейские (74 %), в то время как жен-
щины составляют 26 %. Женщин-полицейских молодого возраста больше, чем мужчин 
(36 против 21 %), а среди мужчин больше пожилых (13 против 2 %). В зарубежных 
сериалах женщин больше, чем в российских (31 против 21 %).

В целом по массиву данных более половины (55 %) персонажей среднего, каждый 
третий — высокого, каждый десятый — низкого роста. В отечественных телесери-
алах меньше полицейских среднего (45 против 62 %) и больше низкого (18 против 
3 %) роста. Можно сравнить эти образы с образом советского дяди Степы, который 
олицетворял защитника как высоким ростом и привлекательным внешним видом, так 
и благовидными поступками.

В телесериалах преобладают персонажи нормального телосложения (63 %), кото-
рых больше в зарубежных сериалах, чем в отечественных (77 против 48 %). Каждый 
четвертый — худощавый, их в российских сериалах несколько больше, чем в зарубеж-
ных (28 против 23 %). Полных, с избыточным весом — 13 %, больше таких персона-
жей в российских сериалах (23 %), в то время как в зарубежных сериалах всего лишь 
3 %. Мы предполагаем, что эта ситуация отражает культурную специфику и традиции 
России, где физические параметры не являются столь важными критериями успеха 
или привлекательности. Стереотип об уважаемых чинах как о полных, низких немолодых 
мужчинах сказывается на создании образов высокопоставленных персонажей. В свою 
очередь, американские сериалы отражают тренд культа тела, идеального внешнего вида. 
В стремительном мире, где физическая привлекательность считается одним из ключей 
к карьер ному успеху, американская кинематография акцентирует внимание на строй-
ных, с выраженной мускулатурой актерах с безупречной внешностью. Этот образ идеала 
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воспроизводится в сериалах как отражение культурных представлений о привлекатель-
ности американского образца.

Еще один интересный результат, на который стоит обратить внимание: в сериа-
лах не наблюдается ни одной полной или сутулой женщины-полицейского в отли-
чие от мужчин (полные — 18 %, сутулые — 2 %). Это наблюдение может указывать 
на то, что кинематограф транслирует образ мужчин, небрежно относящихся к себе 
даже в профессиональной деятельности, которая требует отношения к физическому 
здоровью как залогу сохранения жизни.

Что касается характеристик профессиональной деятельности, важно отметить, что 
81 % всех персонажей-полицейских в какой-либо мере подвержены риску на рабочем 
месте. Работа в данной сфере требует значительных усилий и физической подготовки, 
что делает ее более сложной для лиц пожилого возраста. В рискогенном обществе 
сущность деятельности правоохранительных органов заключается не столько в про-
филактике порядка, сколько в защите от рисков, чаще всего физического насилия. 
Поэтому время пожилого участкового Анискина i, действующего на предупреждение, 
учитывающего личностные особенности не подозреваемых, а соотечественников, 
сограждан, вероятно, ушло.

В российских сериалах полицейские, как правило, показаны либо в динамичных 
сценах на улице (58 %), что подчеркивает риск и необходимость принятия быстрых 
решений в экстремальных ситуациях, либо в офисной обстановке (29 %), в то время 
как случаи, когда герой совмещает обе сферы, встречаются редко (13 %). В зарубежных 
сериалах полицейские чаще всего показаны в условиях совмещения работы на улице 
и в офисе (61 %), что отражает более сложный и разнообразный характер их профессио-
нальной деятельности. Безопасная работа в офисе занимает небольшую долю (8 %) вре-
мени в зарубежных сериалах. Эти различия в представлении работы полицейских в се-
риалах отражают культурные особенности и восприятие профессии в разных странах, 
а также стремление к созданию увлекательного и разнообразного сюжета для зрителей.

В полицейских сериалах чаще всего представлены такие должности, как сотрудник 
патрульно-постовой службы полиции и следователь (табл. 1). Это объяснимо, так как 
указанные должности являются наиболее динамичными, что представляет для зрителя 
определенный интерес. В зарубежных сериалах полицейские в большей степени пока-
заны занятыми в патрульно-постовой службе и в ФБР, в отечественных — чаще пред-
ставлены оперуполномоченные, сотрудники МВД и криминалисты.

Путем сопоставления гендерного состава полицейских и их сфер деятельности было 
установлено, что доля женщин в патрульно-постовой службе полиции составляет 31 %, 
в то время как доля мужчин — 39 %. Одинаковое количество мужчин и женщин — 
следователи (27 и 30 % соответственно). Интересным фактом является то, что доля 
женщин, представленных как сотрудники ФБР/ФСБ, составляет 17 %, в то время как 
доля мужчин — 6 %.

i Главный герой повести и рассказов Виля Липатова и нескольких советских фильмов 
1960–1970-х гг.
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Табл. 1. Должности полицейских в популярных сериалах (%)
Table 1. Police positions in popular TV series (%)

Варианты ответов
Сериалы

Всего
отечественные зарубежные

Сотрудник патрульно-постовой службы 28 45 37

Следователь 29 27 28

Сотрудник ФБР/ФСБ  2 16  9

Сотрудник Министерства внутренних дел 16  0  8

Оперуполномоченный 14  0  7

Криминалист  6  0  3

Сотрудник отдела департамента обществен-
ной безопасности  1  5  3

Сотрудник организаций, специализирую-
щихся на частной детективной и охранной 
деятельности

 0  4  2

Дознаватель  3  0  1

Сотрудник подразделений специального 
назначения  0  3  1

Сотрудник кинологической службы  1  0  1

Молодые сотрудники чаще представлены в патрульно-постовых службах (50 %), 
в роли следователей (24 %) и оперуполномоченных (10 %). Взрослые же сотрудники 
выступают в роли патрульных полицейских (32 %), следователей (30 %) и сотруд-
ников ФБР/ФСБ (12 %). Представители старшего поколения чаще изображены как 
патрульные полицейские (33 %), следователи (24 %) и сотрудники Министерства 
внутренних дел (24 %).

Функционал полиции проявляется в служении обществу. Реализация функций поли-
цейских в сериалах представлена в табл. 2. Чаще всего выполняются функции защиты 
общественного порядка, пресечения и раскрытия преступлений, обеспечения обще-
ственной безопасности (дорожного движения, пожарной и т. д.), розыска лиц, скры-
вающихся от суда и следствия, а также выявления преступлений и защиты личности. 
Реже реализуются функции предупреждения и расследования преступлений, охраны 
порядка, поимки преступников и контроля над подчиненными. Совсем не выполня-
ются такие функции, как обеспечение защиты имущества и участие в юридическом 
образовании населения.

В зарубежных сериалах полицейские эффективнее реализуют функции защиты 
личности, выявления преступлений и контроля над подчиненными, тогда как полицей-
ские отечественных сериалов — обеспечения общественной безопасности, защиты 
общественного порядка, розыска лиц, причастных к совершению преступлений, рас-
следования и предупреждения преступлений, охраны порядка, поимки разыскивае-
мых преступников.
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Табл. 2. Реализация функций полиции в популярных сериалах (%)
Table 2. Implementation of police functions in popular TV series (%)

Варианты ответов i Всего

Защита общественного порядка 50

Пресечение преступлений 50

Обеспечение общественной безопасности (безопасность  
дорожного движения, пожарная безопасность и т. д.) 49

Раскрытие преступлений 47

Розыск лиц, скрывающихся от суда и следствия 45

Выявление преступлений 40

Защита личности 38

Предупреждение преступлений 27

Расследование преступлений 27

Охрана порядка 26

Поимка преступников 15

Осуществление контроля над подчиненными  4

Обеспечение защиты имущества  0

Участие в юридическом образовании населения  0

Женщины-полицейские не уступают мужчинам-полицейским в выполнении таких 
функций, как защита общественного порядка, профилактика, выявление и расследова-
ние преступлений. Однако мужчины-полицейские чаще обеспечивают безопасность, 
охрану порядка, защиту личности, реализуют розыскные мероприятия, раскрытие 
преступлений и поимку преступников, что соответствует традиционному позициони-
рованию образа мужчины-полицейского в сериалах.

Следует отметить, что к сотрудникам правоохранительных органов предъявляются 
особые требования в отношении профессиональной этики на законодательном уровне 
с момента возникновения первых правоохранительных институтов в России. Убеждение 
граждан в том, что сотрудники правоохранительных органов должны быть этичными 
и компетентными при исполнении служебных обязанностей, способствует их доверию 
не только непосредственно к сотрудникам, но и к государственной системе в целом 
[Васильева, Возженикова, 2017]. Важно подчеркнуть, что Федеральный закон Россий-
ской Федерации «О полиции» установил такие принципы организации и деятельности 
полиции, как уважение прав и свобод человека и гражданина, легитимность, беспри-
страстность, открытость и гласность, общественное доверие и поддержка граждан, 
взаимодействие и сотрудничество.

По результатам контент-анализа в сериалах чаще всего реализуется принцип бес-
пристрастности (74 %), далее следует уважение прав и свобод человека (68 %), взаимо-

i Варианты ответов сформулированы в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «О полиции» от 1 марта 2011 г.
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действие и сотрудничество (64 %). Принципы открытости и гласности, общественно-
го доверия и поддержки, легитимности соблюдаются примерно в половине случаев. 
В проанализированных нами отечественных сериалах полицейские в большей степени, 
чем в зарубежных придерживаются таких профессиональных моральных принципов, 
как беспристрастность, легитимность, уважение прав и свобод человека, взаимодей-
ствие и сотрудничество, общественное доверие и поддержка граждан. Мужчины-по-
лицейские в большей степени, чем женщины следуют принципам беспристрастности 
и легитимности, тогда как женщины — открытости и гласности, общественного дове-
рия и поддержки.

Подчеркнем, что из совокупности качеств полицейских складывается их репутация 
[Блажевич, 2016]. Рассмотрим положительные качества личности полицейских, пред-
ставленных в сериалах (табл. 3). Среди медийных образов зарубежных полицейских 
больше смелых, храбрых, волевых, воспитанных, инициативных, человечных, активных, 
честных, проницательных, авторитетных, толерантных; среди отечественных — ве-
селых, пунктуальных и миролюбивых. Безусловно, различные культурные контексты 
и ценностные ориентиры формируют уникальные наборы качеств у персонажей-поли-
цейских, отражая особенности социокультурной среды, в которой они были созданы. 
Но в целом полицейский в зарубежном сериале обладает положительными качествами 
в большей степени, чем отечественный. Отметим также, что медийный образ полицей-
ского эпохи постмодерна далек от идеала — среднее арифметическое выраженности 
позитивных качеств равно всего лишь 36 %.

Табл. 3. Положительные характеристики полицейского в популярных сериалах (%)
Table 3. Positive characteristics of a policeman in popular TV series (%)

Варианты ответов
Сериалы

Всего
отечественные зарубежные

смелый 55 76 66

храбрый 42 77 60

волевой 26 78 52

воспитанный 44 60 52

трудолюбивый 47 49 48

инициативный 36 57 47

человечный 39 54 47

активный 31 56 44

честный 35 51 43

проницательный 29 46 38

культурный 33 31 32

милосердный 30 30 30

веселый 36 22 29

авторитетный 22 36 29

компанейский 29 25 27
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Окончание табл. 3
Table 3 (end)

Варианты ответов
Сериалы

Всего
отечественные зарубежные

пунктуальный 27 19 23
толерантный 14 25 20
миролюбивый 24  8 16
лояльный 16 13 15
спокойный  1  0  1
Среднее арифметическое выраженности 
положительных характеристик 31 41 36

Рассмотрим также отрицательные черты образов полицейских, которые не просто 
придают сотруднику правоохранительных органов неординарность и эксцентричность, 
а свидетельствуют о дисфункциональности их статуса (табл. 4). Чаще всего служитель 
закона проявляет резкость, нервозность и грубость — качества, не соотносящиеся 
с его статусом. Инфантильность соседствует с придирчивостью, властностью, агрес-
сивность — с капризностью, невнимательностью, ветреностью и отстраненностью, 
излишняя доверчивость — с конфликтностью, отсутствием такта, склонностью к панике, 
злобность — с медлительностью, занудством, ленью и авторитаризмом.

Табл. 4. Отрицательные характеристики полицейского в популярных сериалах (%)
Table 4. Negative characteristics of a policeman in popular TV series (%)

Варианты ответов
Сериалы

Всего
отечественные зарубежные

резкий 28 59 44

нервный 28 37 33

грубый 20 33 27

инфантильный 31  8 20

придирчивый 25 14 20

властный 23 12 18

агрессивный 16 11 14

капризный 14 14 14

невнимательный 18 10 14

ветреный 12 14 13

отстраненный 17  8 13

доверчивый 13  9 11

конфликтный 15  7 11

бестактный 12 20 11

склонный к панике 19  2 11
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Окончание табл. 4
Table 4 (end)

Варианты ответов
Сериалы

Всего
отечественные зарубежные

злой 11  9 10

медлительный 10  9 10
нудный  5 14 10
ленивый 13  5  9
авторитарный 13  4  9
обидчивый  9  5  7
трусливый 11  3  7
жестокий  9  4  6
неуравновешенный  6  5  6
хвастливый  6  4  5
воинственный  6  2  4
Среднее арифметическое выраженности 
отрицательных характеристик 14 12 13

В российских сериалах полицейский чаще, чем в зарубежных показан инфантильным, 
придирчивым, властным, агрессивным, невнимательным, склонным к панике, ленивым, 
авторитарным, обидчивым, трусливым, жестоким, воинственным; в зарубежных сери-
алах — гораздо более резким, нервным, грубым, бестактным, нудным. Таким образом, 
в российских сериалах показано больше отрицательных характеристик полицейских, 
чем в зарубежных.

Заключение
Результаты нашего исследования показали следующее.

1. Антропометрические показатели медийного образа полицейского лишь частич-
но соотносятся с положительным образом мужественного героя-защитника, 
каким должен быть сотрудник правоохранительных органов в стабильной соци-
альной системе, основанной на законе и порядке. При этом также сохраняется 
тренд на замещение неидеального по внешнему виду и качествам мужчины 
идеальной женщиной в несвойственной ей профессии. Традиционные пред-
ставления о мужчине-защитнике с соответствующими антропометрическими 
показателями физической силы пока еще размываются постмодернистской 
сериальной культурой.

2. Чаще всего в телесериалах сотрудники полиции реализуют функции защиты 
общественного порядка, раскрытия преступлений, связанных с физическим 
насилием, что характеризует современную социальную систему как рискоген-
ную; в то время как в стабильных системах чаще всего реализуются функции 
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профилактики эпизодов нарушения общественного порядка и тем более со-
вершения преступных деяний.

3. Репрезентация принципов работы полиции в сериалах также неоднозначна: 
примерно в половине случаев эти принципы не соблюдаются, что обнаружи-
вает патологию социального организма в виду происходящих в нем процессов 
«дезорганизации легитимной власти» [Клеймёнов, Клеймёнов, 2022, с. 429]. 
Об этом же свидетельствует невыраженность положительных качеств поли-
цейского и наличие отрицательных качеств, которых в стабильной социальной 
системе у служителей правопорядка, аристократов, обеспечивающих свободу 
личности быть не должно.

В этой связи медийный образ полицейского в отечественных и зарубежных сери-
алах требует дальнейшего осмысления. В отечественных сериалах правоохранитель 
несколько чаще, чем в зарубежных придерживается профессиональных принципов, 
но по личным качествам явно уступает медийным образам зарубежных коллег. На наш 
взгляд, именно это требует скорейшей корректировки для реализации миссии России 
в формировании глобальной системы многополярного мира, основанной на справед-
ливости, законе и порядке.
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Аннотация. Недавние мировые финансовые кризисы подчеркнули важность ис-
следований в области финансовой грамотности. Различные исследовательские 
проекты указали на то, что гражданам в целом не хватает базовых финансовых 
знаний. Постоянно меняющийся экономический климат, тенденции в секторе 
обработки финансовых данных, ускорение внедрения инновационных про-
дуктов оказывают значительное давление на процесс принятия повседневных 
решений в домашнем хозяйстве. Финансовое образование значительно влияет 
на финансовое поведение и финансовую грамотность. Обзор международных 
и национальных исследований показывает, что повышение финансовой гра-
мотности населения, особенно молодежи, является приоритетом как в России, 
так и за рубежом. Авторы статьи исследуют контекст финансовой грамотности 
и национальные стратегии в России и зарубежных странах. В статье использует-
ся контент-анализ научной литературы, национальных стратегий финансовой 
грамотности и связанной с ними политической литературы в разных странах. 
В работе определяется эффективность финансового образования и, основы-
ваясь на полученных результатах, утверждается необходимость новых социо-
логических исследований, чтобы выяснить, как происходит формирование 
финансово-экономических навыков граждан, какие агенты и каналы социа-
лизации в большей степени влияют на успех экономической социализации. 
Существующий в России и за рубежом взгляд на финансовую грамотность даст 
возможность применять новые концепции в финансовом образовании.

* Данная статья — продолжение предыдущей публикации авторов: Лазутина Д. В., Портня-
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Abstract. The recent global financial crises have highlighted the importance of the 
research on financial literacy, which the general population lacks, according to nu-
merous studies. With the constantly changing economic climate, advancements in 
the financial data processing sector, and the rapid introduction of innovative prod-
ucts, individuals face significant pressure when making financial decisions for their 
households. Financial education plays a crucial role in shaping financial behavior 
and improving financial literacy. Both in Russia and abroad, improving the financial 
literacy of the population, particularly young people, is considered a priority. This 
article examines the context of financial literacy and national strategies in Russia and 
other countries. The authors utilize content analysis of academic literature, national 
financial literacy strategies, and related policy literature from various countries. 
Through their research, the authors assess the effectiveness of financial education and 
argue for new sociological research to understand how citizens acquire financial and 
economic skills. They aim to determine which agents and channels of socialization 
have a greater impact on successful economic socialization. By examining existing 
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views on financial literacy in Russia and abroad, the authors apply new concepts in 
financial education.
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Введение
Финансовая грамотность играет ключевую роль в современной жизни. Способность 
правильно управлять финансами — необходимый навык, позволяющий принимать 
осознанные финансовые решения. Тем не менее до сих пор многие испытывают за-
труднения при использовании финансовых продуктов. В ответ на эту проблему страны 
разрабатывают национальные стратегии для повышения финансовой грамотности 
граждан, и Россия не исключение. Однако разработка такой национальной стратегии 
требует тщательного анализа существующей ситуации и потребностей населения. 
Только такой подход позволит добиться значимых изменений и улучшить финансовое 
благополучие населения.

Число стран, которые принимают и внедряют программы повышения финансовой 
грамотности населения, ежегодно растет. В частности, в Европе действует более 180 та-
ких программ. В конце 2017 г. правительство Российской Федерации утвердило стра-
тегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг.

При всём этом финансовая грамотность еще не получила широкого распространения 
во многих системах образования, что затрудняет получение отдельными лицами необ-
ходимых знаний и навыков. Кроме того, информация, представленная на финансовых 
рынках разных стран, может сильно различаться, что часто приводит к путанице и дез-
информации, которые препятствуют принятию обоснованных решений.

В нашем исследовании освещаются новые подходы, используемые экспертами в об-
ласти финансовой грамотности для повышения осведомленности и понимания этого 
жизненно важного вопроса. Полученные результаты могут иметь практическое зна-
чение как для директивных органов, образовательных учреждений, так и для широкой 
общественности, предлагая методы и стратегии повышения финансовой грамотности 
в различных регионах.

Целью исследования является оценка существующей практики обучения финансовой 
грамотности в России и за рубежом, выявление пробелов в знаниях и предложение эф-
фективных методов их устранения. Ожидается, что исследование может еще повысить 
интерес к финансовой грамотности, способствуя позитивным изменениям в обществе.
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Объектом исследования является феномен финансовой грамотности, ее текущее 
состояние и потенциальные направления будущего развития. Предметом исследования 
являются теоретические концепции и практические аспекты финансового образования 
для различных заинтересованных сторон на макро- и микроуровне.

Методы
Методология, используемая для проведения исследования, включает эмпирический 
анализ публикаций (книг, статей, электронных ресурсов), контент-анализ онлайн-ин-
формации о финансовых учреждениях и анализ документальных материалов. Кроме 
того, авторы проводят библиометрический анализ для изучения новых тенденций 
и сетей сотрудничества между исследователями в этой области. Несмотря на то, что 
за последнее десятилетие было проведено обширное исследование финансовой грамот-
ности, многие вопросы, касающиеся эффективных подходов к обучению финансовым 
навыкам, остаются без ответа. Дальнейшее изучение рыночных условий и культурных 
норм различных регионов может помочь в выявлении областей, в которых улучшения 
наиболее необходимы.

Обзор литературы
На протяжении последних лет финансовая грамотность стала объектом исследования как 
зарубежных, так и российских исследователей. Российские авторы активно занимаются 
изучением финансовой грамотности и придерживаются международного подхода к дан-
ной проблематике. Они рассматривают такие аспекты, как финансовое планирование 
и управление, основы финансового рынка, инвестирование и финансовая безопасность. 
Основы финансовой грамотности и методы ее преподавания и обучения исследовались 
такими авторами, как В. Ю. Апрыщенко, И. Н. Швецова, Е. А. Бадокина, С. В. Бочкова. 
Ю. Н. Корлюгова и А. В. Половникова разработали материалы, которые помогут родите-
лям развивать финансовые навыки у своих детей [Корлюгова, Половникова, 2018]. Также 
российскими авторами, например А. Зазулиным, Е. Поздеевой, И. Фурсовой, освещается 
проблема долговых обязательств, в т. ч. банкротства. В рамках социологических подходов 
к проблеме развития финансовой грамотности и определения ее уровня, а также изуче-
ния экономического и финансового поведения можно выделить следующих российских 
исследователей: Е. В. Левшину, В. Г. Милославского, Г. В. Семеко, К. Трескову. Анализи-
руют мировую практику в области развития финансового образования А. А. Столярова, 
Г. Э. Шахназарян. Таким образом, исследования российских авторов показывают, что 
финансовая грамотность является ключевым аспектом финансового развития и благо-
получия населения, и их работы способствуют распространению и развитию знаний 
в этой области.

Зарубежные исследователи продолжают уделять пристальное внимание этой пробле-
ме и систематически рассматривают формирование компетенций в области финансо-
вой грамотности у студентов. Наш анализ показал, что зарубежные исследователи чаще 
всего оценивают «финансовую грамотность» с позиции знания основных терминов 
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и простых умений. Исследователи, изучавшие связь между финансовыми решениями 
и когнитивными способностями, а также финансовую грамотность и финансовую устой-
чивость среди молодежи и взрослых людей: Г. Багер (G. Bager), Т. Бухер-Коенен (T. Bucher-
Koenen), А. Чикан (A. Chikan), Ф. Фрюхауф (F. Frühauf), М. Касман (M. Kasman), 
Л. Кульчар (L. Kulcsar), Дж. М. Норвилитис ( J. M. Norvilitis), Л. Э. Пинто (L. E. Pinto), 
А. Ростамкалаи (A. Rostamkalaei), С. Шим (S. Shim), А. Сороко (A. Soroko), М. Жан 
(М. Zhan), С. Г. Андерсон (S. G. Anderson), Дж. Скотт ( J. Scott). Некоторые авторы, 
такие как Й. Альменберг ( J. Almenberg) и М. Гринштейн-Вейс (M. Grinstein-Weiss), со-
средоточились на психологических и поведенческих аспектах финансовой грамотности, 
исследуя, как различные факторы, например эмоциональные и социокультурные, могут 
влиять на принятие финансовых решений. Авторы, которые исследовали эффективность 
различных методов обучения финансовой грамотности, влияние финансовой грамотности 
на финансовое образование и планирование: С. Стилвелл (S. Stillwell), Д. Х. Йонассен 
(D. H. Jonassen). О. А. Столпер (O. A. Stolper), А. Уолтер (A. Walter) и Н. К. Ко (N. K. Koh), 
Ч. Б. Ли (Ch. B. Lee) исследовали взаимосвязь между финансовой грамотностью и инве-
стиционными решениями. Тогда как А. Уортингтон (A. Worthington) исследовал факторы, 
влияющие на финансовую грамотность и долговую нагрузку.

Исследования авторов, перечисленных выше, формируют основу для решения про-
блем и разработки политик, связанных с повышением финансовой грамотности в раз-
личных контекстах. Однако необходимо отметить, что конкретные выводы и реко-
мендации могут отличаться в зависимости от контекста и целевой группы, поэтому 
дальнейшие исследования в этой области всё еще актуальны.

Результаты и обсуждения
Как показывает глобальный опыт, многие страны мира признали необходимость повы-
шения финансовой грамотности и разработали национальные стратегии и программы 
финансового образования. Важным фактором в их формировании стал экономический 
кризис, который повысил важность эффективной траты финансовых средств в резуль-
тате существенного понижения цены сбережений, усложнил финансовые продукты 
и сделал еще больше разрыв между финансовыми знаниями населения и современным 
экономическим рынком. Более того, волатильность и непредсказуемость современных 
финансовых рынков делают еще более важным доступ к надежным сведениям о продук-
тах в экономической сфере и охрану прав пользователей данных продуктов.

По сравнению с Россией, некоторые развитые страны и страны с формирующейся 
рыночной экономикой имеют более высокий уровень финансовой грамотности и более 
комплексную политику в области финансового образования. Например, в Канаде, согласно 
исследованию Фонда образования инвесторов, более 80% взрослых обладают базовыми 
финансовыми знаниями. Другой опрос, проведенный Советом по стандартам финансо-
вого планирования, показал, что у 51% канадцев не было актуального финансового плана. 
Отчасти это объясняется обязательной программой по финансовой грамотности в школах 
и колледжах, которая охватывает такие темы, как составление бюджета, кредитные баллы, 
принципы инвестирования и права потребителей [Pinto, 2016, c. 141].
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Аналогичным образом в Австралии развита культура финансовой грамотности, и поч-
ти половина ее граждан достигла высокого уровня понимания, согласно отчету Банков-
ской группы Австралии и Новой Зеландии (ANZ bank). Согласно отчету Австралийской 
комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), в 2021 г. менее половины австра-
лийцев (47%) прошли базовый тест по финансовой грамотности. Опрос Американской 
ассоциации финансового планирования (FPA), проведенный в 2019 г., показал, что 
только 16% австралийцев считают, что они хорошо разбираются во всех аспектах личных 
финансов. Правительство поощряет финансовую грамотность с помощью различных 
инициатив, таких как кампании по информированию общественности, онлайн-ресурсы 
и партнерские отношения между промышленностью и группами потребителей i.

Около 60 стран разработали и внедрили стратегии и программы по увеличению 
уровня финансовой грамотности. Определенные государства преследуют цель разъяс-
нить гражданам своей страны непонятные нюансы финансового рынка и отстоять 
права пользователей финансовых услуг (Испания, Канада), иные анализируют данную 
грамотность в русле повышения суммарной государственной экономической конку-
рентоспособности (Бразилия, США), третьи ставят целью изменить отношение людей 
к своим действиям при распоряжении капиталом (Великобритания, Новая Зеландия).  
Но в основном государственные стратегии повышения финансовой грамотности учи-
тывают всех пользователей продуктов экономической сферы и охватывают почти всех 
граждан соответствующей страны. Организация экономического сотрудничества и раз-
вития, а также сформированная в 2009 г. при этой организации Международная сеть 
финансового образования играют важную роль в мировом механизме развития финан-
совой грамотности.

Исследование, проведенное в Сингапуре, изучало особенности процесса принятия 
финансовых решений студентов. Правительство Сингапура решило подготовить студен-
тов страны к требованиям XXI в. Одной из главных целей было укрепление уверенности 
в принятии решений. В исследовании рассматривались практические и теоретические 
особенности принятия студентами финансовых решений. Практический аспект важен 
для того, чтобы можно было разработать программу, которая помогала бы в повседнев-
ной жизни. Теоретический аспект важен для понимания логики рассуждений студентов 
при принятии финансовых решений. Принятие решений может быть очень сложным, 
особенно в повседневной жизни. Сингапурское исследование первоначально проводи-
лось в шести начальных школах с участием 136 детей в возрасте 11 лет. Из опрошенных 
детей восемь были отобраны для дальнейшего опроса, поскольку все они недавно при-
нимали финансовые решения. У них было 10–15 минут на размышление, им дали бумагу 
и карандаш и предложили нарисовать диаграммы, чтобы объяснить свои финансовые 
решения. После этого дети объяснили и проанализировали свои рисунки вместе с ис-
следователями [Koh, Lee, 2010].

i Saving and managing money // Brotherhood of St. Laurence: Working for an Australia free of 
poverty. 2021. https://www.bsl.org.au/services/saving-and-managing-money/ (дата обращения: 
11.03.2023).

https://www.bsl.org.au/services/saving-and-managing-money/
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Ученые пришли к выводу, что принятие финансовых решений — очень сложный про-
цесс для детей. Это особенно актуально в ситуациях, когда денег недостаточно, и дети 
должны взвешивать различные варианты, прежде чем принять решение. Процесс сравне-
ния и выбора между разными товарами или услугами может быть сложным, т. к. он тре-
бует понимания ценности денег и способности к планированию. Некоторым детям даже 
удалось извлечь уроки из своих прошлых ошибок, это указывает на важность обучения 
через опыт. Дети, сталкивающиеся с последствиями своих финансовых решений, могут 
учиться на своих ошибках и делать более обдуманные выборы в будущем. Это под-
черкивает значение практического опыта и возможность обучения детей финансовой 
грамотности с раннего возраста. Исследователи предположили, что концепции финан-
сового поведения, такие как выбор между «потребностью» и «желанием», должны 
стать частью финансового образования. Роль родителей имеет решающее значение 
в обучении принятию решений, но школа также может оказывать влияние. Согласно 
М. Гринштейн-Вейс и ее коллегам, очевидно, что финансовая грамотность и способность 
приобретать финансовые знания проистекают из детского опыта и поведения в отноше-
нии денег [Grinstein-Weiss и др., 2011].

В 2010 г. в Чехии утвердили Национальную стратегию финансового образования. 
После этого Чешская Республика вошла в список государств, реализующих суммар-
ную программу образования в экономической сфере. Начиная с 1950 г. в Японии стали 
функционировать региональные советы по содействию сбережениям (Local Councils 
for Savings Promotion). В США кроме стратегии по финансовой грамотности также был 
утвержден правовой акт Додда — Франка об отстаивании прав пользователей и преоб-
разовании Уолл-стрит. Также были сформированы Бюро для защиты прав потребителей 
финансовых услуг и Фонд защиты клиентов с целью финансирования инициатив финан-
совой сферы. Государственные стратегии повышения уровня финансовой грамотности 
приняли почти все страны, за исключением Китая. В этой стране нет единой Стратегии 
повышения уровня финансового образования [Винникова, 2019, c. 23].

Широко распространены международные программы, в т. ч. программы «Достижения 
молодых по всему миру» ( Junior Achievement Worldwide). Она появилась в США в 1919 г. 
и представляет собой совокупность проектов финансового образования. В декабре 1991 г. 
Россия подписала соглашение с корпорацией «Достижения молодых» о распростра-
нении этих программ в России Международным детским фондом «Творцы 21 века». 
Онлайн-обучение потребителей (Dolceta) — это интернет-проект, созданный высшими 
образовательными учреждениями и организациями потребителей для предоставления 
знаний о финансовых продуктах взрослой части населения. Ресурс поделен на два раздела: 
финансовые продукты и защита своих прав. Другой важной мировой программой служат 
«Практические навыки работы с деньгами в жизни» (Practical Money Skills for Life). Этот 
интернет-источник включает в себя три раздела: образовательная деятельность, трудовая 
деятельность и дом. В каждом разделе можно найти финансовую информацию (текст, 
видео) касательно этой группы, скачать ее [Столярова, 2010, c. 76].

Правительство Австралии впервые создало Национальную целевую группу по по-
требительской и финансовой грамотности в 2005 г., а в 2008 г. эти усилия взяла на себя 
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Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Первая нацио-
нальная стратегия повышения финансовой грамотности была опубликована в 2011 г., 
а самая последняя — в 2018 г. и обновлена в 2020 г. В последнем обновлении отражены 
консультации с учеными, банками, учреждениями финансового сектора, общественны-
ми организациями, группами защиты интересов и профессиональными ассоциациями 
учителей. Одним из основных изменений в текущей итерации стал переход от термина 
«финансовая грамотность» к термину «финансовые возможности», чтобы подчер-
кнуть, что цель состоит не только в повышении знания потребителей, но в конечном 
итоге в изменении их финансового поведения положительным образом, принимая 
во внимание личные обстоятельства и отношения, которые могут повлиять на при-
нятие решений i. «Финансовые возможности» определяются в тексте стратегии как 
«способность распоряжаться деньгами таким образом, который наилучшим образом 
соответствует личным обстоятельствам, сейчас и в будущем».

Три основных направления Стратегии заключаются в том, чтобы помочь потреби-
телям: «управлять деньгами изо дня в день»; «принимать обоснованные денежные 
решения» и «планировать и откладывать на будущее». В стратегии также обсуждаются 
способы поощрения и развития сотрудничества между многочисленными учреждениями 
финансового образования, уже находящимися в Австралии, в частности, упоминается 
Сеть финансового благополучия, объединяющая все группы и отдельных лиц, участвую-
щих в игре. Однако стоит отметить, что, хотя «три ключевых направления деятельности» 
стратегии включают содействие обучению на протяжении всей жизни и предоставление 
доступа к объективной информации и инструментам, библиотеки конкретно не упоми-
наются в качестве текущих или потенциальных партнерских организаций. Учитывая упор 
на «расширение использования бесплатной, беспристрастной информации, инструмен-
тов и ресурсов», библиотеки кажутся идеальными партнерами в будущем ii.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) управляет как 
веб-сайтом MoneySmart, где потребители могут получать финансовую информацию, так 
и веб-сайтом MoneySmart Teaching, предоставляющим ресурсы учителям. Как и во мно-
гих странах, банки принимают активное участие в разработке и поддержке многих про-
грамм повышения финансовой грамотности, хотя финансовая грамотность частично 
интегрирована в учебную программу Австралии. Как правило, упор делается на интегра-
цию финансовой грамотности в другие предметы, где это применимо, а не на разработку 
отдельных курсов. Одним из интересных аспектов образовательной интеграции Австра-
лии является заявленная цель охватить через этот канал не только учащихся, но также 
родителей, членов семьи, особенно в отдаленных регионах, где школа часто является 

i National Financial Capability Strategy 2018: Australians in control of their financial lives // 
Australian Treasury Financial Capability. 2018. https://files.moneysmart.gov.au/media/4k3cklck/ 
national-financial-capability-strategy-2018.pdf (дата обращения: 11.03.2023); Report 229: National  
financial literacy strategy // Australia Securities & Investments Commission (ASIC). 2011–2017. 
https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/reports/rep-229-australian- national-
financial-literacy-strategy/ (дата обращения: 11.03.2023).
ii National Financial Capability Strategy 2018…

https://files.moneysmart.gov.au/media/4k3cklck/national-financial-capability-strategy-2018.pdf
https://files.moneysmart.gov.au/media/4k3cklck/national-financial-capability-strategy-2018.pdf
https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/reports/rep-229-australian-national-financial-literacy-strategy/
https://asic.gov.au/regulatory-resources/find-a-document/reports/rep-229-australian-national-financial-literacy-strategy/
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центром сообщества. В Австралии также существует ряд программ, специально сочетаю-
щих финансовое образование взрослых с микрофинансовыми кредитами или, как в случае 
с программой «Saver Plus», совместными сберегательными программами i. Опросы фи-
нансовой грамотности регулярно проводятся Банковской группой Австралии и Новой 
Зеландии (ANZ Bank) и Банком Содружества (Commonwealth Bank) в Австралии, хотя 
их критикуют за чрезмерную простоту или за то, что они спрашивают людей только 
о финансовых инструментах, которые они уже используют, а не о тех, которые могут 
быть наиболее подходящими для их целей [Worthington, 2013, c. 235].

В Канаде целевая группа по финансовой грамотности была создана в 2009 г., хотя 
некоторые критиковали ее за чрезмерное представительство финансового сектора: 
председатель был генеральным директором финансовой организации частного сектора, 
и только один член имел непосредственный опыт работы с финансово уязвимыми груп-
пами населения. Целевая группа предложила министерствам образования провинций 
взять на себя ответственность за развитие финансового образования, и к 2020 г. фи-
нансовая грамотность в семи провинциях и двух территориях была включена в учебные 
программы средних школ [Pinto, 2016, c. 141]. Однако существует критика, что многие 
из этих стандартов учебных программ сосредоточены на личной ответственности, 
исключая обсуждение структурных вопросов, которые могут способствовать финан-
совому неравенству [Soroko, 2020].

В Канаде также есть лидер по финансовой грамотности и Национальный руководя-
щий комитет по финансовой грамотности, которые возглавляют работу в рамках На-
циональной стратегии финансовой грамотности, опубликованной в 2014 г. Эта работа 
также находится под эгидой Канадского агентства по защите прав потребителей финан-
совых услуг (FCAC), чей веб-сайт является ресурсом для бесплатных и объективных 
источников, помогающих потребителям изучить широкий спектр финансовых продук-
тов и услуг, и включает раздел «события из жизни», чтобы помочь канадцам в финансо-
вых вопросах, связанных, например, с рождением ребенка, покупкой дома или выходом 
на пенсию. В стратегии изложены три основные цели: 1) разумно управлять деньгами 
и долгами; 2) планировать и сохранять средства на будущее; 3) защищать от мошен-
ничества и финансовых злоупотреблений. В стратегии говорится, что для достижения 
этих целей потребуются совместные усилия со стороны государственных органов, 
работников образования, финансовых учреждений, работодателей, некоммерческих 
организаций и отдельных домохозяйств. В частности, в стратегии утверждается, что 
финансовое образование должно быть встроено в повседневную деятельность людей 
и что организации могут и должны использовать существующие сети «для обмена опы-
том и ресурсами», но опять же библио теки не упоминаются, в частности, Канадского 
агентства по защите прав потребителей финансовых услуг ii.

i Saving and managing money…
ii Canadians and their money: Key findings from the 2019 Canadian financial capability survey // 
Financial Consumer Agency of Canada (FCAC). 2019. https://www.canada.ca/en/financial-con-
sumer-agency/programs/research/canadian-financial-capability-survey-2019.html (дата обраще-
ния: 11.03.2023).

https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/programs/research/canadian-financial-capability-survey-2019.html
https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency/programs/research/canadian-financial-capability-survey-2019.html
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Некоторые заслуживающие внимания аспекты канадского контекста финансовой 
грамотности включают тот факт, что правительство предприняло шаги по усилению 
защиты прав потребителей одновременно с осуществлением инициатив в области фи-
нансовой грамотности, уделив особое внимание упрощению раскрытия информации 
о финансовых продуктах и запрету определенных потенциально вредных методов веде-
ния бизнеса. Доля домохозяйств в Канаде, которые владеют некоторой долей прямого 
участия, является одной из самых высоких в мире, но есть опасения, что на относи-
тельно низкий уровень бедности среди пожилых людей может повлиять тот факт, что 
многие пожилые не откладывают достаточно для выхода на пенсию, учитывая новый 
минимальный уровень дохода. Демографически иммиграция в настоящее время состав-
ляет 65% прироста населения Канады, и ожидается, что к 2035 г. она будет составлять 
почти весь чистый прирост [Rostamkalaei, Riding, 2020, c. 951]. Иммигранты часто 
представляют собой население с большими потребностями в финансовой грамотности 
и относительно низким ее уровнем. В литературе также обсуждаются уникальные про-
блемы финансовой изоляции, с которыми сталкиваются аборигены в Канаде, включая 
культурные барьеры, такие как языковые, ценностные, экономические. Статистическое 
управление Канады проводит общенациональное, регулярно проводимое Исследова-
ние финансовых возможностей Канады, которое может помочь в обсуждении уровня 
финансовой грамотности среди различных демографических групп.

Национальный контекст финансовой грамотности в Финляндии уникален во мно-
гих отношениях. Во-первых, как и другие скандинавские страны, Финляндию можно 
охарактеризовать как государство всеобщего благосостояния, одним из серьезных 
последствий чего является отсутствие у многих финнов опыта в вопросах пенсионного 
планирования. Традиционно пенсионная система в Финляндии представляла собой ча-
стично накопительную систему с установленными выплатами, в которой у сотрудников 
было очень мало выбора, кроме того, хотят ли они приобрести пенсионное страхова-
ние. Следовательно, у людей было мало мотивации изучать эту область финансовой 
грамотности [Raijas, 2020]. Однако с усилением перехода к личной ответственности 
(а именно за счет сокращения пособий) гражданам приходится искать больше вариан-
тов частных сбережений. Хотя число финских домохозяйств, владеющих сберегатель-
ными инструментами, такими как акции, облигации и взаимные фонды, увеличилось 
за последние 30 лет, особенно с 2008 г., также увеличился уровень неравенства доходов 
и рост потребительского долга.

В Финляндии еще нет национальной стратегии повышения финансовой грамотности, 
но в 2021 г. Банк Финляндии, Министерство юстиции и другие ключевые органы под-
готовили предложение по такой стратегии с целью сделать «финансовую грамотность 
финнов лучшей в мире к 2030 году». Предполагается, что управление реализацией 
стратегии больше всего подходит Министерству юстиции или Министерству экономики 
и занятости, а Банк Финляндии был предложен в качестве лучшего лидера для програм-
мирования и координации деятельности на национальном, региональном и местном 
уровнях. Предлагаемая политика утверждает, что в настоящее время учреждения, за-
нимающиеся деятельностью по повышению финансовой грамотности, как правило, 
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представляют собой узкий круг, хорошо известны друг другу и хорошо координируют 
свои усилия, хотя конкуренция за финансирование может поставить под угрозу партнер-
ские отношения и непрерывность операций. Некоторые из предложений по решению 
этих проблем сотрудничества включают не только регулярное общение и общий форум, 
но и официальные межведомственные, сетевые мероприятия, совместные семинары 
и практикумы. Предлагаемая стратегия также, уделяет больше внимания, чем стратегии 
других стран, показателям оценки; в качестве примера в предложении приводится пока-
затель: «не менее 80% могут определить инфляцию (знания), не менее половины состав-
ляют ежемесячный бюджет своих финансов (поведение) и не более половины получают 
удовольствие от того, что тратят деньги сразу (отношения)», что также свидетельствует 
об акценте не только на знаниях, но и на поведении и установках i.

Хотя финансовое образование в школах и связано со стратегией, оно не входит в ее ком-
петенцию, хотя образование учителей может быть включено. С одной стороны, финан-
совое образование признается важным и стратегически значимым, что подразумевает 
его включение в образовательный процесс. С другой стороны, оно не всегда является 
обязательной частью учебной программы, что может приводить к тому, что школы не обе-
спечивают систематическое и последовательное финансовое образование. Тем не менее, 
включение образования учителей в процесс может помочь преодолеть этот разрыв. Если 
учителя получат соответствующую подготовку и ресурсы для преподавания финансовых 
дисциплин, это может способствовать более эффективному и широкому внедрению фи-
нансового образования в школах, даже если оно не является строго обязательным элемен-
том учебной программы. Таким образом, образование учителей может служить мостом, 
соединяющим стратегические цели с практическим применением в классе.

Состояние финансового образования в Германии столь же неопределенно. Система 
образования в Германии сложна, контроль со стороны федерального правительства 
практически не осуществляется, а образование в основном координируется комите-
том, состоящим из 16 государственных секретарей, ответственных за школы в каждой 
федеральной земле. Студенты получают экономическое образование либо в рамках 
других предметов, либо в качестве отдельной темы, но личное финансовое образование 
не является частью учебных программ. Как и во многих странах, большинство учителей 
не обучались в этой области. Отсутствие специализированного обучения учителей 
в области финансов также является проблемой. Без соответствующей подготовки 
учителя могут испытывать трудности с эффективным преподаванием финансовых тем, 
что может привести к использованию внешних ресурсов, таких как материалы от фи-
нансовых организаций (банки, страховые компании, инвестиционные фонды и другие 
учреждения, занимающиеся финансовыми услугами). Хотя это может быть полезным, 
существует риск, что такие материалы будут предвзятыми или ориентированными 
на продвижение интересов этих организаций, а не на образование студентов [Frühauf, 
Retzmann, 2016, c. 263].

i Proposal for a National Strategy to Promote Financial Literacy in Finland // Bank of Finland. 
2021. https://publications.bof.fi/handle/10024/43727 (дата обращения: 11.03.2023).

https://publications.bof.fi/handle/10024/43727


60

Лазутина Д. В., Фальтинская Е. М. 2024

Вестник Тюменского государственного университета

В последние годы пенсионная система Германии столкнулась с проблемами, в частно-
сти, с растущей потребностью граждан в приобретении дополнительных пенсионных 
сбережений после пенсионной реформы 2001 г. К сожалению, немецкие домохозяйства 
традиционно в значительной степени полагались на сберегательные вклады, а не нако-
пление активов, что либо приводит к тому, что эти домохозяйства продолжают данную 
стратегию вследствие чрезвычайно низкой нормы прибыли, либо вынуждает неопытных 
инвесторов выходить на рынок. Это особенно верно для тех немцев, которые ранее 
проживали в Германской Демократической Республике (Восточной Германии) и, как 
правило, имеют меньше активов, меньше участвуют на рынках ценных бумаг и менее 
финансово грамотны, чем бывшие западные немцы. Одна теория, объясняющая эту 
разницу, утверждает, что те, кто жил в социалистической экономике, могут быть менее 
грамотными в отношении финансовых инструментов, доступных в других контекстах, 
просто из-за отсутствия опыта. Также предпочтение наличным сбережениям, незави-
симо от нормы прибыли, может отдаваться из-за недоверия к банкам [Bucher-Koenen, 
Lamla-Dietrich, 2018, c. 413].

Стоит отметить, что, хотя правительство Германии не реализовало столько тради-
ционных инициатив в области финансового образования, как другие рассмотренные 
здесь страны, оно больше сосредоточилось на регулировании розничных финансовых 
рынков. Например, банки должны спрашивать клиентов о предыдущем инвестиционном 
опыте, прежде чем давать рекомендации по рискованным продуктам, и предоставлять 
клиентам информационные листы по продуктам. Финансовые консультанты должны 
оценивать склонность своих клиентов к риску, прежде чем давать советы, и готовить 
стенограммы встреч с клиентами, которые должны быть утверждены клиентом. Это 
обеспечивает дополнительный уровень прозрачности и подтверждения того, что кли-
енты понимают предложенные советы и рекомендации. В целом, эти меры направлены 
на усиление доверия к финансовым учреждениям и на то, чтобы советы, которые они 
предоставляют, были нейтральными и в интересах клиента, а не в интересах продажи 
определенных финансовых продуктов. Это может быть рассмотрено как альтернатив-
ный подход к улучшению финансовой грамотности, поскольку он направлен на защиту 
потребителей на рынке, где они уже активно участвуют [Stolper, Walter, 2017, c. 581].

В 2007 г. Управление по ценным бумагам Израиля начало кампанию по расширению 
участия общественности в финансовых рынках, а в 2008 г. министерства финансов и об-
разования заявили, что финансовая грамотность должна быть частью обязательных про-
грамм начальной школы по «жизненным навыкам». Продвижение программ финансовой 
грамотности было взято на себя Отделом рынка капитала, страхования и сбережений 
Министерства финансов (CMISD) после того, как Израиль присоединился к Организа-
ция экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2010 г., а в 2012 г. Отдел рынка 
капитала, страхования и сбережений Министерства финансов (CMISD) опубликовал 
первую «Национальную стратегию развития финансового образования в Израиле». На-
циональная стратегия Израиля в области финансовой грамотности до 2021 г. отличалась 
наибольшей ориентацией на исследования финансовой грамотности среди всех анализи-
руемых в данном обзоре подходов. Стратегия делит финансовое образование на шесть 
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направлений: 1) финансовые основы и банковские счета; 2) сбережения и инвестиции; 
3) ведение домашнего хозяйства; 4) пенсия и пособия; 5) обеспечение и управление 
рисками; 6) кредит и долг. Стратегия четко формулирует предпочтение цели улучшения 
«финансовых возможностей» граждан, а не «финансовой грамотности», и подчерки-
вает роль работы с исследователями поведения, чтобы понять, что наиболее эффективно 
для изменения поведения i.

Стратегия Израиля — одна из немногих, в которой упоминается роль библиотек в фи-
нансовом образовании при обсуждении существующих инициатив в домах, библиотеках 
и музеях. Стратегия также уникальна в своем различии между показателями результа-
тов, основанными на самооценке обучения, и оценкой объективных знаний, выступая 
за то, чтобы по крайней мере некоторые оценки включали объективные показатели. 
В то время как во многих национальных стратегиях упоминаются особо уязвимые груп-
пы населения, израильская стратегия идет дальше, заявляя, что они будут «направлять 
максимальные усилия» на учащихся более низкого социально-экономического положе-
ния и что со временем это поможет сократить финансовое неравенство ii.

Контекст финансовой грамотности в Нидерландах — это контекст относительно 
богатой страны с широкими социальными льготами, но это также страна, которая пе-
рестает быть государством всеобщего благосостояния, и ее население сталкивается 
с растущими трудностями с долгами и просроченными платежами [van der Schors и др., 
2019]. В целом правительство уделяло больше внимания предоставлению информации 
и политике, направленной на защиту прав потребителей, а финансовое образование 
имеет ограниченное представление в школьных программах, как правило, в виде разовых 
презентаций и проектов [Actieplan, 2008]. Активное участие наблюдается в рамках таких 
инициатив, как Национальная неделя денег, целью которой является финансовое образо-
вание младших школьников, и мероприятия Pension3Days, направленные на повышение 
информированности о пенсионных накоплениях, но, учитывая масштаб финансовых 
изменений, затрагивающих как учащихся, так и будущих пенсионеров, может быть полез-
на дополнительная поддержка. Пенсионная система находится в постоянном движении 
по мере того, как ответственность перекладывается на отдельных лиц, и в литературе 
много говорится о «разрыве ожиданий» среди голландских работников, когда люди, как 
правило, ожидают больше пенсионных пособий, чем фонды реально могут обеспечить.

Национальный институт информации о семейных финансах (NIBUD) был основан 
в 1979 г. как независимый фонд для сбора данных о расходах домохозяйств и остает-
ся одним из ведущих участников в области обучения финансовой грамотности в Ни-
дерландах. Сегодня эти данные могут использоваться отдельными домохозяйствами 
для просмотра справочных бюджетов, местными и национальными органами власти 
для оценки политики и даже банковским сектором для установления норм кредитования.  

i Financial education in Israel and around the world: Report of the Interministerial Team to 
Formulate a National Program to Increase Financial Inclusion. 2022. https://al.boi.gov.il/media/
m13hre2g/financial-inclusion-report-with-template.pdf (дата обращения: 11.03.2023).
ii Там же.

https://al.boi.gov.il/media/m13hre2g/financial-inclusion-report-with-template.pdf
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В 2006 г. Министерство финансов Нидерландов запустило веб-сайт Money Wise, который 
помогает координировать деятельность многих участников финансового образования 
(включая Национальный институт информации о семейных финансах (NIBUD), а также 
выступает в качестве информационного портала для потребителей. Эта платформа часто 
приводится в качестве примера передовой практики многими другими странами и в мно-
гонациональной литературе по финансовому образованию [van der Schors и др., 2019].

Последняя национальная стратегия повышения финансовой грамотности в Нидер-
ландах была разработана в 2019 г. Стратегия начинается с сообщения гражданам, что 
«правительство столкнулось с дилеммой: предоставить гражданам больше автономии 
или больше руководства?». Это действительно проблема, с которой, похоже, сталкивает-
ся большинство стран. Акцент в стратегии делается на изменении поведения, а не только 
на расширении финансовых знаний, и реализация осуществляется в основном через 
платформу Money Wise, которую почетно возглавляет королева Максима (Máxima) и ко-
торой управляет руководящая группа платформы Money Wise под председательством 
Министерства финансов Нидерландов. Эта группа отвечает за координацию стратегии 
финансового образования, которая сосредоточена на изменении поведения потребите-
лей в финансовой сфере, а не только на предоставлении знаний i.

Хотя сама стратегия не делает упор на предотвращение финансовых проблем граждан, 
как в финской стратегии, платформа Money Wise заявляет, что она «стремится предотвра-
щать финансовые проблемы людей», главным образом помогая людям создавать резерв 
сбережений, чтобы предотвратить чрезмерные финансовые последствия таких жизненных 
событий, как выход на пенсию, развод, болезнь, рождение ребенка и т. д. Платформа также 
выступает за включение финансовой грамотности в школьную программу как неотъем-
лемого аспекта существующих курсов. Это согласуется с часто повторяемой в документе 
крылатой фразой о том, что «чему научишься в молодости, то пригодится в старости» 
(«learned young is done old»). Это предполагает, что то, чему человек учится в юности, при-
несет ему пользу на протяжении всей жизни, подчеркивая важность раннего образования 
и развития хороших привычек. Это напоминание о том, что фундамент, который мы соз-
даем в ранние годы, может поддержать нас в старости. Веб-платформа также стремится 
стать более инклюзивной и эффективной в своих усилиях по оказанию помощи. Вместо 
того чтобы обращаться к широкой аудитории с предположением, что все потребители 
имеют одинаковые потребности и интересы, платформа признает разнообразие потре-
бительского опыта. Она стремится разработать и предложить услуги и ресурсы, которые 
учитывают уникальные вызовы и обстоятельства, с которыми сталкиваются уязвимые 
группы, такие как малообеспеченные семьи, пожилые люди или люди с ограниченными 
возможностями. Такой подход позволяет веб-платформе более точно адресовать и решать 
конкретные проблемы, с которыми сталкиваются эти группы, вместо того чтобы предла-
гать общие решения, которые могут быть неэффективными или неуместными для всех. 

i Effective ways to advance responsible financial behavior // Money Wise. 2017. https://www.
wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Effective_ways_to_advance_
responsible_financial_behaviour.pdf (дата обращения: 11.03.2023).

https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Effective_ways_to_advance_responsible_financial_behaviour.pdf
https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Effective_ways_to_advance_responsible_financial_behaviour.pdf
https://www.wijzeringeldzaken.nl/platform-wijzeringeldzaken/publicaties/Effective_ways_to_advance_responsible_financial_behaviour.pdf
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Это также отражает более широкую тенденцию в маркетинге и обслуживании клиентов, 
где персонализация и целевое воздействие становятся ключевыми для достижения успеха 
и создания значимых отношений с потребителями. Интересно, что, хотя в стратегии кон-
кретно не упоминаются библиотеки, в ней указывается, что для охвата уязвимых групп 
необходимо постоянное сотрудничество между правительством, работодателями, волон-
терскими организациями и группами, преследующими схожие цели i.

Одним из аспектов финансовой грамотности в Швеции, перекликающихся с про-
блемами в других скандинавских странах, является сложность перехода через серьез-
ную реформу ранее установленной государственной пенсионной системы. Система 
в Швеции начала подвергаться крупным реформам в конце 1990-х гг., предоставив 
людям больше выбора как в отношении управления пенсионными сбережениями, 
так и в отношении того, когда начать получать пособия. В 2000 г. были введены обя-
зательные индивидуальные счета, на которые приходилась примерно одна восьмая 
часть взноса физического лица в государственную пенсионную систему. Пенсионное 
агентство предоставляет всем участникам информацию об основных финансовых кон-
цепциях, в особенности об акциях, облигациях и относительных рисках [Almenberg, 
Säve-Söderbergh, 2011].

Стратегию по финансовой грамотности Великобритании приняли лишь в конце 
2015 г. Она распространяется на всю территорию страны, но существуют и особенно-
сти, касающиеся каждой административно-политической части, принимая во внимания 
нюансы каждого народа ii. Великобритания считается уникальной страной с точки зре-
ния исследования финансовой грамотности Компанией аналитических исследований 
финансовых рынков «Standard & Poor’s Financial Services LLC». Несмотря на то что 
Великобритания представлена как единая страна в международных исследованиях 
и стратегических документах, внутренне она состоит из различных стран (Англия, 
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия), каждая из которых имеет автономию в разра-
ботке и применении своих образовательных программ. Это подчеркивает уникальность 
и самостоятельность образовательной политики каждой страны в составе Соединенно-
го Королевства, несмотря на общие национальные рамки и цели в области финансовой 
грамотности. Национальная стратегия Великобритании уникальна также тем, что пред-
ставляет собой «детальную стратегию» объемом более 100 страниц с горизонтом пла-
нирования в десять лет. Основное внимание уделяется «финансовым возможностям» 
и особо упоминается формирование у людей финансовых навыков, знаний, отношений 
и мотивации, а также противостояние и противодействие социальным нормам, кото-
рые поощряют потребление, а не сбережения. Стратегия не устанавливает конкрет-
ные целевые показатели успеха, аргументируя это тем, что существует ограниченное 
количество данных о влиянии финансового образования, с помощью которых можно 

i Effective ways to advance…
ii Международный опыт // Федеральный методический центр по финансовой грамотности 
системы общего и среднего профессионального образования. НИУ ВШЭ, 2015. https://fmc.
hse.ru/world (дата обращения: 11.03.2023).

https://fmc.hse.ru/world
https://fmc.hse.ru/world


64

Лазутина Д. В., Фальтинская Е. М. 2024

Вестник Тюменского государственного университета

ставить реалистичные цели, и что успех можно измерить с помощью национального 
исследования финансовых возможностей с течением времени. Службе финансовых 
консультаций предстоит выступить в роли «Центра эффективных практик», задачей 
которой будет сбор данных о том, какие методы вмешательства оказываются наиболее 
эффективными. В дополнение, планируется создание стандартизированного комплекта 
инструментов для оценки, что позволит усовершенствовать процесс измерения резуль-
тативности вмешательств.

Для населения трудоспособного возраста стратегия утверждает, что ключевыми прио-
ритетами должны быть: «повышение устойчивости; экономия на будущее; планирование 
наперед; и управление жизненными событиями», главным образом путем решения все-
объемлющей проблемы недостаточности сбережений. Как и во многих других странах, 
в пенсионную систему также вносятся значительные изменения, поэтому второй акцент 
для лиц трудоспособного возраста сосредоточен на пенсионных сбережениях. В стра-
тегии также признаются уникальные финансовые проблемы, связанные со снижением 
когнитивных функций и плохим здоровьем в пожилом возрасте.

Одним из уникальных аспектов британской стратегии является уделение особого 
внимания обучению детей финансовым возможностям, особенно детей младшего воз-
раста. Они цитируют исследование, в котором утверждается, что «к семи годам у многих 
уже сформировалось отношение к деньгам», и поэтому преподаватели финансового 
образования должны использовать любую доступную возможность, чтобы достучаться 
до детей в раннем возрасте. В отличие от других стран, где финансовое образование 
может начинаться позже или быть менее интегрированным в школьную программу, 
британская стратегия делает упор на систематическое и последовательное включение 
финансовых знаний в образовательный процесс с младших классов. Это позволяет детям 
развивать финансовую осведомленность и навыки, которые будут служить им фундамен-
том для будущих финансовых решений. Такой подход может способствовать формиро-
ванию более финансово грамотного общества в долгосрочной перспективе. Стратегия 
также подчеркивает особые проблемы, с которыми сталкиваются «дети, находящиеся 
под опекой», «молодые лица, обеспечивающие уход за членом семьи» (член семьи, ко-
торый страдает от хронического заболевания, инвалидности, психического расстройства 
или имеет другие серьезные потребности в уходе), «лица, имеющие право на получение 
личных независимых выплат (социальных пособий)» и безработные молодые люди. 
Работа с молодежью является одним из аспектов «центральной гипотезы» стратегии, 
заключающейся в том, что улучшение финансовых возможностей в качестве «раннего 
вмешательства» может предотвратить серьезные финансовые трудности i. В Англии 
финансовое образование официально стало частью учебной программы средних школ 
в 2014 г., хотя оно было включено в требования к обучению в области личного развития, 
социальной и медицинской деятельности и не является основным, обязательным предме-
том. Это означает, что финансовое образование было добавлено в список необходимых 

i Financial capability: Strategy for the UK // Financial Capability Board. 2015. https://www.
fincap.org.uk/en/insights/financial-capability-in-the-uk-2015 (дата обращения: 11.03.2023).
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тем для изучения в рамках программы, но не стало отдельным обязательным предметом, 
который нужно изучать наравне с основными дисциплинами. Иначе говоря, школы обя-
заны обеспечить изучение этой темы, но она не имеет такого же статуса, как математика 
или английский язык. В последней национальной стратегии сообщается, что по резуль-
татам их исследований только около трети молодых людей в возрасте от 15 до 18 лет 
заявили, что они получали финансовое образование в школе за прошедший год, и, как это 
часто бывает, некоторые материалы, используемые на уроках, были разработаны частным 
сектором, и для учителей доступно очень мало формального обучения по финансовому 
воспитанию. Под «частным сектором» в данном контексте подразумеваются частные 
компании и организации, которые не принадлежат государству и работают на ком-
мерческой основе. Эти организации могут разрабатывать образовательные материалы 
и программы, которые затем используются в школах для преподавания финансового 
образования. Однако, поскольку они не являются частью официальной образовательной 
системы, возникают вопросы относительно качества и объективности предоставляемых 
ими материалов. В некоторых случаях, материалы, разработанные частным сектором, 
могут быть направлены на продвижение определенных продуктов или услуг, что может 
привести к конфликту интересов [Stillwell, 2016, c. 357].

В американском проекте повышения финансовой грамотности «Обзор крупномас-
штабной политики и программ по повышению финансовой грамотности молодежи» 
указывается отсутствие базовых финансовых знаний и навыков у молодежи, что сегодня 
вызывает общенациональную озабоченность. Американские старшеклассники регу-
лярно проваливают тесты, оценивающие их финансовые знания, и плохо подготовлены 
к принятию важных решений о сбережениях, инвестировании и планировании своего 
финансового будущего. Анализ национальной репрезентативной выборки молодых 
людей показал, что только 27% понимают концепции инфляции и диверсификации 
рисков и могут выполнять простые расчеты процентных ставок, в то время как опрос 
2018 г. выявил аналогичный пробел в знаниях среди студентов колледжей. Последствия 
такого низкого уровня финансовой грамотности могут быть значительными. Низкая 
финансовая грамотность коррелирует с целым рядом негативных проявлений кредит-
ного поведения, включая увеличение объема долга, просрочку по ипотеке. Финансовая 
грамотность также влияет на важные решения, касающиеся образования. Молодежь, 
не имеющая сберегательного счета, с меньшей вероятностью поступит в колледж, 
а для тех, кто учится в колледже, финансовый стресс и задолженность по кредитным 
картам связаны с повышенной вероятностью пропусков занятий и отчисления. Госу-
дарство заинтересовано в экономическом здоровье своих граждан, что делает низкую 
финансовую грамотность важной проблемой для директивных органов [Kasman и др., 
2018, c. 75].

Таким образом, финансовое образование в раннем возрасте можно рассматривать 
как «инвестицию в человеческий капитал». На уровне штатов некоторые советы 
по образованию эффективно работают над продвижением финансового образования 
для учащихся, на местном и национальном уровнях ряд программ также обеспечивают 
значительный объем обучения финансовой грамотности [Kasman и др., 2018, c. 75].
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Еще один проект — «Финансовое образование для мигрантов и их семей: анализ 
политики ОЭСР/INFE и практические инструменты» i был подготовлен Техническим 
комитетом Международной сети ОЭСР по финансовому образованию (INFE) и его 
экспертной подгруппой по роли финансового образования в финансовой доступности. 
Он был передан и одобрен Глобальным партнерством по финансовой доступности 
(GPFI) на их встречах в сентябре 2015 г. в Анталье, Турция. Согласно данному проек-
ту, по оценкам, в условиях глобализации экономики работает 215 млн международных 
мигрантов, большинство из которых переводят деньги в свою родную страну. ОЭСР 
(Организация экономического сотрудничества и развития), Большая двадцатка (G20) 
и Глобальное партнерство по расширению доступа к финансовым услугам (GPFI) 
признают важность таких денежных переводов для пополнения финансовых ресурсов 
многих стран. Денежные переводы также являются жизненно важным компонентом 
дохода домашних хозяйств для семей, сокращая бедность и создавая возможности 
для инвестиций в образование и предпринимательство. Хорошо продуманные недо-
рогие продукты для денежных переводов могут помочь максимально использовать 
денежные средства, отправленные за границу, и в то же время обеспечить расширение 
доступа к финансовым услугам как в стране происхождения, так и в принимающей 
стране. В настоящее время осуществляется ряд инициатив со стороны поставщиков, 
направленных на разработку и внедрение таких продуктов для денежных переводов 
и повышения уровня финансовой доступности.

В России также имеются проекты по повышению финансовой грамотности, но они 
все в основном функционируют в образовательной среде. Такие проекты обычно вклю-
чают в себя разработку учебных материалов и методик, проведение обучающих семи-
наров и курсов для учителей, а также могут включать исследовательские компоненты 
для оценки эффективности образовательных подходов. Например, «Основы финансо-
вой грамотности и методы ее преподавания в системе общего, среднего профессиональ-
ного и дополнительного образования», это больше, чем просто учебник или пособие, 
это целостный проект с множеством составляющих. Данное пособие служит введением 
в финансовую грамотность и её педагогические методы для студентов различных уров-
ней образования. Пособие разработано для студентов педагогических специальностей, 
чтобы они могли интегрировать знания о финансовой грамотности в свою будущую 
профессиональную деятельность. Программа включает в себя два модуля: один посвя-
щён самим знаниям финансовой грамотности, а второй — методикам преподавания 
этих знаний. Также в состав программы входят рабочая программа и методические 
рекомендации для учителей, а также дополнительные материалы, такие как презентации 
и электронные образовательные ресурсы. В целом, это комплексный образовательный 
ресурс, предназначенный для подготовки будущих педагогов к эффективному обучению 
финансовой грамотности [Апрыщенко и др., 2020, c. 824].

i Financial education for migrants and their families: OECD/INFE policy analysis and prac-
tical tools // Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI). 2015. 56 pp. http://g20.org.tr/
wp-content/uploads/2015/11/Financial-Education-for-Migrants-and-Their-Families.pdf (дата 
обращения: 30.10.2024).

http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Financial-Education-for-Migrants-and-Their-Families.pdf
http://g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Financial-Education-for-Migrants-and-Their-Families.pdf
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В учебном пособии «Основы финансовой грамотности» поднимает вопрос о недо-
статочном уровне финансовой грамотности среди взрослого населения России. Это, 
в свою очередь, влияет на финансовое образование детей и молодежи, уменьшая веро-
ятность того, что они будут обладать необходимыми знаниями и навыками для принятия 
обоснованных финансовых решений. Такая ситуация может привести к формированию 
у молодого поколения неправильных финансовых стратегий, которые окажут негатив-
ное влияние на их будущее. Хотя молодые люди знакомы с цифровыми финансовыми 
инструментами, такими как онлайн-платежи и интернет-банкинг, их технические знания 
часто не сочетаются с пониманием финансовых принципов и осознанным финансовым 
поведением. Это создает риск того, что они могут принимать непродуманные финан-
совые решения. Цель учебного пособия — предоставить структурированный подход 
к обучению финансовой грамотности, который включает в себя теоретические основы, 
практические задания и тесты для развития компетенций и навыков, необходимых 
для рационального финансового поведения. Пособие направлено на формирование 
у студентов способности к осознанному управлению своими финансами и развитию 
стратегий, которые будут способствовать их финансовому благополучию в долгосроч-
ной перспективе. [Швецова и др., 2020, c. 115].

Пособие «Финансовая грамотность: материалы для родителей 5–7 классы» пред-
ставляет собой руководство, которое подчеркивает значимость финансовой грамот-
ности как для взрослых, так и для детей. Оно призвано заполнить пробел в школьном 
образовании, где тема финансовой грамотности часто остается без внимания. Руко-
водство обращается к сложности современного мира, где деньги играют центральную 
роль, и стремится научить детей основным правилам финансового поведения. Эти 
правила помогут им избежать разочарований и расширить возможности для получения 
жизненных радостей, которые могут быть ограничены без финансовых средств. Руко-
водство предлагает родителям инструменты для общения с детьми на тему финансов, 
включая актуальные финансовые темы, ресурсы для размышлений и обсуждений, 
а также дополнительные материалы и игры. Эти ресурсы помогут детям применять 
полученные знания в реальной жизни, что является ключевым аспектом финансовой 
грамотности. Таким образом, проект направлен на поддержку родителей в их стрем-
лении обучить детей важным финансовым навыкам, которые будут способствовать 
их благополучию в будущем [Корлюгова, Половникова, 2018, c. 80].

В 2018 г. Аналитический центр НАФИ подсчитал уровень финансовой грамотности 
среди стран Большой двадцатки (G20) (рис. 1) [Imaeva, 2018].

Как видно из рис. 1, Россия занимает девятое место среди стран Большой двадцатки 
(G20) по уровню финансовой грамотности. Заимствования имеют приоритет над сбе-
режениями, а уровень специальных знаний об использовании финансовых продуктов 
и услуг невысок. В то же время для молодого поколения семья и ближайшее окружение 
остаются основными источниками знаний об управлении финансами. Низкий уровень 
финансовой грамотности взрослых россиян означает, что дети и молодежь имеют меньше 
шансов получить доступ к качественной и надежной информации, что повышает риск 
неправильных финансовых стратегий в долгосрочной перспективе. Молодые люди всё 
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чаще пользуются продуктами и услугами, которые позволяют им осуществлять платежи 
и денежные переводы (например, покупки в Интернете). Однако технические знания 
для осуществления безналичных платежей не сопровождаются хорошо продуманными 
и рациональными поведенческими стратегиями.

Нельзя сказать, что россияне недостаточно финансово грамотны. Финансово грамот-
ные россияне активно участвуют в управлении своими финансами, включая проверку 
финансовых соглашений и осознанное отношение к предлагаемым услугам. Если они 
сталкиваются с навязыванием услуг, они знают, как и куда обратиться, чтобы защитить 
свои права, будь то банк или Центральный банк Российской Федерации. Однако многие 
россияне не имеют достаточного понимания более сложных финансовых концепций, 
таких как овердрафты, проценты и штрафы за просрочку платежей. Это может привести 
к финансовым потерям и проблемам, особенно если банки и финансовые учреждения 
не предоставляют полную информацию о своих услугах. Таким образом, утверждение 
подчеркивает необходимость более глубокого и всестороннего подхода к финансовому 
образованию, чтобы все граждане могли принимать обоснованные и информированные 
финансовые решения [Трескова, 2023].

Рис. 1. Уровень финансовой грамотности среди стран G20 в 2018 г.  
(Россия на 9-м месте)
Fig. 1. The level of financial literacy among the G20 countries in 2018  
(Russia at the 9th place)
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Финансовая грамотность невозможна без базовых знаний учета и четкой ориентации 
в его основных категориях. Широкое использование таких понятий, как «семейный учет», 
«личный семейный учет», «учет домохозяйств», «семейные и личные финансы», «счета 
домохозяйств» и многих других трактовок напрямую связывает тех, кто понимает финансы, 
с бухгалтерским учетом как явлением, контролирующим финансовые потоки домохозяйств. 
В современных условиях, когда стремительно развиваются все отрасли экономики и тех-
нологии, усложняются правила взаимоотношений, появляются институты, а государство 
уже давно почти полностью переложило с себя социальную ответственность за своих 
граждан на них самих, необходимо четко ориентироваться в ситуации и представлять себе 
последствия. Последствия могут быть разнообразными и зависят от того, насколько хорошо 
человек или семья может навигировать в сложной финансовой среде. Это может включать 
в себя личные финансовые потери, невозможность эффективно управлять семейным бюд-
жетом, проблемы с долгами и кредитами, а также более широкие социальные последствия, 
такие как увеличение экономического неравенства и недостаточная подготовленность 
к экономическим кризисам [Швецова и др., 2020].

К середине 2022 г. сумма задолженности россиян перед банками превысила 25 трлн  
рублей, увеличившись за год почти на 1,5 трлн. К началу года кредитный рейтинг населения 
вырос с 49% до более чем 55%. Это означает, что заемщик берет новые долги, чтобы пога-
сить старые. В среднем на погашение кредитов тратится более 10% дохода, что эксперты 
считают тревожным сигналом. Однако самые целеустремленные заемщики тратят на по-
гашение кредитов 80% своего дохода. Это говорит о финансовой безграмотности россиян 
[Фурсова, 2022]. В октябре 2022 г. граждане оформили 1,29 млн кредитов на покупку 
товаров, что является самым высоким показателем с 2017 г. По сравнению с сентябрем 
количество выданных потребительских кредитов выросло на 30,7%. Эксперты связывают 
такую активность с сезонным спросом и мобилизацией, когда людям необходимо купить 
больше товаров для подготовки к предстоящим событиям или изменениям, которые тре-
буют дополнительных ресурсов или товаров. Это может быть связано с предвидением 
будущих потребностей или с реагированием на текущие обстоятельства, которые требуют 
немедленных действий для обеспечения безопасности и благополучия [Поздеева, 2022]. 
На 1 декабря 2022 г. задолженность россиян перед кредитными организациями составила 
27,09 трлн рублей, что на 10%, или 2,5 млрд рублей, больше по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 г. Сообщается, что в настоящее время этот прирост (более 80%) осущест-
вляется за счет ипотеки. В то же время банки заявили, что значительного роста просрочен-
ной задолженности не наблюдается. Что касается статистики по банкротству физических 
лиц в России, то она отображена на рис. 2 (данные Федерального центра банкротств) i.

Наибольшая доля задолженности приходится на потребительские кредиты — 37%. 
За ними следуют кредитные карты и займы микрофинансовых организаций. Коммуналь-
ные и налоговые платежи находятся в конце списка. Суммы задолженности в основном 
колеблются от 100 000 до 300 000 рублей. В 63% случаев кредит является просроченным ii.

i Добились признания // Коммерсантъ. 2023. https://www.kommersant.ru/doc/5811621?er
id=4CQwVszH9pSXLn9A54k (дата обращения: 11.03.2023).
ii Там же.

https://www.kommersant.ru/doc/5811621?erid=4CQwVszH9pSXLn9A54k
https://www.kommersant.ru/doc/5811621?erid=4CQwVszH9pSXLn9A54k
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Рис. 2. Статистика по банкротству физических лиц в России (количество 
судебных банкротств)
Fig. 2. Statistics on individuals’ bankruptcy in Russia (no. of court bankruptcies)

На январь 2023 г. высокий уровень цифровой финансовой грамотности имеют 
17% россиян. Наиболее осведомлены в финансовых вопросах мужчины старше 45 лет, 
имеющие более трех человек в семье и проживающие в небольшом городе. Более чем 
две трети опрошенных (70%) обладают средним уровнем. Чаще всего это женщи-
ны (73% против 63% мужчин), жители городов (73% против 61% жителей сельской 
местности) и одинокие россияне (81%). У 13% граждан низкий уровень цифровой 
финансовой грамотности i.

Касательно банкротств физических лиц существует сравнение статистики России 
и ФРГ за 2020 г. Объем открытых банкротных процедур в отношении граждан, включая 
и ИП, отображен на рис. 3 [Зазулин, 2021].

Данная статистика по банкротствам в Германии и России говорит о различиях в эко-
номической активности, законодательных рамках и возможно, социальных отношениях 
к банкротству в этих странах. Общее количество банкротств в России значительно 
превышает таковое в Германии, что может указывать на более высокую экономическую 
напряженность или более доступную процедуру банкротства.

В частности, высокое количество банкротств среди физических лиц в России может 
свидетельствовать о том, что граждане сталкиваются с серьезными финансовыми труд-
ностями, которые заставляют их прибегать к этой мере. В то же время, сравнительно 
меньшее количество банкротств среди предприятий может отражать различия в биз-
нес-среде или в подходах к реструктуризации и спасению компаний от банкротства.

i Эксперты назвали долю переоценивающих свою финансовую грамотность россиян // 
РосБизнесКонсалтинг (РБК). 2023. https://www.rbc.ru/society/01/02/2023/63d9e7549a7
947c104d914f6 (дата обращения: 11.03.2023).

https://www.rbc.ru/society/01/02/2023/63d9e7549a7947c104d914f6
https://www.rbc.ru/society/01/02/2023/63d9e7549a7947c104d914f6
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Рис. 3. Объем открытых банкротных процедур в отношении граждан Германии 
и России (с учетом ИП)
Fig. 3. The volume of open bankruptcy procedures against German and Russian 
citizens (incl. sole proprietors)

Сравнение этих данных также может говорить о различиях в демографической 
структуре и общем размере экономик двух стран. Например, большее количество 
банкротств в России может быть связано с большим населением страны по сравнению 
с Германией. Также стоит учитывать, что различия в законодательстве могут влиять 
на процесс и статистику банкротств, т. к. в каждой стране свои требования и условия 
для признания банкротства.

Показатели финансовой грамотности в мире за 2020 г. по странам представлены в табл. 1. 
Опрос проводился Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) i.

Использование Индекса финансовой грамотности позволяет оценить степень осве-
домленности, умений и отношения в финансовой сфере среди населения. Данный индекс, 
разработанный ОЭСР, применяется для измерения на шкале от 1 до 21 балла. Выбор диапа-
зона от 1 до 21 балла для Индекса финансовой грамотности ОЭСР основан на стандарти-
зированной методике, которая позволяет оценить финансовые знания, навыки и установки 
населения. Этот диапазон выбран для того, чтобы обеспечить достаточную детализацию 
и различие между разными уровнями финансовой грамотности, при этом оставаясь до-
статочно простым для понимания и интерпретации. Каждый балл в этом диапазоне соот-
ветствует определенному уровню знаний и навыков. Например, более низкие баллы могут 
указывать на базовое понимание финансовых концепций, в то время как более высокие 
баллы отражают более продвинутое понимание и способность применять финансовые зна-
ния в повседневной жизни. Индекс финансовой грамотности, как правило, основывается 
на трех основных аспектах: знаниях, поведении и отношениях, которые в совокупности 
дают общую картину финансовой грамотности населения.

i Россия заняла 9-е место по уровню финансовой грамотности среди европейских стран // 
Аналитический центр НАФИ. 2020. https://nafi.ru/analytics/rossiya-zanyala-9-e-mesto-po-
urovnyu-finansovoy-gramotnosti-sredi-evropeyskikh-stran/ (дата обращения: 11.03.2023).

https://nafi.ru/analytics/rossiya-zanyala-9-e-mesto-po-urovnyu-finansovoy-gramotnosti-sredi-evropeyskikh-stran/
https://nafi.ru/analytics/rossiya-zanyala-9-e-mesto-po-urovnyu-finansovoy-gramotnosti-sredi-evropeyskikh-stran/
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Табл. 1. Финансовая грамотность населения в странах ОЭСР и в России
Table 1. Financial literacy of the population in OECD countries and Russia

Страна Общий балл Знания Навыки Установки
Словения 14,7 4,8 6,3 3,6
Австрия 14,4 5,3 6,0 3,1
Германия 13,9 5,2 5,7 3,1
Эстония 13,3 4,9 5,3 3,1
Португалия 13,1 4,0 5,9 3,2
Польша 13,1 5,0 5,5 2,6
Чехия 13,0 4,5 5,3 3,1
Молдова 12,6 4,0 5,5 3,1
Россия 12,5 4,8 4,9 2,8
Болгария 12,3 4,1 5,3 2,9
Венгрия 12,3 4,6 4,5 3,3
Хорватия 12,3 4,5 5,0 2,8
Грузия 12,1 4,5 5,1 2,5
Северная Македония 11,8 3,9 5,1 2,8
Черногория 11,5 4,1 4,7 2,6
Румыния 11,2 3,5 5,0 2,7
Италия 11,1 3,9 4,2 3,0

Результаты показывают, что уровень финансовой грамотности в разных странах Ев-
ропы варьируется. Словения занимает лидирующие позиции с общим баллом 14,7, что 
свидетельствует о высоком уровне знаний, навыков и установок в финансовой сфере среди 
населения. Австрия и Германия также показывают сильные результаты, особенно в катего-
рии знаний. Интересно отметить, что во многих странах самый высокий балл приходится 
на категорию «Навыки», что может указывать на то, что люди лучше умеют применять 
финансовые знания на практике, чем просто знать теоретические аспекты. Однако, катего-
рия «Установки» имеет относительно низкие баллы по сравнению с другими, что может 
свидетельствовать о необходимости улучшения отношения к финансовому планированию 
и управлению. Россия с общим баллом 12,5 находится примерно в середине списка, что 
указывает на средний уровень финансовой грамотности. Это может быть связано с раз-
личными факторами, включая образовательную политику, доступ к информации и куль-
турные аспекты. Страны с более низкими баллами, такие как Италия и Румыния, могут 
столкнуться с большими трудностями в области финансового образования и, возможно, 
нуждаются в усиленных усилиях для повышения уровня финансовой грамотности среди 
населения. В целом, данные показывают, что есть значительный потенциал для улучшения 
финансовой грамотности во многих странах, и это должно быть важным направлением 
для государственной политики и образовательных инициатив.

В конце 2022 г. Межведомственная координационная комиссия (МВКК) по реализа-
ции Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017–2023 годы подвела 
промежуточные итоги реализации:
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 — Интеграция финансовой грамотности в образовательные стандарты России до-
стигла значительного этапа. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального 
банка России, подчеркнула, что обучение финансовой грамотности теперь охва-
тывает обширную аудиторию — 20 млн студентов в школах, колледжах и универ-
ситетах. Это означает, что значительная часть молодежи получает знания и навы-
ки, необходимые для управления личными финансами. Первые результаты этой 
инициативы уже видны. Исследование, проведенное Фондом Общественного 
Мнения (ФОМ), показывает, что молодые люди демонстрируют высокие темпы 
прироста финансовой грамотности. Они лучше осознают значимость сбережений 
и разнообразия инвестиций, а также более ответственно подходят к инвести-
рованию своих средств. Это не только способствует их личному финансовому 
благополучию, но и ведет к расширению класса частных инвесторов — важного 
элемента для развития экономики страны. Таким образом, внедрение финансовой 
грамотности в образование является стратегическим шагом, который помогает 
молодым людям стать более осведомленными и компетентными в финансовых 
вопросах, что, в свою очередь, способствует устойчивому экономическому росту 
и процветанию общества.

 — Комментарий Антона Силуанова, главы Министерства финансов России, подчер-
кивает уникальность и широту текущей программы финансового образования. 
Он отмечает, что программа охватывает разнообразную аудиторию, включая 
не только молодежь и детей, но и пожилых людей, которые часто становятся жерт-
вами мошенничества. Это расширение целевой аудитории является ключевым 
аспектом программы, поскольку оно обеспечивает более широкое и глубокое 
понимание финансовых вопросов среди населения. Расширение образовательных 
программ включает в себя новые модули, связанные с инвестиционной грамотно-
стью, бюджетированием и публичными финансами, что является важным шагом 
в укреплении финансовой осведомленности граждан. Такие программы помогают 
людям лучше управлять своими финансами и принимать более обоснованные ре-
шения в отношении инвестиций и сбережений. Упоминание о том, что программы 
финансовой грамотности реализуются в 85 субъектах Российской Федерации, ука-
зывает на их широкое географическое распространение и доступность. Особенно 
активное внедрение программ в Воронежской, Кировской, Курганской, Ульянов-
ской областях и Краснодарском крае свидетельствует о том, что региональные 
власти придают большое значение развитию финансовой грамотности. В целом, 
эти усилия направлены на создание более финансово грамотного общества, что 
способствует уменьшению финансовых рисков для граждан и укреплению эконо-
мической стабильности страны i.

i Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 
на 2017–2023 годы: Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р // Электрон-
ный фонд правовых и нормативно-технических документов: оф. сайт. https://docs.cntd.ru/
document/436770389 (дата обращения: 11.03.2023).

https://docs.cntd.ru/document/436770389
https://docs.cntd.ru/document/436770389
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Также было отмечено, что за время реализации Стратегии Банк России, Министер-
ство финансов РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Рособрнадзор 
и региональные органы власти выстроили эффективный механизм взаимодействия, и на-
копленные результаты финансового просвещения помогли справиться с паническими 
настроениями и информационными атаками весной 2022 г.

В связи с этим МВКК приняла следующие решения:
 — Минфину России и Банку России разработать «Стратегию повышения финансовой 

грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 г.». Документ будет 
нацелен на более эффективное использование гражданами возможностей финансо-
вого рынка и снижение рисков, связанных с финансовым мошенничеством.

 — Сосредоточить усилия на повышении финансовой грамотности людей с невысоки-
ми доходами и пожилых людей, которые наиболее уязвимы к рискам финансового 
мошенничества.

 — Приоритетом в работе по инвестиционной грамотности станет акцент на коллек-
тивных инвестициях как более безопасных для новичков на фондовом рынке.

Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой куль-
туры, утвержденная Правительством Российской Федерации, направлена на улучшение 
качества жизни граждан через образование и просвещение в области финансов. Она 
ставит целью обеспечить гражданам знания и навыки для осознанного использования 
финансовых продуктов и услуг, а также для разумного принятия финансовых реше-
ний, включая инвестирование и управление рисками. Стратегия продолжает и расши-
ряет предыдущие усилия 2017–2023 гг. и включает в себя комплекс мер, направленных 
на укрепление финансового образования, защиту прав потребителей финансовых услуг 
и повышение финансовой безопасности населения. Она также призвана способство-
вать достижению национальных целей развития России до 2030 г., опираясь на основ-
ные законодательные акты и стратегические документы страны. Важными понятиями 
в рамках стратегии являются «финансовая грамотность» — базовые знания и умения 
для принятия обоснованных финансовых решений, и «финансовая культура» — систе-
ма ценностей и поведенческих практик в финансовой сфере.

В отчете о состоянии финансовой грамотности и финансовой культуры в Российской 
Федерации описывается, что за период с 2017 по 2023 г. был достигнут значительный 
прогресс в области финансового образования и просвещения. Это включает в себя инте-
грацию финансовой грамотности в образовательные стандарты, создание методических 
центров, обучение педагогических работников и проведение олимпиад. Результаты 
исследований показывают улучшение понимания ключевых финансовых понятий среди 
граждан и более осознанное финансовое поведение, особенно среди молодежи. Однако 
для достижения устойчивых моделей финансового поведения требуется дальнейшее 
повышение уровня финансовой грамотности, особенно в контексте быстро развива-
ющихся цифровых технологий и финансовой кибербезопасности. Стратегия нацелена 
на переход от базовых знаний к формированию финансовой культуры, включающей 
ценности и поведенческие практики, что требует целенаправленного воздействия на все 
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компоненты этой культуры. Важную роль в этом процессе играют различные субъекты, 
включая государство, образовательные и финансовые организации, бизнес и граждан-
ское общество. Повышение финансовой культуры также предполагает обучение навы-
кам принятия решений в условиях неопределенности и учет когнитивных искажений. 
В целом, стратегия направлена на создание условий для активного участия граждан 
в экономике и способствование их финансовому благополучию i.

Стратегия, направленная на формирование финансовой культуры в Российской Феде-
рации к 2030 г., ставит своей целью развитие ключевых элементов, таких как ценности, 
установки и поведенческие практики, которые будут способствовать финансовому благо-
получию на уровне индивидов, семей и общества. Основные задачи включают улучшение 
компетенций в области финансовой грамотности, расширение практических навыков 
и опыта в принятии финансовых решений, а также обеспечение стабильности финансовой 
системы. Ожидаемые результаты усилий по повышению финансовой культуры включают 
более долгосрочное планирование со стороны граждан, умение осознанно ставить финан-
совые и инвестиционные цели и достигать их, а также повышение доверия к финансовым 
институтам. Это, в свою очередь, должно привести к увеличению реальных доходов и фи-
нансового благополучия, а также к росту потенциала долгосрочных сбережений и инве-
стиций, что будет способствовать структурной трансформации и развитию экономики.

Стратегия подчеркивает важность развития финансового рынка, культуры государ-
ственных институтов и финансовых организаций, а также защиты интересов граждан. 
Она также акцентирует внимание на необходимости укрепления доверия к органам 
власти и участия граждан в бюджетном процессе.

Для достижения целей Стратегии необходимо решить ряд задач, включая продвиже-
ние финансовых ценностей среди взрослых, сохранение опыта в области финансового 
образования детей и молодежи, использование коммуникационных каналов для форми-
рования финансового поведения, а также обеспечение финансовой безопасности и ки-
бербезопасности граждан. Важным аспектом является также регулярный мониторинг 
состояния финансовой грамотности и культуры, а также обеспечение прозрачности 
бюджетов для укрепления гражданской ответственности и доверия к властям.

Основные направления реализации Стратегии по повышению финансовой грамотно-
сти в России включают информационно-просветительскую и образовательную деятель-
ность, подготовку специалистов, сотрудничество с финансовыми и бизнес-структурами, 
гражданским обществом, а также международное взаимодействие и развитие открытости 
бюджетной информации ii.

1. Информационно-просветительская деятельность направлена на популяризацию 
финансовой грамотности и культуры, закрепление знаний и навыков, продвиже-
ние ценностей и установок для разумного финансового поведения.

i Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры 
с 2024 до 2030 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.10.2023 
№ 2958-р. http://static.government.ru/media/files/FJj6iZ8geL94xUACfr2s32ZQoUgqP7fd.pdf 
(дата обращения: 11.03.2023).
ii Распоряжение Правительства РФ от 24 октября 2023 г. № 2958-р.

http://static.government.ru/media/files/FJj6iZ8geL94xUACfr2s32ZQoUgqP7fd.pdf
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2. Образовательная деятельность стремится к распространению и систематизации 
знаний, внедрению образовательных программ и методик, развитию цифровых об-
разовательных продуктов и оценке образовательных достижений.

3. Подготовка кадров включает создание системы обучения и повышения квалифика-
ции, поддержку инфраструктуры для распространения знаний и подготовку специа-
листов в области финансового просвещения.

4. Взаимодействие с финансовыми организациями предполагает привлечение участ-
ников финансового рынка к добросовестному предоставлению услуг и повышению 
доверия к финансовому рынку.

5. Взаимодействие с бизнесом охватывает поддержку инициатив по повышению фи-
нансовой грамотности среди работников и развитие корпоративных программ 
долгосрочного накопления.

6. Сотрудничество с гражданским обществом и НКО включает привлечение широкого 
круга участников и поддержку волонтерства в сфере финансовой грамотности.

7. Международное сотрудничество направлено на обмен опытом и продвижение ре-
зультатов работы в области финансовой грамотности на международном уровне.

8. Развитие практик инициативного бюджетирования и обеспечение открытости бюд-
жетной информации способствуют участию граждан в бюджетном процессе и повы-
шению прозрачности бюджетной системы.

Механизмы реализации Стратегии по повышению финансовой грамотности вклю-
чают участие различных органов власти и организаций, координацию через межведом-
ственную комиссию, и использование «дорожной карты». Мониторинг достижения 
целей осуществляется через индикаторы и анализ данных. Риски реализации включают 
экономические изменения, нормативную базу, развитие финансового рынка, технологи-
ческое развитие, ресурсное обеспечение и управление проектом. Комиссия регулярно 
оценивает риски и корректирует стратегию.

Дорожная карта по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 
в России на 2024–2030 годы включает разработку и распространение информационных 
материалов, актуализацию образовательных программ и стандартов, подготовку специа-
листов и взаимодействие с финансовыми организациями. Предусмотрены меры по раз-
витию инициативного бюджетирования и международного сотрудничества, а также ис-
следовательская деятельность для оценки эффективности Стратегии. Межведомственное 
взаимодействие направлено на координацию и мониторинг реализации региональных 
программ. Важным аспектом является ежегодная подготовка аналитического доклада 
о ходе реализации Стратегии.

Центральный банк Российской Федерации выразил поддержку инициативе Тюмен-
ского государственного университета (ТюмГУ) по созданию Регионального ресурсного 
центра финансовой грамотности в Тюменской области. Учитывая квалификацию препо-
давательского состава и наличие методической базы в ТюмГУ, а также опыт совместной 
работы по финансовому просвещению, Отделение Тюмень готово предоставить универ-
ситету методологическую поддержку и участие своих специалистов в качестве спикеров 
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на просветительских мероприятиях, связанных с компетенцией Банка России. Это со-
трудничество вписывается в рамки региональной программы защиты прав потребителей, 
действующей с 2021 по 2025 г.

Стратегия повышения финансовой грамотности населения Тюменской области, реа-
лизуемая с 2024 по 2030 г., включает в себя создание рабочей группы и ряд мероприятий, 
направленных на обучение и информирование различных групп населения. Ответствен-
ными за выполнение являются Тюменский государственный университет и Правительство 
Тюменской области. Программа охватывает мониторинг уровня финансовой грамотности, 
создание регионального центра финансовой грамотности, повышение квалификации 
сотрудников государственной власти и специалистов различных сфер, внедрение образо-
вательных программ и методик преподавания, а также развитие компетенции волонтеров 
финансового просвещения через участие в обучающих стажировках.

Стратегия повышения финансовой грамотности населения Тюменской области яв-
ляется многоаспектной программой, ориентированной на долгосрочное воздействие 
и улучшение экономического благополучия региона. Она предусматривает комплексный 
подход к образованию и просвещению, начиная с мониторинга уровня знаний и закан-
чивая практическим применением полученных навыков. Сотрудничество между госу-
дарственными органами и образовательными учреждениями, а также активное участие 
волонтеров и специалистов различных сфер, создает основу для построения общества, 
способного к осознанному управлению личными и семейными финансами. Это, в свою 
очередь, способствует снижению социального неравенства и стимулирует устойчивое 
экономическое развитие Тюменской области. Важность такой стратегии не может быть 
переоценена, поскольку она лежит в основе формирования ответственного и информи-
рованного экономического поведения граждан.

Борьба с низкой финансовой грамотностью в Тюменской области и других регионах 
России имеет ключевое значение по нескольким причинам, например, высокий уровень 
финансовой грамотности способствует защите от финансовых мошенничеств и эконо-
мических преступлений. Грамотные граждане лучше осведомлены о своих правах и меха-
низмах защиты. Финансовая грамотность является основой для принятия обоснованных 
финансовых решений, что важно для экономического роста и развития региона. Обра-
зование в области финансов помогает сокращать социальное неравенство, предоставляя 
равные возможности для управления личными финансами. Финансово грамотные люди 
могут лучше планировать свое будущее, в т. ч. пенсионное обеспечение, инвестиции 
и страхование, что ведет к улучшению общего благосостояния. Понимание финансовых 
инструментов и рынков способствует увеличению инвестиционной активности и под-
держке местных предприятий. Финансовая грамотность способствует формированию 
культуры легального ведения бизнеса и соблюдения налогового законодательства. Таким 
образом, повышение финансовой грамотности играет важную роль в создании устойчи-
вого и процветающего общества, где каждый гражданин обладает знаниями и навыками 
для эффективного управления своими финансами.

Отсутствие финансовых знаний и навыков управления личными финансами ограни-
чивает способность человека принимать обоснованные решения в отношении своего 
имущества. Масштаб результатов финансовой неграмотности можно рассматривать 
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на микро- и макроуровне. Финансовая неграмотность влечёт за собой серьёзные по-
следствия как для граждан, так и для экономики в целом. На индивидуальном уровне это 
может привести к росту долгов и неспособности эффективно управлять собственными 
финансами. В более широком масштабе, общее недопонимание финансовых принципов 
может способствовать финансовой нестабильности на уровне страны, что, в свою оче-
редь, может замедлить экономическое развитие и подорвать веру в финансовые учреж-
дения. Поэтому в рыночной экономике важно, чтобы все участники рынка — граждане, 
предприятия и правительства — были активно вовлечены в процесс.

Низкий уровень знаний в финансовом секторе может оказать негативное влияние 
не только на потребителей финансовых услуг, но и на государство, частный сектор 
и общество в целом. По этой причине создание и осуществление программ увеличения 
уровня финансовой грамотности стали основным вектором деятельности государствен-
ного аппарата в большинстве развитых государств. Высокий уровень финансовой гра-
мотности способствует социальной и экономической стабильности страны. Повышение 
финансовой грамотности может снизить риск чрезмерного использования потребитель-
ских кредитов и уменьшить риск мошенничества со стороны недобросовестных лиц. 
Уровень финансовой грамотности в России невысок, как это уже было отмечено ранее. 
Лишь небольшая часть населения заинтересована в услугах и продуктах, предлагаемых 
финансовыми учреждениями.

Финансовая грамотность играет ключевую роль в предотвращении таких ситуаций, по-
скольку она дает людям инструменты для понимания и оценки финансовых рисков, а также 
помогает распознавать потенциальные мошеннические схемы. Это способствует созданию 
более стабильной и безопасной экономической среды [Милославский и др., 2016, c. 452].

В России люди порой сами не хотят вникать в нюансы финансового сектора, выраба-
тывая при этом свои финансовые методы выживания в ожидаемых условиях, которые 
зачастую имеют серьезные негативные последствия для человека [Семеко, 2019, c. 70]. 
Низкая финансовая грамотность приводит к принятию неверных инвестиционных 
и финансовых решений, что оказывает негативное влияние на финансовую стабильность 
не только отдельных людей, но и страны в целом. 

Наиболее распространенные проблемы финансовой грамотности [Гордячкова, 2021]:
 — неумение оценивать реальные доходы и расходы;
 — стремление переложить ответственность за свои финансовые решения на го-

сударство;
 — необдуманность в принятии финансовых решений;
 — отсутствие или недостаточность знаний в области правовой защиты прав потре-

бителей на финансовых рынках;
 — непонимание основных финансовых механизмов и терминов;
 — низкая инвестиционная грамотность;
 — низкий уровень знаний в области страхования и ценных бумаг;
 — неумение использовать государственные инструменты (например, льготы и на-

логовые вычеты);
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 — неспособность принимать грамотные и взвешенные решения относительно тех 
или иных финансовых услуг и продуктов.

Улучшение финансовой грамотности населения может помочь решить эти проблемы, 
укрепить финансовую безопасность граждан и способствовать экономическому росту 
страны. Это требует совместных усилий правительства, образовательных учреждений 
и финансовых организаций для создания доступных и эффективных программ обучения 
финансовой грамотности.

С. Шим и соавторы предложили концептуальную модель для изучения финансовой 
культуры и благополучия. В этой модели наиболее важными факторами являются ценно-
сти, отношение и знания участников. Различные аспекты этой модели хорошо изучены, 
и результаты очевидны. Согласно анализу пути, самая сильная связь существует между 
родительским вкладом и финансовыми знаниями [Shim и др., 2009]. Исследование, 
проведенное Дж. Норвилитисом и М. Маклином, подтвердило, что неправильное ру-
ководство со стороны родителей и высокий уровень кредитной задолженности сту-
дентов университетов могут оказывать влияние на финансовое поведение. [Norvilitis, 
Maclean, 2010].

Родительский вклад имеет решающее значение, когда речь заходит о финансовых 
решениях, и в конечном итоге он будет способствовать сохранению как социальных 
недостатков, так и преимуществ. Эта мысль подчеркивает, что родители играют ключе-
вую роль в формировании финансовых навыков и привычек своих детей. Вот несколько 
аспектов, которые раскрывают эту идею:

 — Передача финансовых знаний. Родители часто являются первыми учителями 
своих детей в вопросах денег. Они передают свои знания, установки и поведение 
в финансовых делах, что формирует основу финансовой грамотности ребенка.

 — Социальное неравенство. Родительский вклад может как усилить, так и умень-
шить социальные различия. Дети из более обеспеченных семей могут получать 
более качественное финансовое образование и больше возможностей для прак-
тики, в то время как дети из менее обеспеченных семей могут столкнуться с огра-
ничениями в доступе к финансовым ресурсам и знаниям.

 — Финансовое поведение и ценности. Родители влияют на формирование финан-
совых ценностей и поведения своих детей. Если ребенок участвует в семейном 
бюджетировании или наблюдает за финансовыми решениями родителей, он ус-
ваивает модели поведения, которые могут оказаться полезными в будущем.

 — Увеличение разрыва. Если родители не обладают финансовой грамотностью, они 
не смогут передать эти знания своим детям, что может привести к увеличению 
разрыва между различными социальными группами. Дети, которые не получа-
ют поддержки дома, могут оставаться в невыгодном положении по сравнению 
с теми, кто получает такую поддержку.

В целом, родительский вклад в финансовое образование детей может иметь долгосроч-
ные последствия как для индивидуального благополучия, так и для социальной мобильно-
сти в целом. Это подчеркивает необходимость включения родителей в образовательные 
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программы по финансовой грамотности и предоставления им инструментов для эффек-
тивного обучения своих детей.

Важной целью всех программ, направленных на повышение финансовой культуры, 
является поддержка семей с низким доходом. Расширение их знаний и изменение их от-
ношения к денежным вопросам часто может улучшить финансовую стабильность этих 
семей. Однако Жан с коллегами [Zhan и др., 2006] отмечают, что реальных изменений 
можно ожидать только тогда, когда программы, ориентированные на более бедные слои 
общества, учитывают их реальные потребности. Другими словами, программ, ориен-
тированных на семьи со средним доходом, будет недостаточно. Мы также согласны 
с их замечанием о том, что все программы, направленные на повышение финансовой 
грамотности, должны быть включены в общее социальное образование и практику 
[Zhan и др., 2006].

Таким образом, низкая финансовая компетентность ухудшает жизнь граждан, недо-
статок финансовых знаний может привести к плохому управлению личными финансами, 
что, в свою очередь, увеличивает риск финансовых проблем и стресса. Негативно воз-
действует на семейный бюджет, без понимания основ бюджетирования и управления 
деньгами семьи могут столкнуться с долгами и неспособностью накопить средства 
на будущее. Снижает престиж финансовых институтов, когда граждане не доверяют 
финансовым учреждениям из-за недостатка знаний, это может подорвать их репутацию 
и стабильность. Приводит к деградации экономического сектора, низкая финансовая 
грамотность может привести к неправильным инвестиционным решениям, что негатив-
но сказывается на экономическом росте и инновациях. Ухудшает динамику инвестиций, 
Недостаточное понимание инвестиционных принципов может привести к снижению 
инвестиционной активности и потере потенциальных доходов, и на основании всего 
этого отрицательно влияет на экономический сектор страны в целом. Статистика и по-
зиции экспертов показывают, что для отечественных граждан характерны финансовые 
действия, связанные с пассивным отношением к управлению личными финансами, мно-
гие граждане не проявляют активности в управлении своими финансами, что приводит 
к упущенным возможностям и финансовой уязвимости. Они возлагают ответственность 
за свои успешные и неудачные шаги в финансовых вопросах на государство (патерна-
лизм). Ожидание, что государство будет решать финансовые проблемы, может привести 
к отсутствию личной ответственности и нежеланию учиться управлять своими финанса-
ми. Низкая финансовая компетентность имеет далеко идущие негативные последствия 
для индивидуального благосостояния, семейного бюджета, доверия к финансовым 
институтам, экономического развития и инвестиционной активности. Пассивное от-
ношение к управлению личными финансами и склонность возлагать ответственность 
за финансовые решения на государство усугубляют эти проблемы. Для улучшения си-
туации необходимо принять комплексные меры, включая образовательные инициативы 
и политическую поддержку, направленные на повышение финансовой грамотности 
населения. Это поможет гражданам стать более осведомленными и ответственными 
в финансовых вопросах, что в конечном итоге приведет к укреплению экономического 
благополучия страны.
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Выводы и заключение
Финансовое образование населения является одним из необходимых условий обеспе-
чения стабильной финансовой среды. Рациональное финансовое поведение означает 
эффективное управление финансовыми ресурсами и избежание рисков, связанных 
с неправильным использованием финансовых продуктов и услуг. Данный вопрос рас-
сматривается как на государственном, так и на международном уровне. Иные страны, 
как и наше государство, принимают соответствующие Стратегии, программы, про-
екты и т. д. по развитию финансовой компетенции граждан. Россия занимает 9-е ме-
сто среди стран G20 по финансовой грамотности в мире. Это не лучший показатель, 
который говорит о том, что в нашей стране люди знают только основы финансового 
мира. Однако это прекрасная база для развития, что и делается в нашей стране с помо-
щью соответствующих государственных программ и проектов. Если этого не делать, 
то у людей начнутся проблемы с личными финансами, что в итоге повлечет спад всех 
экономических показателей государства.

Изучение международного и отечественного опыта показывает, что улучшение финан-
совой осведомленности среди молодежи стоит в числе главных задач как для экономиче-
ски развитых стран, так и для России. В России, наряду с другими государствами, активно 
создаются и применяются образовательные программы для усиления финансовой гра-
мотности, однако проблема полностью пока не решена. Высокий уровень финансовой 
компетентности способствует повышению умственного потенциала личности. Хорошее 
понимание и умение управлять финансами не только помогает человеку принимать 
обоснованные денежные решения, но и развивает его интеллектуальные способности. 
Это связано с тем, что финансовая грамотность требует аналитического мышления, 
планирования, оценки рисков и принятия сложных решений, что, в свою очередь, сти-
мулирует умственное развитие. Ошибки в финансовом планировании могут серьезно 
затронуть личное благосостояние человека, оказывая влияние на экономическую си-
стему в целом. Обретение точных знаний является трудоемким процессом, который 
выходит за рамки только экономической сферы [Bager, 2008]. Очевидно, что полное 
понимание и использование знаний доступно не всем. Когда мы сталкиваемся с новыми 
явлениями — это может быть экономическое, социальное или политическое — мы пы-
таемся проанализировать и объяснить их. Обычно люди пытаются понять эти явления 
на собственном опыте, понять то влияние, которое они оказывают на их жизнь. Часто 
требуется много времени, чтобы новые идеи и понятия обрели четкий смысл, чтобы 
различные точки зрения сошлись воедино, пока среди экспертов не будет достигнут 
консенсус. Это особенно верно в социальных науках. И именно так обстоит дело сегодня 
в области финансовой культуры.

Для повышения финансовой грамотности в России, опираясь на опыт России и зару-
бежных стран, мы можем предложить следующие рекомендации:

1. Реализовать образовательные кампании для улучшения финансовой осведомлен-
ности и проводить информационные акции, ориентированные на сообщества 
с ограниченным доступом к финансовым услугам, в т. ч. в сельских местностях 



82

Лазутина Д. В., Фальтинская Е. М. 2024

Вестник Тюменского государственного университета

и среди уязвимых слоев населения, для повышения их понимания значимости 
грамотного управления личными финансами, накопления средств и формиро-
вания капитала.

2. Повышение доступности финансовой информации. Следует приложить усилия 
для того, чтобы информация о различных типах финансовых продуктов была лег-
кодоступна обычным людям. Создание платформ, на которых люди могут срав-
нивать продукты и услуги, является одним из способов достижения этой цели.

3. Разработать программы стимулирования, такие как налоговые льготы или субси-
дии, для стимула участия в программах финансовой грамотности и поощрения 
отдельных лиц к тому, чтобы они взяли под контроль свои финансы.

4. Организовать службу финансового консультирования — это отличная иници-
атива, предпринятая многими странами для того, чтобы помочь как молодым, 
так и пожилым людям научиться разумно управлять своими финансами. Эти 
бесплатные услуги хорошо работают, особенно для групп с низким доходом, по-
скольку они помогают им начать принимать эффективные финансовые решения.

5. Стабильно оценивать эффективность инициатив с помощью текущих исследова-
ний и сбора данных, соответствующим образом корректируя стратегии для мак-
симального воздействия. Важнейшим аспектом любой программы финансовой 
грамотности является мониторинг ее воздействия и соответствующая корректи-
ровка на основе отзывов и данных. Российское правительство может проводить 
опросы, оценки и исследовательские работы для измерения эффективности 
различных мероприятий, выявления пробелов и проблем и совершенствования 
подхода с течением времени, чтобы максимизировать его воздействие.

6. Расширить часть учебной программы, посвященной финансовой грамотности. 
Кроме простых основ управления капиталом, составления бюджета, сбереже-
ний, инвестиций и управления долгом, необходимо переходить к более продви-
нутым темам, таким как финансовые рынки, страхование, предпринимательство 
и главное — оценка всех рисков.

7. Включить программы финансового оздоровления сотрудников. Работодатели 
призваны играть важную роль в продвижении финансового благополучия среди 
сотрудников. Они могут организовать семинары, на которых будут даны реко-
мендации по стратегиям управления личными финансами, вариантам инвести-
рования и планированию выхода на пенсию.

8. Использовать технологии. В современную цифровую эпоху получить доступ 
к информации и инструментам по финансовым вопросам стало проще, чем ког-
да-либо, с помощью онлайн-платформ, мобильных приложений, геймификации 
и социальных сетей. Правительства и частные организации могут использовать 
эти технологии для охвата более широкой аудитории. Привлечение влиятельных 
лиц, обладающих солидными знаниями и опытом в мире финансов, вызвало бы 
интерес и повысило бы осведомленность о таких вопросах, что со временем 
повысило бы уровень финансовой грамотности.
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Реализация этих идей поддержит навыки принятия обоснованных решений, направ-
ленных на повышение экономической эффективности, избежание подводных камней 
и сокращение неравенства в доходах.

Финансовая грамотность остается важной задачей для политиков, преподавателей 
и частных лиц во всем мире. В то время как некоторые страны добились прогресса в по-
вышении уровня и качества финансовой грамотности, многие по-прежнему сталкива-
ются со значительными препятствиями в преодолении разрыва между теоретическими 
знаниями и практическим применением, охвате маргинализированных сообществ и при-
витии пожизненных привычек ответственного финансового поведения. Изучая опыт 
России и зарубежных стран, мы можем выявить общие черты и различия в передовой 
практике, извлеченных уроках и областях для улучшения.
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Аннотация. В текущих социально-экономических реалиях отличительной особен-
ностью цифровой экономики является экспоненциальное увеличение эффектив-
ности информационно-коммуникационных технологий, где новые цифровые 
решения, оцифровка и робототехника меняют экономические процессы. Особую 
роль в этих процессах играет население. В цифровой экономике значительно 
трансформируется деятельность человека как главного участника цифрового 
трансформационного процесса, выступающего как поставщиком, так и потреби-
телем цифровых благ и услуг. Цель настоящей статьи заключается в формулировке 
авторского социологического осмысления цифровой экономики, предложенного 
на основе анализа существующих теоретических определений. Приведены типо-
логические дефиниции цифровой экономики, ее трехуровневая модель, составные 
элементы и сущностные характеристики. Проанализированы государственные 
документы, регламентирующие развитие цифровой экономики в регионах. На-
селение выступает как основной актор в цифровых процессах меняющегося со-
циума. Уделяется внимание информационным технологиям, которые становятся 
ключевым фактором в цифровой экономике, затрагиваются вопросы цифровой 
компетентности будущих специалистов и их востребованность на рынке труда, 
а также рассмотрены платформы, имеющие значимость в экономических взаимо-
отношениях и приобретающие цифровой вид.
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Abstract. In the current socio-economic realities, a distinctive feature of the digital economy 
is the exponential increase in the efficiency of information and communications tech-
nology, where new digital solutions, digitization, and robotics are changing economic 
processes. Among these processes, the population occupies a special place. This article 
reveals that in the digital economy, human activity is significantly transformed as the main 
participant in the digital transformation process, acting as both a supplier and consumer 
of digital goods and services. Based on the analysis of the existing theoretical definitions, 
the author presents sociological understanding of the digital economy, including its typo-
logical definitions, essential properties, three-level model, and its constituent elements. 
The literature review includes the state documents on the digital economy development 
in the regions. The results highlight the main role of the population in the digital pro-
cesses of a changing society. Additionally, attention is paid to information technologies 
becoming a key factor in the digital economy, the issues of digital competence of future 
specialists, and their demand in the labor market, as well as the platforms that are impor-
tant in economic relations and which are acquiring a digital appearance.
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Введение
За последние десятилетия интеграция информационных технологий в общество, их непре-
рывный рост и конфигурация кардинально меняют социально-экономические отношения 
в стране. Современные потребители используют информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) для анализа ситуаций в повседневной жизни, предприятия и органи-
зации применяют цифровые технологии для оптимизации производственных процессов, 
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привлечения новых клиентов, адаптации к новым условиям рынка, контроля и управления 
внутренними операциями. Геополитическая ситуация, санкционные издержки, а также 
последствия эпидемиологического неблагополучия форсировали процессы цифровизации 
и роботизации экономики [Саралиева, Захарова, 2021]. Наступила фаза экономики цифро-
вого типа, или цифровой экономики.

Уже к концу XIX в. появлялись признаки технологической революции, заложившие фун-
дамент развития экономики нового типа, а также новые направления теоретико-методоло-
гических исследований. Президент России В. В. Путин отметил: «Цифровая трансформация 
должна пронизывать каждую отрасль, предприятие, социальную сферу, систему государствен-
ного и муниципального управления, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи»i, — 
а на заседании Форума будущих технологий предложил подготовить национальный проект 
по экономике данныхii.

Отличительные особенности цифровой экономики от традиционной — «онлайн»-взаи-
модействие между акторами, оптимизация и наращивание автоматизированного управления 
экономическими процессами, что делает ее более простой и прозрачной, а также обеспечивает 
возможность компаниям расти в международных масштабах, а потребителям — получать 
необходимые товары и услуги в цифровом виде.

Однако в большинстве научно-исследовательских работ авторы анализируют «индус-
трию 4.0» (в частности, роботизацию с социально-философской точки зрения, блокчейн, 
искусственный интеллект) и связанные с ней бизнес-процессы, включая их преимущества, 
возможные риски и т. д. Актуальность данной статьи обосновывается необходимостью уточ-
нения понимания цифровой экономики с социологической точки зрения. Основная идея 
данной статьи заключается в том, что в цифровой экономике значительно преобразуется 
деятельность человека как главного участника цифрового трансформационного процесса, 
который может выступать как поставщиком, так и потребителем цифровых благ и услуг.

Цель статьи — вывести авторское социологическое определение цифровой экономики, 
учитывая население как основного актора данного процесса.

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:
1. Анализ зарубежных и отечественных исследований на предмет фигурирования 

населения в различных аспектах цифровой экономики.
2. Выделение категориальных признаков и структурных элементов цифровой эко-

номики с определением места в них населения.
3. Характеристика цифровой экономики с позиции государственных документов 

стратегического планирования с уточнением места населения в них.
4. Социологическое осмысление цифровой экономики, учитывая население как 

основного актора.

i Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета при Президенте 
по стратегическому развитию и национальным проектам. http://kremlin.ru/events/president/
news/69019 (дата обращения: 16.10.2023).
ii Путин предложил подготовить национальный проект по экономике данных. 2023. 13 июля. 
https://iz.ru/1543775/2023-07-13/putin-predlozhil-podgotovit-natcionalnyi-proekt-po-ekonomike-
dannykh (дата обращения: 30.09.2023).

http://kremlin.ru/events/president/news/69019
http://kremlin.ru/events/president/news/69019
https://iz.ru/1543775/2023-07-13/putin-predlozhil-podgotovit-natcionalnyi-proekt-po-ekonomike-dannykh
https://iz.ru/1543775/2023-07-13/putin-predlozhil-podgotovit-natcionalnyi-proekt-po-ekonomike-dannykh
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Новизна. В данной статье уточняется место населения как основного актора в циф-
ровой экономике. Сформулировано социологическое осмысление места населения 
в цифровой экономике.

Практическая значимость исследования. Результаты анализа могут быть учтены 
при разработке/дополнении социологических исследований, составлении программ, 
а также при реа лизации мероприятий, проводимых в рамках цифровой трансформации 
на уровне регионов.

Материалы и методы. Для анализа концептуальных основ и исследований понятия 
«цифровая экономика» были проанализированы общенаучные работы, представленные 
на порталах ACADEMIA, ResearchGate, eLIBRARY. Выбор данных порталов обоснован 
рядом факторов: наличием бесплатного доступа для анализа, возможностью автомати-
зированного подбора статей на основании ключевых слов и дополнительных параметров 
(год публикации, количество цитирований, тематический рубрикатор и т. д.), что позволит 
сохранить релевантность научных работ.

Были рассмотрены региональные программы развития цифровой экономики в следую-
щих областях: Курской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской. Критерием отбора 
регионов является доля занятых в регионе в ИКТ. На основе официальной информации 
Росстата мы сгруппировали все российские регионы по данному критерию в четыре 
основные группы (менее 1,5%, 1,5–2%, 2–2,5%, более 2,5%). Указанные выше регионы 
являются медианными соответственно в каждой из четырех групп. Кроме того, также 
учитывалась динамика роста/падения данного показателя относительно прошлых лет 
[Росстат, 2023].

Для осуществления теоретического анализа применялись традиционные общеметодоло-
гические принципы объективности, детерминизма, дедукции и индукции, научного анализа 
и синтеза литературы по данной проблеме, обобщения и научного абстрагирования.

Методы
Анализ исследований
Сегодня цифровая экономика является неким характерным лейтмотивом современного 
общества, призванным «упростить» и качественно повлиять на жизнедеятельность 
человека. Придерживаясь данной мысли, многими исследователями была проделана 
существенная работа по анализу теоретической базы, на основании чего автор проделал 
собственную обзорно-аналитическую работу с целью конкретизации социологического 
осмысления цифровой экономики.

Историческая ретроспектива цифровой экономики берет начало в концепциях инфор-
мационного общества (Ю. Хаяши, Й. Масуда, Д. Белл), [ЕРА, 1969; Masuda, 1981; Bell, 
1979] а через десяток лет канадский предприниматель Д. Тэпскотт предпринял попытку 
концептуализировать происходящие изменения к концу XIX в., назвав это «цифровой 
революцией» [Tapscott, 1994], и тогда же параллельно в трудах Н. Негропонте фикси-
руется термин «цифровой» [Negroponte, 1995], который применим к любым сферам 
жизнедеятельности. Устоявшееся словосочетание «цифровая экономика» появляется 
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в трудах Н. Лейн [Lane, 1999], которая представляет термин как симбиоз информации, 
вычислительной техники и коммуникаций, что сегодня принято называть интернетом.

Предпримем попытку классифицировать определения цифровой экономики, имею-
щие общую мысль и ключевые характеристики. Однако необходимо учитывать тот факт, 
что в течение каждого года характер представлений о цифровой экономике меняется: 
рассматриваются разные параметры и критерии, что несколько затрудняет типиза-
цию дефиниции.

Цифровую экономику рассматривают как целостную систему, так и отождествляют 
с экономической деятельностью, где используются ИКТ, интернет, при этом процесс 
направлен на развитие высоких технологий [Крюкова, 2017; Li и др., 2020; Борисова, 
2019; Кузовкова, 2019].

Цифровая экономика основана на производстве бизнесом и коммерческим сектором 
цифровых товаров и услуг для населения, где расчетным показателем выступают деньги 
[Карпунина, 2017; Положихина, 2018; Панкова, 2021; Hanelta, 2020; Laudon, Traver, 
2020], или включают в себя одну из базовых технологических характеристик: генерацию 
и агрегирование больших данных, облачные вычисления, анализ больших данных и ис-
кусственный интеллект [Zhang, 2019; Юдина, 2017].

Трактуют данный феномен и как сочетание технологий общего применения и ряда 
экономических и социальных видов деятельности, осуществляемых пользователями 
интернета [Dahlman и др., 2016; Асанов, 2018]. Кроме того, посредством цифровой 
экономики даже в системе управления персоналом можно моделировать негативные 
ситуации и искать наиболее эффективные пути решения в организационно-управлен-
ческой и инвестиционной деятельности [Клачек и др., 2019].

Методологические аспекты указывают на цифровую экономику как систему управ-
ления производственными процессами на основе блокчейна, криптовалют, моделей 
облачных услуг, цифровых платформ и т. д. [Храмцова, 2020; Мамаева, Гребенщиков, 
2018; Грибанов, 2022; Пряников, Чугунов, 2017].

Другая «условная» группа авторов обращает внимание на то, что главными фак-
торами производства являются человеческий капитал, информация, знания или иные 
виды капитала [Бабкин и др., 2017; Гнездова, 2017; Злобина, Меркулова, 2018; Любави-
на и др., 2022].

Выделим характерное направление, связанное с косвенным включением населения как 
участника цифровой экономики. Теоретических работ в данном русле не так много, одна-
ко стоит отметить работы М. А. Груздевой [2020], К. Е. Косыгиной [2021], Е. П. Бресла-
ва, Б. Б. Подгорного, И. Д. Афанасенко, Л. В. Глезмана, P. Zhang и др. Выделим наиболее 
примечательные, на наш взгляд, трактовки. Например, Е. П. Бреслав акцентирует вни-
мание на том, что развитие цифровой экономики не должно быть самоцелью, а должно 
протекать как «естественное состояние» в стране и при условии, что благами ЦЭ будет 
пользоваться как можно больше людей в повседневной жизни [Бреслав, 2017]. Исполь-
зование в совокупности электронных технологий, инфраструктуры, товаров и услуг 
рождает новые общественные отношения, преобразование существующих социальных 
отношений [Афанасенко, Борисова, 2018].
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Важным показателем, способствующим развитию цифровой экономики, является 
уровень цифровой грамотности населения. Стоит отметить, что цифровая грамотность 
напрямую влияет на процесс социализации и интеграции личности в цифровую эпоху 
[Файтельсон, 2019], где подчеркивается специфика человека как объекта и субъекта 
информационного развития с новыми формами социального поведения. Кроме того, 
возникающие вызовы современности, например пандемия COVID-19, санкционное 
давление, также являются детерминантами роста цифровой грамотности населения, 
а следовательно, и модернизации экономики цифрового типа [Проказина, 2021]. Кро-
ме того, исследования по цифровой грамотности следует различать по региональному 
признаку [Глезман, Елькин, 2022].

Преимущественное значение для цифровой экономики страны будут иметь резуль-
таты социологических исследований, заключающиеся в положительном восприятии 
населением проводимых мероприятий в области развития цифровой экономики, готов-
ности к переменам во многих сферах жизни, привнесенных реализацией «цифровых» 
и стратегических программ [Подгорный, 2021].

Роль в определении «цифры» в экономике отведена и коммерческим отраслям. Так, 
для микробизнеса электронная коммерция снизила существующие барьеры, тем самым 
позволив конкурировать с более крупными предприятиями. Показатели, заключаю-
щиеся в разности цен на товары и услуги, продаваемые электронным и традиционным 
способами, а также показатели разброса цен между производителями, имеют решающее 
значение в понимании природы конкуренции в цифровой экономике [Brynjolfsson, 
Kahin, 2002]. Организации, не использующие технологические достижения, будут от-
ставать от конкурентов, лишаться способов и средств повышения производительности, 
инноваций и новых доходов [Rahanu и др., 2015].

Выделим ряд наиболее примечательных дефиниций цифровой экономики, отражаю-
щих эволюционный переход хозяйствующих субъектов экономики в «цифровой» мир. 
Так, достаточно философское видение цифровой экономики у В. В. Иванова, который 
рассудил предельно просто: «цифровая экономика — это виртуальная среда, допол-
няющая нашу реальность» i.

Группа немецких исследователей определяют цифровую экономику как предвиден-
ный результат организационных изменений, формирующийся в результате широкого 
распространения цифровых технологий [Hanelta, 2020].

Международные организации раскрывают цифровую экономику как отражение 
масштабов развития высоких технологий, деловых и социальных преобразований, 
а также информационных изменений, которые находят свое отражение в наращивании 
объемов цифрового бизнеса, экономических возможностей и социальных практик 
во всем мире ii.

i Цифровая экономика: как специалисты понимают этот термин. https://ria.ru/20170616/ 
1496663946.html (дата обращения: 05.10.2023).
ii United Nations Conference on Trade and Development, Value Creation and Capture: Implications 
for Developing Countries. 2020. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019 (дата  
обращения: 28.09.2023).

https://ria.ru/20170616/1496663946.html
https://ria.ru/20170616/1496663946.html
https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019
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Цифровая экономика предполагает неограниченный спектр экономической деятель-
ности, включающий применение оцифрованной информации и информационных сетей 
в роли компонентов деятельности i. В экономическом плане цифровая экономика создает 
большое количество ценных услуг, но с предельно низкими финансовыми издержками, 
которые не учитываются стандартными показателями экономической эффективности 
и почти не могут внести материальную выгоду в формирование нацио нального благосо-
стояния [Spence, 2021].

Следует также отметить другое направление теоретических исследований — государ-
ственное регулирование и поддержка цифровой экономики. Д. В. Евтянова и М. В. Тира-
нова [Евтянова, Тиранова, 2017] акцентируют внимание на том, что цифровая экономика 
позволит конкретизировать механизмы вмешательства государства во все сферы дея-
тельности, согласовать производственные интересы хозяйственной деятельности, чтобы 
грамотно распределить инвестиции по всем отраслям. Они подразумевают под цифровой 
экономикой «автоматизированное управление хозяйством на основе передовых инфор-
мационных технологий; уклад, основанный на эффективном информационном управ-
лении системой производства». Некоторые китайские теоретики предлагают вводить 
на нацио нальном уровне программы по улучшению экономических показателей в новых 
инфраструктурах, которые являются основой цифровой экономики [Wang Wenhuan, 
He Yi, 2023]. Лишь обучение цифровым навыкам может стать движущей силой и обя-
зательным условием в преодолении проблем, связанных с нежеланием пользоваться 
цифровыми инструментами. Для этого необходимо наличие репрезентативных данных, 
отражающих реальность отсутствия достаточного уровня цифровой грамотности как 
у бизнеса, так и у населения [Chetty и др., 2020].

Кроме того, с активным развитием цифровой экономики в российских регионах 
повышается и уровень инвестиционной привлекательности, формируется имидж ре-
гионов, укрепляется конкурентоспособность предприятий региона и т. д. [Печеркина, 
2020]. Для укрепления региональных позиций в развитии цифровой экономики необ-
ходимо подготавливать кадры для защиты информации [Ветров, Котенков, 2018], рас-
ширять участие населения в процессах принятия решений местного значения [Пехова, 
Гафарова, 2020; Кришталь, Щекотуров, 2020].

В целом под цифровой экономикой можно понимать процесс модернизации человече-
ской цивилизации за счет внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества. 
Цифровой трансформации подвергаются те отрасли, где «цифра» стала неотъемлемой 
частью производственных процессов: там, где цифровая модернизация обеспечивает 
поиск дополнительных возможностей коммерциализации благодаря использованию 
новых подходов и технологий в разработке и предоставлении услуг. В настоящее время 
прочно закрепился характер цифровых трансформаций и в некоммерческом секторе, 
в частности, меняются медицина, модели оказания государственных услуг, система ЖКХ, 
социальная сфера и образование, телекоммуникации, направленные на реализацию по-
требностей населения.

i G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative. 2016. http://en.kremlin.ru/
supplement/5111 (дата обращения: 26.09.2023).

http://en.kremlin.ru/supplement/5111
http://en.kremlin.ru/supplement/5111
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Категориальные признаки и структурные элементы  
цифровой экономики
Подавляющее большинство дефиниций цифровой экономики достаточно интегри-
рованные, общие. Поэтому выделяют характерные признаки цифровой экономики, 
которые не имеют «четких границ» сфер действия, плавно пересекаясь и создавая 
новые отличительные эффекты от взаимодействия: создание киберфизических систем; 
использование интеллектуальных платформ; внедрение IоP, IoT и т. д., применение Big 
Data, использование современных информационных технологий (блокчейн-, надж-тех-
нологии и т. д.) [Гашева, 2018].

Выделение характерных признаков привело к дифференциации основных компо-
нентов цифровой экономки: электронная торговля, электронный маркетинг, элек-
тронный банкинг, интернет-вещей.

Цифровая экономика включает некоторые элементы:
 — платформенную экономику (platform economy: Google, Amazon, eBay, «Ян-

декс», «Сбер», Mail.ru Group, сюда же войдут компании, деятельность которых 
находится на стыке традиционной и цифровой экономик, подобные Uber);

 — экономику «свободного заработка» (gig-economy, основана на гибкой или вре-
менной работе, предполагает общение с клиентами или заказчиками через 
онлайн-платформу, сюда же относят и фрилансеров (в России насчитывалось 
10% фрилансеров на 2022 г. i));

 — шеринговую экономику (sharing-economy, или экономика «совместного по-
требления», те элементы, которые являются совершенно новыми видами эконо-
мической деятельности, не существовавшими до появления цифровых техноло-
гий), в России это «Авито», «Юла», BlaBlaCar, Lucky Bike, преимущественный 
оборот которых находится в Москве.

Р. Бухт и Р. Хикс [2018] строят трехуровневую модель цифровой экономики (рис. 1). 
Стоит отметить, что авторы также выводят на рассмотрение новую категорию, отлич-
ную от других, — это цифровизированная экономика, включающая алгоритмическую 
экономику. Такая экономика в будущем станет новой вехой развития, ценность ко-
торой будет определяться предоставляемыми сервисами и сложностью алгоритмов, 
влияющих на покупателей: рекомендации крупных онлайн-ретейлеров, побуждающие 
продолжать покупки, киноплатформы, навязывающие последние новинки фильмов 
и сериалов, и т. д.

Группа китайских ученых во главе с В. Жэнь (W. Zhang) разделили цифровую эко-
номику на цифровизацию промышленности и цифровую индустриализацию (включает 
производство электронно-коммуникационного оборудования, интернет-услуги, про-
граммное обеспечение и услуги информационных технологий в национальной эконо-
мической классификации отраслей) [Zhang и др., 2021].

i ВЦИОМ. 2022. 26 июля. Удаленка и фрилансеры: взгляд работодателя. https://wciom.ru/
expertise/udalenka-i-frilansery-vzgljad-rabotodatelja (дата обращения: 30.09.2023).

https://wciom.ru/expertise/udalenka-i-frilansery-vzgljad-rabotodatelja
https://wciom.ru/expertise/udalenka-i-frilansery-vzgljad-rabotodatelja
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Рис. 1. Трехуровневая модель цифровой экономики [Бухт, Хикс, 2018]
Fig. 1. A three-level model of the digital economy [Bukht & Heeks, 2018]

Цифровая экономика включает в себя определенную архитектуру унифицированного 
решения: платформу (более подробно о них будет сказано ниже по тексту), сетевую ин-
фраструктуру и технологии связи (связующее звено между потребителем и производи-
телем), приложения и прикладные решения, обеспечивающие доступ к экономическим 
благам [Павлинов и др., 2019].

Развитие цифровой экономики сложно представить без необходимых платформ, кото-
рые имели значимость и при традиционных формах экономических взаимоотношений. 
Однако в текущих реалиях платформы приобретают цифровой вид, преимущество кото-
рого заключается в снижении транзакционных, временных и иных издержек, наращива-
нии объемов и активности рынков, функциональности, простоте и удобстве для взаимо-
действия и реализации продукции, оптимизации бизнес-процессов. Процессы цифровой 
коммерции позволили потребителю быть более гибким и мобильным при совершении 
рыночных операций. Кроме того, развитие цифровых платформ снизило информацион-
ные затраты «онлайн-покупателей» при поиске желаемых товаров, а человеку остается 
лишь «нажать на соответствующую кнопку» [Kehal, Singh, 2005].

Сегодня цифровые платформы повсеместно находят практическое применение бла-
годаря распространению цифровых устройств и технологий, а также сети «Интернет». 
Например, в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники») и мессенджерах 
(WhatsApp, Telegram, Viber i) осуществляются различные модели взаимодействия и ком-
муникации между людьми и бизнесом, благодаря их универсальности. Кроме того, есть 
электронный ретейл (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет»), в котором видоизменяются 
механизмы и способы ведения торговли, обеспечив широкомасштабный и круглосуточ-
ный доступ потребителей к «активам».

i Все перечисленные признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ, в соот-
ветствии с ФЗ № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».
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Согласно Минэкономразвития России, цифровая платформа — это бизнес-модель, 
позволяющая потребителям и поставщикам связываться онлайн для обмена продукта-
ми, услугами и информацией, включая предоставление продуктов/услуг/информации 
собственного производства i (сегодня это шеринговые платформы, поисковые системы, 
социальные сети, платформы электронной торговли и др.).

Современные бизнес-сообщества рассматривают и применяют информационные 
технологии для увеличения производительности и эффективности производствен-
ных процессов и оказания услуг населению, что отражается на экономике в целом: 
растет значимость конкуренции, идет поиск выходов на новые рынки, повышается 
рентабельность. Так, информационные технологии становятся ключевым фактором 
в цифровой экономике, которые основаны на искусственном интеллекте и интернет 
вещей, робототехнике и мехатронике, AR- и VR-реальности (в т. ч. в процессе обу-
чения) [Бикметов и др., 2023], блокчейне и облачных вычислениях, где центральным 
элементом и конечной целью должен стать потребитель [Питерс, 2016].

Концептуальное «ядро» цифровой экономики составляет «экосистема», характери-
зующаяся принципом взаимосвязи между цифровыми технологиями и человеком, цель 
которой — предоставление цифровых сервисов населению в соответствии с текущими 
социально-экономическими условиями, где основные затраты идут на информационные 
технологии для производства цифровых товаров и услуг [Филимонов, 2020]. При этом 
экосистема цифровой экономики должна обеспечивать необходимые условия для вне-
дрения, модернизации и распространения цифровых сервисов и продуктов, благодаря 
чему цифровая экономика приумножит свой вклад в развитие ВВП страны. В качестве 
примера можно привести сервис «Яндекс», который, начав работу с поисковой системы, 
перерос в слаженную экосистему, предоставляющую обширный перечень продуктов 
и сервисов для любого пользователя.

В текущих условиях меняются и требования к компетентности специалистов в тех 
областях жизнедеятельности, которые становятся востребованными при цифровой 
трансформации экономики. Согласно трендовым запросам в «Атласе профессий» ii, 
преобладающие позиции у таких параметров поиска, как глобализация, рост сложности 
систем управления, автоматизация, рост конкурентности, а фильтр на профессии после 
2020 г. выдает следующий топ профессий в области автоматизации: системный инже-
нер интеллектуальных энергосетей, проектировщик домашних роботов, кибертехник 
умных сред, техномедиатор, дизайнер виртуальных миров, архитектор виртуальности 
и многие другие. Создание такой глобально проработанной базы позволяет констати-
ровать уровень и силу направленности страны в будущее, а также засвидетельствовать 
возрастающую актуальность цифровой экономики.

Таким образом, стоит отметить, что в приведенных выше моделях цифровой экономи-
ки и ее категориальных признаках недостаточно подробно рассматривается население 

i Концепция государственного регулирования цифровых платформ и экосистем. https://
www.economy.gov.ru/ (дата обращения: 01.10.2023).
ii Атлас новых профессий. https://atlas100.ru/catalog/ (дата обращения: 30.09.2023).

https://www.economy.gov.ru/
https://www.economy.gov.ru/
https://atlas100.ru/catalog/
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как один из необходимых структурных элементов. Более того, в исследованиях приводятся 
лишь общие фразы, относящиеся к качественному изменению социальной жизни обще-
ства, не раскрывая характерные детерминанты.

Результаты и обсуждение
Цифровая экономика в государственных документах
Прежде чем вывести ракурс осмысления цифровой экономики с социологической точки 
зрения, необходимо обратиться к официальным государственным документам, обеспе-
чивающим полную концептуальную картину анализируемой дефиниции. Кроме того, 
анализ соответствующих документов позволит выявить место и возможную роль насе-
ления в цифровой экономике.

В 2017 г. был принят Указ Президента России «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы». В данном документе речь 
идет о реализации политики развития страны с применением ИКТ, а также о формиро-
вании (ключевое слово) национальной цифровой экономики. В данной Стратегии зало-
жены основные понятия, используемые во многих документах и теоретических статьях. 
Так, под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность, в которой 
главным аспектом производства являются данные в цифровом виде, принципы обработки 
и использование которых будут способствовать увеличению эффективности различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров 
и услуг i. В документе были заложены ключевые характеристики цифровой экономики, 
но однозначно не предполагается участие или определение места человека (населения) 
в данной системе. Однако Стратегия призвана развить человеческий потенциал.

Вслед за Указом от 9 мая 2017 г. № 203 распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была утверждена программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» ii. В отличие от других официальных материалов, в Про-
грамме первоочередными целями определяются повышение благосостояния и качества 
жизни населения путем улучшения и расширения доступности и качества товаров и ус-
луг, повышения цифровой грамотности. Определение цифровой экономики частично 
заимствовано из предыдущего документа, но приобретает отличительные черты. Так, 
цифровая экономика способствует формированию информационного пространства, 
учитывая потребности социума в получении качественных и достоверных сведений, раз-
витию информационной инфраструктуры, созданию и применению отечественных ИКТ, 
а также формированию новой технологической основы для социально-экономической 
сферы. Реализация данной Программы предусматривает пять основных направлений: 

i О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы: 
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203. http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 (дата обращения: 
09.10.2023).
ii Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р. http://government.
ru/docs/all/112831/ (дата обращения: 09.10.2023).

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919
http://government.ru/docs/all/112831/
http://government.ru/docs/all/112831/
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нормативное регулирование, информационная безопасность, информационная ин-
фраструктура, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций 
и технологических заделов. Кроме того, реализуются и совершенствуются цифровые 
возможности для потребителя: подать документы на госуслугах, используя суперсервисы 
(комплексное решение жизненных ситуаций граждан и бизнеса) и моносервисы (циф-
ровая трансформация приоритетных государственных и муниципальных услуг), или на-
учиться программированию со школьной скамьи, где уже начинают внедрять цифровое 
оборудование и создавать мобильные классы виртуальной реальности.

Далее рассмотрим региональные программы по развитию цифровой экономики 
(в т. ч. информационного общества). Существует государственная программа Курской 
области «Развитие информационного общества в Курской области» (утверждена по-
становлением Администрации Курской области от 24 октября 2013 г. № 775-па, далее 
ежегодно вносятся изменения различными НПА) i, где определяются основные цели 
цифровой трансформации, а в качестве ключевых ожидаемых результатов — обес-
печение развития социальной самоорганизации и социального партнерства власти, 
бизнеса и общественности на основе использования информационных технологий, 
а также сокращение «цифрового неравенства». Также есть «Программа цифровой 
трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного 
управления Курской области на период с 2022 по 2024 год», цель которой тесно пере-
плетается с вышеуказанной госпрограммой ii.

В Тамбовской области реализуется региональная программа цифрового развития 
экономики в рамках национального проекта «Цифровая экономика» (распоряжение 
Главы Администрации Тамбовской области от 14.09.2018 № 525-р). Согласно цели дан-
ной программы, области необходимо до конца 2024 г. создать устойчивую и безопасную 
ИКТ-инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработку и хранения больших 
объемов данных, доступных для всех организаций и домохозяйств iii.

Аналогичная ситуация складывается и в Ярославской области, где постановлением 
Правительства Ярославской области от 28.12.2021 № 990-п была утверждена «Про-
грамма цифровой трансформации Ярославской области на 2022–2024 годы», цель 
которой — достижение высокого уровня «цифровой зрелости» основных отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качествен-
ных госуслуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды 
для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, здравоохра-
нения и социальной поддержки граждан iv.

i Развитие иформационного общества в Курской области. https://kursk.ru/region/control/
documents/razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-kurskoy-oblasti/ (дата обращения: 09.10.2023).
ii Постановление Администрации Курской области от 28.12.2021 № 1490-па. http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/4600202201020032?rangeSize=10&index=1 (дата обращения: 09.10.2023).
iii Правительство Тамбовской области. Национальный проект «Цифровая экономика». https://
www.tambov.gov.ru/it/digeconom.html (дата обращения: 09.10.2023).
iv Об утверждении Программы цифровой трансформации Ярославской области на 2022–2024 годы.  
https://docs.cntd.ru/document/578088222 (дата обращения: 09.10.2023).

https://kursk.ru/region/control/documents/razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-kurskoy-oblasti/
https://kursk.ru/region/control/documents/razvitie-informatsionnogo-obshchestva-v-kurskoy-oblasti/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202201020032?rangeSize=10&index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4600202201020032?rangeSize=10&index=1
https://www.tambov.gov.ru/it/digeconom.html
https://www.tambov.gov.ru/it/digeconom.html
https://docs.cntd.ru/document/578088222
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Также в Калининградской области принята государственная программа «Цифровая 
трансформация», утвержденная постановлением Правительства Калининградской об-
ласти от 20.01.2022 № 3, цель которой — повышение качества жизни населения за счет 
осуществления цифровой трансформации государственного управления, а также при-
оритетных отраслей экономики и социальной сферы i.

Таким образом, с позиции официальных документов стратегического планирования 
цифровой экономики федерального и регионального уровней население как участник пе-
реходит на «второй план». В данных документах, по мнению автора, помимо улучшения 
доступности цифровых услуг, увеличения площадей покрытия высокоскоростным ин-
тернетом для домохозяйств, достижения «цифровой зрелости», внедрения цифровых 
образовательных сред, необходимо учитывать мнение населения, уровень их цифровой 
грамотности. Сегодня существует необходимость и целесообразность учета населения 
как структурного элемента в госпрограммах, в определении его роли и места с целью 
ориентации государства и бизнеса на реализацию не только потребностей населения, по-
вышения благосостояния общества, достижение социального прогресса и стабильности, 
но и на достойную реализацию концепции «государство для людей».

Социологическое осмысление цифровой экономики
Движущей силой цифровой экономики является эффективное применение информа-
ционных и коммуникационных технологий, это новая экономическая форма, возник-
шая со стремительным развитием ИКТ. Так, исследователям всех сфер науки и регио-
нальным правительствам необходимо выработать единый категориальный аппарат 
понимания экономики цифрового типа для дальнейшего развития общей идеологии.

Наконец, можно дать авторское социологическое толкование, отталкиваясь от основ 
аксиоматического метода. Цифровая экономика — это экономика, основанная на ИКТ, 
на взаимодействии государства, бизнеса и населения, обеспечивая гражданам улучшение 
качества жизни, удовлетворение потребностей с помощью новых видов услуг или спо-
соба их оказания.

Заключение
Сегодня цифровая экономика уже не ограничивается оцифровкой и автоматизацией 
всех процессов, это совершенно новая парадигма, призванная контролировать новей-
шие передовые технологии.

Цифровая экономика модернизирует общество намного быстрее, чем предполагалось 
ранее, и население, как и бизнес, вынуждены адаптироваться к новым вызовам. Благодаря 
технологическому прогрессу, постоянной модернизации в области вычислительной науки 
появляются технологии будущего (диджитал-двойники, нейросети, сенсоры IoT), в ре-
зультате расширяются возможности для применения цифровых приложений в реальном 
мире, выходящие за рамки индустриального использования.

i Об утверждении государственной программы Калининградской области «Цифровая транс-
формация». https://docs.cntd.ru/document/578118326 (дата обращения: 09.10.2023).

https://docs.cntd.ru/document/578118326
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Структура данной статьи позволяет наиболее концептуально рассмотреть дефини-
цию цифровой экономики. В приведенных моделях и признаках цифровой экономики 
исследователями в незначительной степени охватывается население как необходимый 
структурный элемент, а в проанализированных работах демонстрируются поверхност-
ные фразы, относящиеся к качественному изменению жизни населения, не раскрывая 
характерные детерминанты.

С позиции государственных документов как федерального, так и региональных уров-
ней участие населения отодвигается на второй план в концепциях цифровой эконо-
мики. Автор считает целесообразным учитывать участие населения при разработке 
госпрограмм (например, учитывать уровень цифровой грамотности) для ориентации 
государства и бизнеса на реализацию потребностей и повышения его (населения) благо-
состояния. Сегодня государство преимущественно работает с увеличением темпов циф-
ровизации в крупных секторах экономики, избегая «параллельности» в других сферах 
жизни, например в повышении уровня цифровой грамотности населения. Тем самым это 
послужит поводом для преодоления последствий префигуративной культуры — циф-
рового разрыва между поколениями [Бекарев, Пак, 2022]. Данные широкомасштабные 
процессы должны привести к реализации целевой задачи — качественно улучшить жиз-
недеятельность населения как основного актора цифровой экономики.

Таким образом, движущим источником цифровизации является эффективное приме-
нение информационных и коммуникационных технологий, а цифровая экономика — это 
новая экономическая форма, возникшая со стремительным развитием ИКТ. Так, иссле-
дователи всех сфер науки и региональные правительства должны определиться с катего-
риальным аппаратом экономики цифрового типа для дальнейшего развития единой иде-
ологии. Авторская социологическая трактовка останавливается на том положении, что 
необходимо учитывать население как центрального участника данного процесса. Кроме 
того, препятствием для цифрового развития могут стать несовершенство инфраструкту-
ры компаний, нехватка квалифицированных кадров, отсутствие пользовательского опыта 
со стороны населения и т. д.
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Аннотация. В статье рассматривается дифференциация в оценках составляющих 
качества жизни жителей Тюменской области. Основой исследованию послужили 
данные, полученные в рамках межрегиональной программы «Проблемы социо-
культурной эволюции России и ее регионов», создателями которой выступили 
Н. И. Лапин и Л. А. Беляева, Институт философии Российской академии наук. Позд-
нее к программе присоединились не менее 20 различных регионов России, в настоя-
щее время Программу координирует ВолНЦ РАН. Исследование основывается 
на десяти волнах социологического мониторинга 2006–2023 гг. в Тюменской области. 
Использованы методы количественного анализа, включая статистические данные 
и результаты социологических опросов. Представлен обзор состояния и проблем 
исследования качества жизни, анализ существующих методологических подходов 
и концептуальных рамок, определяющих качество жизни как комплексный показатель 
социально-экономического развития. Основные результаты показывают, что субъек-
тивные оценки качества жизни населения значительно варьируются в зависимости 
от социально-экономических условий, что подчеркивает важность учета этих факто-
ров при разработке социальных программ. Новизна данных результатов определена 
множественными сравнениями по каждому из составляющих динамики качества 
жизни в Тюменской области за 17 лет, выявлением наиболее актуальных проблем. 
Показано, что самая актуальная социальная проблема, сформулированная жителями 
региона, — обеспечение доступной и качественный медицинской помощи.
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Abstract. The article examines the differences in how the Tyumen Region residents assess 
the quality of life components. The research base for that are the data obtained during the 
interregional program The Problems of Sociocultural Evolution of Russia and Its Regions, by 
N. I. Lapin and L. A. Belyaeva from the Institute of Philosophy of the Russian Academy of 
Sciences (RAS). Later, 20 more Russian regions were included in the program, which is 
currently coordinated by the Volga Research Center of the RAS. Ten waves of sociological 
monitoring in 2006–2023 in the Tyumen Region were studied, using the methods of 
quantitative analysis including statistical data and sociological surveys results. The literature 
review presents the state and problems of quality of life research, as well as existing metho-
dological approaches and conceptual frameworks that define quality of life as a complex 
indicator of socio-economic development. The results show that subjective assessments 
of the population’s quality of life vary significantly depending on socio-economic condi-
tions, highlighting the importance of these factors in the development of social programs. 
Multiple comparisons for each of the components in the dynamics over 17 years help in 
identifying the most pressing problems: the accessibility and quality of healthcare.
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Введение
Данная статья основана на базе научной платформы тематики региональных исследо-
ваний участников программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее ре-
гионов», которая реализуется 30 лет. Участники программы осуществляли сквозные 
исследования более чем в двадцати регионах России, объединенные Центром изучения 
социокультурных изменений (ЦИСИ) на базе Института философии Российской акаде-
мии наук (ИФ РАН) под руководством члена-корреспондента РАН Н. И. Лапина и д. с. н., 
проф. Л. А. Беляевой (в настоящее время руководителем ЦИСИ ИФ РАН), а также 
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Вологодским научным центром РАН (ВолНЦ РАН) под руководством его директора, 
д. э. н., проф. А. А. Шабуновой. Инструментарий 2023 г. разрабатывался совместно 
представителями Республики Башкортостан, Пермского края, Тюменской, Вологодской, 
Курской и Свердловской областей. Проблематика «качества жизни», которая представ-
ляется в данной статье, — это только один из аспектов среди многих других по предмету 
изучения главной проблемы социокультурной эволюции.

В условиях современного мира повышение качества жизни населения становится 
одной из ключевых задач для органов власти i. Создание условий для улучшения ин-
фраструктуры, обеспечения доступа к образованию, здравоохранению, культурным 
и социальным услугам, а также поддержка малого и среднего бизнеса становятся клю-
чевыми задачами стратегий развития территорий.

Как сложная обобщенная социально-экономическая категория, качество жизни вклю-
чает в себя показатели объективного и субъективного характера (удовлетворенность 
жителей отдельными составляющими своей жизни). В понятие «качество жизни» обычно 
включают уровень материального благополучия (уровень жизни), условия жизни, доступ-
ность образования и медицинского обслуживания, экологические условия, социальное 
самочувствие населения, уровень удовлетворения всего комплекса потребностей и ин-
тересов людей (удовлетворенность жизнью). В работе применен комплексный подход 
к оценке качества жизни, включающий объективные и субъективные параметры.

Группа демографических показателей населения является важным индикатором ка-
чества жизни и состояния социально-экономического развития территорий. Снижение 
уровня указанных показателей может привести к серьезным последствиям, таким как 
убыль населения и отток жителей, что подчеркивает необходимость принятия страте-
гических мероприятий для их поддержания и развития. Демографические показатели 
сельских жителей юга Тюменской области на основе данных Федеральной службы го-
сударственной статистики представлены в табл. 1.

Снижение численности населения как в федеральном округе, так и в области указы-
вает на проблемы его устойчивости и низкой рождаемости. Уменьшение удельного веса 
сельского населения свидетельствует о процессе урбанизации и перераспределении 
населения в регионах. Негативная динамика продолжительности жизни требует внима-
ния к таким составляющим качества жизни, как качество медицинского обслуживания 
и обеспечение комфортных условий жизни.

Одной из ключевых характеристик Тюменской области является стабильный и по-
ложительный прирост населения, стремительная урбанизация, высокая миграционная 
привлекательность и достаточно высокий уровень доходов среди населения. Оценки 
качества жизни помогают выявить, какие аспекты жизни важны для людей различных 
социальных групп, лучше понять их потребности и предпочтения, выявить неравенство 
в доступе к ресурсам и услугам, а также различия в качестве жизни между разными 
группами населения. Анализ субъективных оценок качества жизни является важным 
инструментом для социального планирования и разработки эффективных решений 
на уровне местных и государственных структур.

i Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 г., утвержден-
ная Законом Тюменской области от 12.03.2020 № 23. 
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В фокусе внимания статьи — субъективные оценки жителей составляющих качества 
жизни, их дифференциация. Рассматриваются такие составляющие качества жизни, как 
благоустройство, здравоохранение, образование, общественный транспорт, возмож-
ности проведения досуга, работа ЖКХ, работа органов внутренних дел соблюдения 
правопорядка, экология.

Обзор литературы
Методологические вопросы исследования качества жизни, как и уровня и образа жизни, 
имеют очень давнюю научную традицию и в социологии были особенно ярко обозна-
чены Игорем Васильевичем Бестужев-Лада [1978] и его коллегами [Бестужев-Лада, 
Блинов, 1978], особый акцент был сделан на социальных показателях образа жизни 
[Бестужев-Лада и др., 1978] и прогнозировании социальных процессов на базе разных 
систем показателей в соответствующих исходных моделях [Бестужев-Лада, 1981]. Сер-
гей Арутюнович Айвазян [2000, 2003] разработал интегральные индикаторы качества 
жизни населения, их построение и использование в межрегиональных сопоставлениях, 
социально-экономическом управлении. Методологические и эмпирические подходы 
всероссийского центра уровня жизни к изучению и оценке качества и уровня жизни 
населения разработал В. Н. Бобков с коллегами, в его статьях были проанализированы 
сформировавшиеся тенденции показателей уровня и качества жизни населения за по-
следние десятилетия [Бобков, 2009; Бобков и др., 2022, 2023]. Проблемами измерения 
и интерпретациями уровня и качества жизни каждый со своих научных позиций занима-
лись: Л. А. Беляева [2009, 2018, 2024б], А. А. Лебедева [2012], Т. М. Малева с коллегами 
[2019], Н. И. Римашевская с коллегами [2012] и А. И. Субетто [2017, 2022].

Важно, что у каждого из авторов и их коллег по рассматриваемой тематике вырисовыва-
лась своя предметная область изучения качества жизни. В частности, Р. Р. Алханова с кол-
легами [2014] предлагают использовать качество жизни как индикатор социально-эконо-
мического развития региона; О. В. Артемова с коллегами [2022] провели компаративный 
анализ основных подходов при разработке авторских методик; М. Л. Вартанова [2021] 
предлагает подход комплексной оценки качества жизни на основе выделяемых компонен-
тов качества жизни как в России, так и в международных сопоставлениях; А. А. Головин 
[2022] место и роль категории «качество жизни» в характеристике общества представил 
в историческом контексте и изучил его современное состояние; С. А. Дружилов [2023] 
разработал показатель «качество жизни» как медицинскую категорию и представил в це-
лом медицинскую концепцию исследования этого показателя; А. П. Егоршин и А. К. За-
йцев [2002] дали свои собственные дефиниции относительно качества жизни населения 
региона; психологи мирового уровня Д. А. Леонтьев и А. А. Лебедева разрабатывают 
методологические и теоретические аспекты качества жизни с точки зрения психологии 
в качестве междисциплинарного и трансдисциплинарного сравнительного анализа и пред-
ставляя современные подходы к изучению качества жизни от объективных контекстов 
к субъективным [Леонтьев, 2020; Лебедева, Леонтьев, 2022]; Л. С. Мазелис и коллеги 
[2022] предложили оценивать качество жизни через интегральный индекс I_Quality, 

Качество жизни в оценках жителей Тюменской области



116

Андрианова Е. В. 2024

Вестник Тюменского государственного университета

включающий следующие блоки: здоровье, образование, доход, культура, безопасность, 
экология; основной акцент изучения качества жизни населения А. С. Рыжовой [2021] 
обозначен как «историко-экономическая модель исследований качества жизни населе-
ния»; обоснованию важности методологической проблемы анализа качественной (не)од-
нородности изучаемой совокупности объектов в процессе социологического измерения 
субъективного благополучия населения посвящена знаковая статья А. В. Кученковой 
и Г. Г. Татаровой [2024]; нельзя не упомянуть базовые социологические работы выда-
ющего российского социолога О. И. Шкаратана по тематике социологии неравенства, 
социально-экономического неравенства и его воспроизводства в России, представляемой 
на основе авторской теории, эмпирических исследований и сравнений с фрагментами 
социальной реальности [Шкаратан и др., 2009; Шкаратан, 2012].

Субъективное и объективное благополучие в современном российском обществе и фак-
торы социального благополучия на фундаментальном уровне изучаются в Федеральном 
научно-исследовательском социологическом центре Российской академии наук, Институ-
те социологии (ФНИСЦ РАН) [Горшков, 2021, 2022, 2023], в Информационно-аналити-
ческом бюллетене представлены результаты эмпирической части исследования «Факторы 
социального благополучия в изменяющемся и стабильном обществах» [Епихина и др., 
2020]. Социологические подходы к изучению социального благополучия изложены в кол-
лективной монография на основе материалов Международной научной конференции 
2021 г., в которой автор статьи принимала участие: «Факторы социального благополучия 
в России и в мире: сравнительный анализ» [Авдеев и др., 2021]; концепцию социального 
благополучия и качество жизни конструктивно развивает директор ФНИСЦ РАН, член-
корр. РАН М. Ф. Черныш [2020а, б].

В заключение научного обзора обозначим фундаментальные концепции Н. И. Лапина, 
на которые ориентирована предлагаемая статья: это антропосоциокультурный эволю-
ционизм как метатеоретический принцип изучения сообществ людей [Лапин, 2018], 
социо культурная эволюция российских регионов как их базовая парадигма [Лапин, 2020], 
о сложностях становления новой России [Лапин, 2021а], базовое взаи модействие людей 
и гражданско-общественная культура как предмет изучения социокультурной динамики 
[Лапин, 2021б]. Особо подчеркнем, что в ИФ РАН проходят Лапинские чтения — все-
российские конференции с международным участием, организованные ЦИСИ ИФ РАН 
и ВолНЦ РАН, темы конференции являются сквозными в исследованиях участников 
программы «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов» последние 
25 лет [Беляева, 2023, 2024а; Когай, Ромашкина, 2022, 2024; Ромашкина, Когай, 2021; 
Андрианова и др., 2022]. Автор данной статьи считает, что внесла свой научный вклад 
в развитие программы «Социокультурные портреты регионов Российской Федерации».

Методология
Информационно-эмпирической базой исследования являются следующие данные: стати-
стические демографические показатели развития городских и сельских территорий в Тю-
менской области (без АО) и УФО за 2017–2022 гг.; результаты мониторинга Тюменской 
области в рамках всероссийского мегапроекта «Проблемы социокультурной эволюции 
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России и ее регионов» под руководством Н. И. Лапина и Л. А. Беляевой 2006–2023 гг. i 
Количественный анализ данных осуществлялся в программе IBM SPSS Statistics 22.0. 
В статье субъективные оценки сторон качества жизни рассмотрены на основе анализа 
ответов жителей Тюменской области на вопросы мониторинга: «Как Вы оцениваете 
в Вашем регионе?», «Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни 
населения Тюменской области?».

Результаты и обсуждение
По результатам исследования 2023 г., жители Тюменской области довольно высоко оцени-
вают такие составляющие качества жизни, как общественный транспорт, благоустройство, 
образование, возможности проведения досуга, работа органов внутренних дел соблю-
дения правопорядка, экология. Благоустройство территории у жителей обрасти полу-
чает самые высокие оценки: 0,80 — наивысшая оценка, что свидетельствует о хорошей 
удовлетворенности жителей в этом аспекте. Низкие оценки даны жителями доступности 
медицинских услуг, работе поликлиник и работе ЖКХ. Этим составляющим даны оцен-
ки ниже средней и низкие, что может отражать существующие проблемы в этой сфере. 
На рис. 1 и 2 представлены ответы на вопрос «Как Вы оцениваете качество жизни в Вашем 
регионе?», для удобства построен индекс, где 0 — плохо, а 1 — хорошо.

В целом средний индекс качества жизни по выборке составляет 0,69, что указывает 
на положительную оценку, но с заметными различиями в отдельных категориях. Рас-
смотрим дифференциацию в оценках выделенных групп жителей Тюменской области 
различных аспектов качества жизни.

Проведена проверка по критерию U Манна — Уитни для независимых выборок, выде-
лены значимые различия в оценках по группам. Мы можем видеть, что мужчины в целом 
оценивают качество жизни выше, чем женщины, по большинству категорий (значимая 
разница в оценках таких составляющих, как общественный транспорт, доступность ме-
дицинских услуг, экология и работа ЖКХ).

Оценки по уровням образования показывают, что люди с высшим образованием в це-
лом более высоко оценивают параметры качества жизни по сравнению с теми, у кого 
начальное или среднее образование (рис. 1).

В группах по возрасту молодежь (18–24 года) оценивала качество жизни ниже, в то вре-
мя как группа старше 65 лет — выше, что может быть связано с различными ожиданиями 
и потребностями этих групп. Особенно значимо дифференциация по возрасту сказывается 
на оценках таких параметров, как общественный транспорт, досуг, работа ЖКХ (рис. 1).

i В 2023 г. исследование проведено кафедрой Общей и экономической социологии Тюмен-
ского государственного университета, в т. ч. автором, в пяти городах юга Тюменской области 
(Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск) и в девяти муниципальных районах 
(Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Казанском, Нижнетавдинском, 
Заводоуковском, Тюменском, Ишимском). Массовый опрос жителей Тюменской области, 
2023 г. Выборка квотировалась по полу, возрасту и территории проживания. Объем выбо-
рочной совокупности в 2023 г. — 1 430 чел. в возрасте от 18 до 85 лет, городского населения 
68,5%, сельского населения 31,5%.

Качество жизни в оценках жителей Тюменской области
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Рис. 1. Как Вы оцениваете качество жизни в Вашем регионе? (Тюменская область, 
2023 г., n = 1 430, индекс от 0 до 1, где 0 — плохо, 1 — в целом хорошо)
Fig. 1. How do you assess the quality of life in your region? (Tyumen Region, 2023, 
n = 1,430, index 0–1, where 0 — bad, 1 — generally good)



119Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

Жители городов оценили качество жизни значительно выше по сравнению с сель-
ским населением, что может указывать на лучшие условия жизни в городах. Видим, что 
жители сельских территорий Тюменской области ни одной из составляющих качества 
жизни не удовлетворены больше, чем горожане. Наибольшая дифференциация по типу 
населенного пункта отмечается в таких параметрах, как здравоохранение, благоустрой-
ство и досуг (рис. 2).

Значительная дифференциация в оценках качества жизни фиксируется в группах 
по материальному положению: чем выше материальное благополучие, тем более высо-
кие оценки составляющих качества жизни дает группа жителей, и наоборот, чем менее 
обеспеченны жители, тем более они склонны к критичным оценкам (рис. 2).

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Город

Село

«Нищие»

«Бедные»

«Необеспеченные»

«Обеспеченные»

«Зажиточные»

«Богатые»

Общественный транспорт

Муниципальные 
поликлиники

Благоустройство 
территории

Доступность образования

Возможности для 
проведения досуга

Доступность 
медицинских услуг

Экология

ЖКХ

Работа по соблюдению 
правопорядка

Рис. 2. Как Вы оцениваете качество жизни в Вашем регионе? (Тюменская область, 
2023 г., n = 1 430, индекс от 0 до 1, где 0 — плохо, 1 — в целом хорошо)
Fig. 2. How do you assess the quality of life in your region? (Tyumen Region, 2023, 
n = 1,430, index 0–1, where 0 — bad, 1 — generally good)
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Что необходимо сделать для улучшения жизни населения в области? На всём про-
тяжении социокультурного мониторинга в Тюменской области приоритетный ответ 
на данный вопрос сохраняется: улучшение медицинского обслуживания в оценках на-
селения Тюменской области (рис. 3). С 2006 г. запрос жителей области на улучшение 
медицинского обслуживания только возрастает.
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обслуживание

Создавать новые рабочие места

Навести порядок, бороться 
с криминалом, коррупцией

Усилить государственный 
контроль за экономикой

Развивать малый и средний бизнес 

Улучшать образование

Строить доступное жилье** 

Оздоровить природу

Быстрее строить новые дороги

Решительнее отстаивать интересы 
региона в центре

2023

2018

2017

2016

2013

2011

2009

2006

Развивать малый и средний бизнес 

Улучшать образование

Строить доступное жилье** 

Оздоровить природу

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо 
сделать для улучшения жизни населения Тюменской области?», %, Тюменская 
область, 2006–2023
* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, но не более трех.
** В 2006, 2009 гг. этот вопрос не задавался.
Fig. 3. Distribution of answers to the question “What, in your opinion, should be done 
to improve the life of the Tyumen Region’s population?,” %, Tyumen Region, 2006–2023
* Respondents could choose several answer options, but no more than three.
** This question was not asked in 2006 and 2009.
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Помимо улучшения медицинского обслуживания, другие важные аспекты для жите-
лей Тюменской области включают создание новых рабочих мест, повышение зарплат 
и строительство доступного жилья. Эти аспекты напрямую связаны с экономическим 
и социальным развитием региона, а также предоставлением возможностей для ста-
бильного улучшения качества жизни жителей. Отдельно отметим, что за 17 лет мони-
торинга существенно вырос запрос на улучшение образования. С 2006 г. более чем 
в два раза меньше жителей говорят, что надо навести порядок, бороться с кримина-
лом, коррупцией.

Заключение
Анализ субъективных оценок качества жизни является важным инструментом для со-
циального планирования и разработки эффективных решений на уровне местных и го-
сударственных структур. Сравнительный анализ оценок качества жизни в Тюменской 
области показывает, что существует значительная дифференциация в восприятии от-
дельных аспектов жизни среди разных групп населения. Рассмотренная дифференци-
ация оценок по полу, возрасту, типу поселения, образованию и материальному поло-
жению указывает на различия в восприятии качества жизни, что может быть полезным 
для разработки социальных и экономических программ, направленных на улучшение 
качества жизни населения.

Данные свидетельствуют о том, что качество жизни в области имеет как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты. Таким образом, главные проблемы качества жизни 
в Тюменской области: качество медицинских услуг и услуг ЖКХ, они значимы прак-
тически для всех групп населения. Ранги проблем внутри менялись с годами, но всегда 
доля жителей региона, отмечавших эти проблемы как самые важные, превышала треть 
опрошенных. Наиболее высокие оценки жители региона ставят таким составляющим, 
как работа общественного транспорта и благоустройство территории. Жители регио-
на оценивают в той или иной степени положительно доступность образования (0,69), 
возможности для проведения досуга (0,69) и экологию (0,65).
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Аннотация. Статья посвящена изучению двух терминов, обозначающих рамки 
поведения субъекта — «пределы разумного» и «границы дозволенного». 
Для уголовного судопроизводства указанные понятия играют немаловажную 
роль, т. к. позволяют определить те границы и строго очерченные линии, 
переступание которых может привести не только к нарушению прав и сво-
бод человека и гражданина, но и к совершению правонарушения и престу-
пления. Используя сравнительно-правовой и структурный методы и анализ 
норм уголовно-процессуального законодательства РФ, автор показал, что 
пределы разумного в уголовном судопроизводстве — это характеризующееся 
разумностью, здравомыслием, осторожностью, основанное на внутреннем 
убеждении и совести мыслительное и сознательное формирование границ 
и рамок допустимого поведения субъекта уголовно-процессуальных право-
отношений. Границы дозволенного в уголовном судопроизводстве — это 
установленные нормами уголовно-процессуального законодательства опреде-
ленные рамки правового поведения, в допустимых пределах которого субъект 
уголовно-процессуальных правоотношений может осуществлять возложен-
ные на него права и обязанности без причинения вреда законным интересам 
участников уголовного судопроизводства и без риска оказаться привлеченным 
к ответственности.

Ключевые слова: разумность, пределы разумного, границы дозволенного, уголов-
ный процесс, суд, уголовно-процессуальный срок, преступление
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Abstract. The article studies two terms for a subject’s behavior: limits of the reasonable and 
limits of the acceptable. For criminal proceedings, these concepts play an important role, 
since they define those boundaries and lines, crossing which can not only violate human 
and civil rights and freedoms, but also create offenses and crimes. Using the comparative 
legal method, structural method, and the analysis of the Russian criminal procedure’s 
legal norms, the author came to the following conclusions. The limits of the reasonable 
in criminal proceedings are the mental and conscious formation of lines and bounda-
ries of the subject’s acceptable behavior within the criminal procedure’s legal relations, 
following the principles of reason, common sense, and conscience. The boundaries of 
the acceptable in criminal proceedings are behavioral limitations established by the 
criminal procedure’s legal norms within which the subject of the criminal procedure’s 
legal relations can exercise their obligations without being held accountable.
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court, criminal procedural period, crime
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Введение
Уголовное судопроизводство представляет собой сложную процедуру расследования 
и рассмотрения уголовных дел, включающую в себя также некоторые особенности, 
связанные с соблюдением требований Конституции РФ, уголовно-процессуального зако-
нодательства, норм морали и нравственности, т. к. в ряде случаев органам расследования, 
прокуратуры и суда для достижения целей уголовного процесса приходится затрагивать 
частную жизнь и личные интересы субъекта уголовно-процессуальных отношений.

Немаловажную роль играет поведение самих участников уголовного судопроизвод-
ства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, не говоря уже о суде и иных 
участниках уголовного процесса. Очевидно, их деятельность не должна нарушать нормы 
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уголовно-процессуального законодательства, чтобы ее не признали незаконной и не-
обоснованной. Для этого УПК РФ устанавливает определенные рамки допустимого 
поведения для указанных субъектов уголовно-процессуальных отношений. Однако 
слабая законодательная урегулированность всех возможных процессуальных действий 
участников (иногда и полная неурегулированность) приводит к негативным послед-
ствиям вплоть до совершения правонарушения и нарушения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства, не говоря уже о нарушении сути и назначения 
уголовного судопроизводства.

Именно поэтому для недопущения подобных негативных действий следует обратить-
ся к таким понятиям как «пределы разумного» и «границы дозволенного», которые 
должны быть органично вписаны в уголовный процесс, потому что они несут в себе 
пользу и обеспечивают уголовно-процессуальное равновесие, восполняя в определен-
ной степени пробелы уголовно-процессуального законодательства.

Методы
В качестве основных методов научного исследования при изучении пределов разумного 
и границ дозволенного использовались метод толкования, сравнительно-правовой ме-
тод, структурный метод, анализ норм уголовно-процессуального законодательства РФ. 
Предметом исследования выступили нормы уголовно-процессуального права, регули-
рующие ограничения и запреты, а равно и границы полномочий участников уголовного 
судопроизводства. Настоящее исследование строилось на изучении непосредственно 
вышеуказанных понятий, их признаков, а также наличия либо отсутствия в нормах уго-
ловно-процессуального законодательства РФ и в судебной практике правоприменения.

Результаты и обсуждение
Пределы разумного
Разумность можно определить как категорию, согласно которой «имущественные и лич-
ные неимущественные правовые отношения между субъектами строятся на основе обыч-
ного здравого мышления, обычно предъявляемых требований к пониманию значения, ис-
тинного смысла и цели деяний» [Савчук, 2011; цит. по Беседкина, 2017, с. 114]. Разумность 
имеет свои определенные рамки — пределы, за которыми начинаются действия или ре-
шения, являющиеся неразумными и недопустимыми. Пределы разумного означают грань 
допустимого поведения, т. е. то, что разрешается и еще допустимо делать; то, что по силам 
человеку, что нормально и приемлемо. Сама эта грань является границей, за пределами 
которой начинаются правонарушение, преступление и беззаконие в целом.

Любой здравомыслящий субъект правоотношений должен действовать в указанных 
рамках, чтобы в ином случае его действия не приводили к нарушению закона и прав дру-
гих субъектов. Зачастую можно наблюдать противоположные события: некоторые лица 
проявляют вседозволенность, что создает дискомфорт для окружающих. Очевидно, что 
подобное поведение недопустимо, поэтому возникает потребность в изучении пределов 
разумного и их значения для уголовного судопроизводства.
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В законодательных актах РФ понятие «пределы разумного» встречается крайне редко. 
В основном оно касается описания величин, таких как сроки или расходы — размеры воз-
мещения [Могилевский, Санин, 2020, с. 129–130] — которые субъект правоотношений 
должен самостоятельно соблюсти или установить на основе логических умозаключений. 
Обусловлено это тем, что сами нормы права только лишь акцентируют на этом внимание, 
предлагая участникам правоотношений по своему усмотрению определять пределы раз-
умного в тех или иных явлениях. Например, ст. 470 ГК РФ устанавливает пределы разум-
ного для гарантии качества товара, обосновывая это тем, что предел разумного качества 
товара должен быть пригодным для целей, для которых товар обычно и используется. 
Или ст. 112 КАС РФ, которая устанавливает, что «стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны рас-
ходы на оплату услуг представителя в разумных пределах». При этом законодательно 
не урегулировано, какой может быть размер расходов на оплату услуг представителя, 
не установлены конкретные суммы в рублях. Поэтому правоприменителю и участникам 
судопроизводства требуется самим на основании внутреннего убеждения и совести 
определять расходы на оплату услуг представителя, не излишествуя при этом.

Подобные пределы разумного присутствуют и в уголовном судопроизводстве. Хоть 
об этом и не говорится прямо в УПК РФ, отдельные его элементы и признаки в законе 
встречаются.

Во-первых, речь следует вести о принципе разумного срока уголовного судопроиз-
водства, закрепленного в ст. 6.1 УПК РФ. В статье не указано, каким должен быть срок, 
каковы его пределы, границы и рамки, указываются только те критерии, которые влияют 
на определение разумного срока. Лишь в ст. 7, 7.1 и 7.2 68-ФЗ i упоминаются предельные 
сроки уголовного судопроизводства — четыре года. В ст. 7.3 закреплены в т. ч. отдельные 
предельные сроки для стадии возбуждения уголовного дела. Подобная «обширность» 
конкретных сроков выводит их за пределы уголовно-процессуального регулирования 
и за пределы уголовно-процессуальных отношений, т. к. касается уже решения админи-
стративных споров о начислении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок. В связи с этим участникам уголовного судопроизводства приходится 
полагаться только на те сроки, которые закреплены по отдельным стадиям и действиям, 
в основном в УПК РФ.

Во-вторых, пределы разумного заложены в институт обжалования действий и реше-
ний следователя, дознавателя, их руководителей и начальников соответственно. В част-
ности, речь следует вести о времени и сроках рассмотрения судом жалоб на указанных 
участников уголовного судопроизводства. Дело в том, что ч. 3 ст. 125 УПК РФ устанав-
ливает только сроки, в течение которых суд должен приступить к рассмотрению жалобы. 
Жалоба касательно законности и обоснованности действий и решений дознавателя, 
начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа, прокурора рассматривается судом 

i Федеральный закон от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // 
Собрание законодательства РФ. 03.05.2010. № 18. Ст. 2144.
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не позднее чем через 14 суток, а действий и решений при производстве дознания в со-
кращенной форме — не позднее, чем через 5 суток со дня поступления жалобы. Однако 
уголовно-процессуальным законом не установлено, сколько по времени суд может рас-
сматривать подобные жалобы — это может быть и один день, и больше, что в дальней-
шем может привести к негативным последствиям [Смирнова, Шадрин, 2020]. Именно 
поэтому остается полагаться на здравомыслие и совесть судьи при самостоятельном 
определении сроков рассмотрения жалоб.

В-третьих, пределы разумного заложены в институт процессуальных издержек, т. к.  
ст. 131 УПК РФ не устанавливает конкретные размеры взыскиваемых сумм. В связи 
с чем суду и другим участникам судопроизводства приходится полагаться не только 
на внутреннее усмотрение. Необходимо обращать внимание и на Постановление Пра-
вительства РФ от 01.12.2012 № 1240 i, в котором закреплены размеры расходов, исчис-
ляемые в рублях. Однако в указанном Постановлении рублевые эквиваленты и расходы 
установлены не по всем процессуальным издержкам, предусмотренным ст. 131 УПК РФ, 
в связи с чем и требуется самостоятельно определять размеры взыскиваемых сумм, 
естественно, в адекватных пределах.

В-четвертых, пределы разумного заложены в процедуру ознакомления обвиняемого 
и его защитника с материалами уголовного дела. Статья 217 УПК РФ не устанавливает 
конкретные временные рамки для ознакомления с материалами уголовного дела. Более 
того, ч. 3 ст. 217 УПК РФ прямо указывает, что «обвиняемый и его защитник не могут 
ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголов-
ного дела». Поэтому в данном случае приходится полагаться на совесть и благоразумие 
защитника и его обвиняемого, что они, проявляя добросовестность, смогут своевремен-
но, оперативно и без ущерба своим интересам ознакомиться с материалами уголовного 
дела. Однако если имеет место явное затягивание ознакомления с материалами уголов-
ного дела (причем под «явным» можно подразумевать умысел со стороны защиты), 
то на основании судебного решения устанавливаются уже конкретные сроки.

В-пятых, подобная ситуация со сроками ознакомления с материалами уголовного 
дела также возникает в случае замены защитника на стадии судебного разбирательства. 
Статья 248 УПК РФ устанавливает обязанность предоставления вновь вступившему 
в уголовное дело защитнику времени для ознакомления с материалами уголовного дела. 
Так, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 22.12.2009 № 28 ii разъясняет, 

i О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, граждан-
ского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации: Постановление 
Правительства РФ от 01.12.2012 №1240 (ред. от 27.09.2023) // Собрание законодательства 
РФ. 10.12.2012. № 50. Ч. 6. Ст. 7058.
ii О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 
подготовку уголовного дела к судебному разбирательству: Постановление Пленума Верховно-
го Суда РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 15.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.12.2022) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 2.
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что «вновь вступившему в дело защитнику предоставляется время для ознакомления с ма-
териалами дела в пределах разумного срока с учетом объема уголовного дела». При этом 
ни УПК РФ, ни Постановление Пленума Верховного Суда РФ не определяют конкретные 
временные рамки ознакомления с материалами уголовного дела, в связи с чем остается 
полагаться на добросовестность, разумность и здравомыслие защитника.

Подобных примеров из норм УПК РФ можно привести значительное количество. К ним 
можно отнести пределы доказывания по уголовному делу (ст. 88 УПК РФ), продолжитель-
ность прений сторон и содержание речи обвинителя и защитника (ст. 292 УПК РФ), время 
выступления подсудимого с последним словом (ст. 293 УПК РФ) и т. п.

Если же обратиться к анализу судебной практики, а именно к текстам судебных реше-
ний по уголовным делам, то в них данное понятие уголовного судопроизводства (в част-
ности, потерпевшим или свидетелем) обычно используется участниками для описания 
различных моментов: применения силы сотрудниками полиции, по словам потерпевшего, 
в пределах разумного i; пределов разумности как критерия обоснованности частично 
удовлетворенных судом исковых требований по гражданскому иску, который был заявлен 
потерпевшим в рамках уголовного дела ii; отношения к показаниям подсудимого или его 
виновности, используя для этого выражение «вне пределов разумных сомнений» iii, что 
можно истолковать как отсутствие у суда сомнений в чем-либо, так и наличие достаточ-
ных данных, подтверждающих тот или иной факт.

На основании вышеперечисленного можно выделить следующие критерии и призна-
ки пределов разумного в уголовном судопроизводстве:

 — пределы разумного не урегулированы нормами уголовно-процессуального зако-
нодательства напрямую, нормы УПК РФ только подразумевают наличие подоб-
ного правового явления;

 — пределы разумного относятся преимущественно к субъектам уголовно-про-
цессуальных отношений, в т. ч. и к участникам уголовного судопроизводства;

 — пределы разумного основываются на внутреннем убеждении и на совести субъ-
екта уголовно-процессуальных отношений;

 — пределы разумного означают также наличие в умозаключении достаточных 
данных, которые позволяют субъекту уголовно-процессуальных отношений 
убедиться в наличии (или отсутствии) тех или иных рамок, исключая тем самым 
какое-либо сомнение;

i Приговор Ленинского районного суда г. Ярославля от 16.10.2023 по уголовному делу 
№ 1–154/2023 // Сайт судебных и нормативных актов РФ. https://sudact.ru/regular/doc/
IoPuQ093U0VX (дата обращения: 27.05.2024).
ii Приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска от 14.09.2023 по уголовному делу 
№ 1–197/2023 // Сайт судебных и нормативных актов РФ. https://sudact.ru/regular/doc/
K7jJRJ8r786N (дата обращения: 27.05.2024).
iii Приговор Лабинского городского суда Краснодарского края от 15.07.2021 по уголовному 
делу № 1–103/2021 // Сайт судебных и нормативных актов РФ. https://sudact.ru/regular/doc/
AiaUhCLINDH6/ (дата обращения: 27.05.2024).

https://sudact.ru/regular/doc/IoPuQ093U0VX
https://sudact.ru/regular/doc/IoPuQ093U0VX
https://sudact.ru/regular/doc/K7jJRJ8r786N
https://sudact.ru/regular/doc/K7jJRJ8r786N
https://sudact.ru/regular/doc/AiaUhCLINDH6/
https://sudact.ru/regular/doc/AiaUhCLINDH6/


135

Пределы разумного и границы дозволенного…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

 — пределы разумного подразумевают наличие рамок — начальных и конечных, ко-
торые определяются на основе логического мышления и умозаключения субъекта 
уголовно-процессуальных отношений;

 — пределы разумного строятся на основе здравомыслия, осторожности, разум-
ности поведения субъекта уголовно-процессуальных отношений, его морали 
и нравственности;

 — пределы разумного определяют пределы допустимого и разрешенного поведе-
ния или высказывания субъекта уголовно-процессуальных отношений;

 — пределы разумного презюмируют недопущение самим субъектом уголовно-про-
цессуальных отношений нарушений норм и требований уголовно-процессуаль-
ного законодательства;

 — пределы разумного подразумевают наличие баланса между желаемым действием 
или выражением с его последствиями либо ограничениями.

Таким образом, можно сконструировать следующее определение «пределов разумно-
го» в уголовном судопроизводстве — это характеризующееся разумностью, здравомыс-
лием, осторожностью, основанное на внутреннем убеждении и совести мыслительное 
и сознательное формирование границ и рамок допустимого поведения субъекта уголов-
но-процессуальных правоотношений.

Границы дозволенного
Границы дозволенного по своей сути и содержанию имеют много схожих черт с преде-
лами разумного, но при этом имеют и определенные отличия.

Как и переделы разумного, границы дозволенного играют немаловажную роль в уго-
ловном судопроизводстве, в рамках которого они имеют свое опосредованное значение, 
связанное преимущественно с теми ограничениями, которые устанавливаются для субъ-
екта правоотношений, нарушение которых чревато определенными негативными пра-
вовыми последствиями.

В теории права сложно встретить толкования понятия «границы дозволенного» за ис-
ключением ряда исследований (напр., [Стромов, 2018]). В теории уголовного процесса 
данное явление вовсе является малоисследованным и трактуется несколько иначе, в первую 
очередь в тесной связи с преступлением. Преступление можно обозначить как переступа-
ние лицом через установленные границы дозволенного и допустимого поведения, которые 
определяют рамки равновесия в обществе и государстве. Совершая преступное деяние, 
преступник нарушает (местами и разрушает) этот баланс Устанавливаемые в отношении 
субъекта ограничения и запреты являются мерилом границ дозволенного. Следовательно, 
к дозволенному относится то, что субъекту разрешено делать либо что обязательно к ис-
полнению. Сюда входят права, обязанности и юридическая ответственность субъекта.

Под юридической ответственностью понимается государственное воздействие на пра-
вонарушителя за совершенное им правонарушение, т. е. деятельность государственных 
органов по реализации своих обязанностей — в т. ч. наказание правонарушителя — и од-
новременно претерпевание правонарушителем лишений, предусмотренных в наказании 
[Денисов, 2000]. В нашем случае ответственность является той мерой государственного 
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принуждения, которая применяется к лицу, переступившему границы дозволенного, 
за что полагается соответствующее наказание или взыскание.

Справедливости ради стоит сказать, что переступание границ дозволенного отно-
сится не только к преступлению, но и к иным правонарушениям, включая граждан-
ско-правовые деликты, административные правонарушения, дисциплинарные про-
ступки, а также правонарушения, которые совершаются лицами в рамках уголовного 
судопроизводства, для которых устанавливается своя уголовно-процессуальная ответ-
ственность [Красильников, 2017]. Так, если ставить целью сохранение и обеспечение 
уголовно-процессуального равновесия, следует законодательно установить и закрепить 
те самые границы дозволенного для участников уголовного судопроизводства, чтобы 
исключить какие-либо злоупотребления или иные злодеяния с их сторон.

В настоящее время в уголовно-процессуальном законодательстве РФ закреплены не-
сколько мер воздействия на лиц, нарушающих нормы УПК РФ, и законные требования 
властных субъектов уголовно-процессуальных правоотношений. Исходя из содержания 
главы 14 УПК РФ, к таким мерам, например, следует отнести денежное взыскание, регла-
ментируемое ст. 117 УПК РФ и применяемое в случае неисполнения участниками уго-
ловного судопроизводства процессуальных обязанностей, предусмотренных УПК РФ, 
а также в случае нарушения порядка на судебном заседании. Также к подобной норме 
можно отнести ст. 258 УПК РФ, согласно которой определяются меры воздействия 
за нарушение порядка в зале судебного заседания.

Соответствующие меры имеют свою определенную долю эффективности [Тутынин, 
2021; Есина, 2023], пусть и не без проблем. В частности, открытым остается вопрос 
о применении денежного взыскания к лицам, которые не являются участниками уго-
ловного судопроизводства, но присутствуют в зале судебного заседания (например, 
слушатели) [Гараева, Лобунец, 2018], а равно к лицам, которые не достигли возраста 
шестнадцати лет или являются невменяемыми [Маликова, 2022]. Несмотря на это, 
подобные меры все же остаются факторами, сдерживающими субъекта в рамках его 
нормального и допустимого поведения.

Если же вернуться к вопросу о наличии границ дозволенного в уголовном судопроиз-
водстве, то путем анализа норм УПК РФ можно выявить еще положения, где они могут 
быть или подразумевается их присутствие:

1. Процессуальные обязанности следователя, дознавателя, их руководителей и на-
чальников, прокурора и суда, определяющие пределы их полномочий и прав. В боль-
шей своей части подобные обязанности являются широкими, позволяющие дей-
ствовать участникам уголовного судопроизводства в рамках закона. За их рамками 
(пределами) начинается уже превышение должностных полномочий, влекущее 
за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 286 УК РФ.

2. Требования допустимости доказательств и виды недопустимых доказательств, уста-
новленные ст. 75 УПК РФ. Доказательства, полученные с нарушением требований 
УПК РФ, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвине-
ния [Поздеева, 2019]. Тем самым определяются рамки допустимых (дозволенных) 
и недопустимых (недозволенных) доказательств.
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Если же обратиться к анализу судебной практики — к текстам судебных решений 
по уголовным делам, — то можно выделить следующие особенности описания границ 
дозволенного.

Чаще всего данное понятие встречается в заключении судебно-психиатрической экс-
пертизы, где описывается тем самым степень психического состояния лица, его способ-
ность понимать и осуществлять свою деятельности в пределах допустимого — что, по его 
мнению, можно делать, а что нельзя. Так, часто в подобных документах можно встретить 
следующие формулировки: «она [подсудимая] ориентирована в практической жизни, 
понимает границы дозволенного и недозволенного, может прогнозировать возможные по-
следствия своих поступков» i. Также данное понятие встречается в показаниях свидетеля ii, 
которые дают характеристику виновному лицу и его поведению, обозначая как «границы 
дозволенного» неспособность лица контролировать себя, склонность переступать законы 
и совершать преступления, не останавливаясь ни перед чем.

Из всего вышеприведенного можно выделить следующие критерии и признаки гра-
ниц дозволенного в уголовном судопроизводстве:

 — они в основном урегулированы нормами уголовно-процессуального законода-
тельства;

 — как правило, имеют четко очерченные определенные рамки;
 — позволяют определить пределы допустимого поведения субъекта уголовно-про-

цессуальных правоотношений;
 — априори носят сбалансированный характер;
 — совершаемые действия субъекта уголовно-процессуальных отношений в грани-

цах дозволенного являются законными;
 — содержит в себе не только выполнение полномочий, закрепленных законом, 

но и выполнение действий, характеризующих морально-нравственную основу 
поведения субъекта уголовно-процессуальных отношений;

 — определяют тактичность и дисциплинированность поведения субъекта уголов-
но-процессуальных отношений;

 — в ряде случаев облачены в уголовно-процессуальную форму;
 — являются умеренными в ограничениях, не нарушая лишний раз права и законные 

интересы участников уголовного судопроизводства;
 — переступание за их черту влечет за собой ответственность, в т. ч. и уголовно-про-

цессуальную.
Исходя из вышесказанного, «границы дозволенного» можно определить как уста-

новленные нормами уголовно-процессуального законодательства определенные рамки 

i Приговор Ямальского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.11.2023 
по уголовному делу № 1–67/2023 // Сайт судебных и нормативных актов РФ. https://sudact.
ru/regular/doc/R3Af TxCyc5rm/ (дата обращения: 16.06.2024).
ii Приговор Кировского районного суда г. Новосибирска от 04.06.2018 по уголовному делу  
№ 1–522/2017 // Сайт судебных и нормативных актов РФ. https://sudact.ru/regular/doc/ 
6ON6NRRf9JUP/ (дата обращения: 16.06.2024).

https://sudact.ru/regular/doc/R3AfTxCyc5rm/
https://sudact.ru/regular/doc/R3AfTxCyc5rm/
https://sudact.ru/regular/doc/6ON6NRRf9JUP/
https://sudact.ru/regular/doc/6ON6NRRf9JUP/
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правового поведения, в допустимых пределах которого субъект уголовно-процессуаль-
ных правоотношений может осуществлять возложенные на него права и обязанности 
без причинения вреда законным интересам участников уголовного судопроизводства 
и без риска оказаться привлеченным к ответственности.

Стоит сказать, что пределы разумного и границы дозволенного образуют симбиоз — 
сочетание двух разных свойств уголовно-процессуального равновесия, приносящих 
взаимную пользу друг другу, а равно приносящих пользу участникам уголовного про-
цесса и всему уголовному судопроизводству в целом. В большей своей степени пределы 
разумного и границы дозволенного формируются у человека при условии наличия у него 
морально-нравственной и духовной основы, наличия чувств стыда и совести.

Проблема определения понятий
Отсутствие в уголовном процессе определений «пределов разумного» и «границ дозво-
ленного» может породить ряд негативных последствий, которые приводят не только к на-
рушению норм уголовно-процессуального законодательства, но и к иным девиациям. К ним 
относится так называемый «парадокс бесконечности», когда тот или иной участник уголов-
ного судопроизводства начинает злоупотреблять своими правами и, в частности, требует 
их соблюдения или реализации от других участников судопроизводства неограниченное ко-
личество раз, что нарушает установленные правила, нормы права и морально-нравственные 
принципы человека. Это следует из наличия пробелов в праве и трансформации некоторых 
норм права в сторону личных интересов. Подобные «лазейки» имеются в УПК РФ, кото-
рыми могут воспользоваться участники уголовного судопроизводства.

Примером «парадокса бесконечности» в уголовном судопроизводстве, в частности 
со стороны защиты, может быть:

1. Отказ обвиняемого от защитника и повторный допуск защитника к участию 
в производстве по уголовному делу (ч. 3 ст. 52 УПК РФ). Уголовно-процессуаль-
ным законом не определены пределы того, сколько раз обвиняемый может отка-
заться от защитника и сколько раз может в последующем попросить повторно 
пригласить его для участия в уголовном судопроизводстве. Учитывая, что нормы 
допустимого поведения для подозреваемого и обвиняемого не установлены, 
указанные лица могут прибегнуть к злоупотреблению данным правом в т. ч. 
и для сознательного нарушения уголовно-процессуальных сроков и искусствен-
ного затягивания расследования и рассмотрения уголовного дела. В последую-
щем это может привести к выгоде для подозреваемого и обвиняемого, которая 
заключается в прекращении уголовного дела в связи истечением сроков давности 
уголовного преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

2. Ознакомление с материалами уголовного дела без ограничения во времени 
(ч. 3 ст. 217 УПК РФ). В случае, если обвиняемых много и каждый хочет озна-
комиться с материалами уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 217 УПК РФ, 
такое ознакомление превышает все допустимые процессуальные сроки, особен-
но если количество томов уголовных дел значительное.
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Наличие подобных норм в УПК РФ можно обосновать правом на защиту и отстаивать 
свои интересы в суде или наличием принципа охраны прав и свобод человека и граж-
данина в уголовном судопроизводстве, закрепленного в ст. 11 УПК РФ. Однако отсут-
ствие пределов разумного и границ дозволенного может привести к следующим негатив-
ным последствиям:

 — нарушение процессуальных сроков уголовного судопроизводства и излишнее 
затягивание рассмотрение уголовного дела;

 — нарушение требований законности, обоснованности и справедливости, предъ-
являемые к приговору (ст. 297 УПК РФ);

 — нарушение прав и законных интересов других участников уголовного судопро-
изводства;

 — нарушение иных процессуальных требований, закрепленных в УПК РФ;
 — злоупотребление правом со стороны некоторых участников уголовного судо-

производства [Даровских, 2015; Азаров, 2017];
 — появление у подозреваемого и обвиняемого чувства безнаказанности, а у обще-

ства — недовольства и сомнения в справедливости и адекватности выносимых 
судебных решений [Смирнов, 2018].

Проблему стирания границ между дозволенным и недозволенным поднял в исследова-
нии М. В. Бавсун [2018], отмечая, что «в определенный момент общество получило значи-
тельную часть граждан, совершенно искренне верующих в нормальность девиантного по-
ведения, признающих те или иные отклонения незначительными и вполне допустимыми».

Заключение
По результатам изучения разных подходов к употреблению ключевых понятий «пределы 
разумного» и «границы дозволенного» их можно определить следующим образом.

Пределы разумного в уголовном судопроизводстве — это характеризующееся раз-
умностью, здравомыслием, осторожностью, основанное на внутреннем убеждении 
и совести, мыслительное и сознательное формирование границ и рамок допустимого 
поведения субъекта уголовно-процессуальных правоотношений.

Границы дозволенного в уголовном судопроизводстве — это установленные нормами 
уголовно-процессуального законодательства определенные рамки правового поведения, 
в допустимых пределах которого субъект уголовно-процессуальных правоотношений 
может осуществлять возложенные на него права и обязанности без причинения вреда 
законным интересам участников уголовного судопроизводства и без риска оказаться 
привлеченным к ответственности.

Оба понятия — пределы разумного и границы дозволенного — образуют симбиоз: 
сочетание двух разных свойств уголовно-процессуального равновесия, приносящих 
взаимную пользу друг другу, как и участникам уголовного процесса и всему уголовному 
судопроизводству в целом. В большей степени пределы разумного и границы дозво-
ленного формируются у человека при условии наличия у него морально-нравственной 
и духовной основы, наличия чувств стыда и совести.
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Приведенные ниже решения могут помочь предотвратить нарушения пределов раз-
умного и границ дозволенного.

Во-первых, на законодательном уровне целесообразно закрепить в УПК РФ понятие 
«пределы разумного» и отразить его акцент на отдельных действиях участников уго-
ловного судопроизводства там, где это будет разумным и обоснованным.

Во-вторых, следует законодательно установить границы дозволенного в поведении 
каждого участника уголовного судопроизводства и иных субъектов уголовно-процес-
суальных правоотношений, а также определить для них, что можно, а что нельзя делать, 
установив тем самым помимо прав и обязанностей ограничения и запреты, поскольку 
у потерпевшего такие запреты и ограничения есть в ст. 42 УПК РФ, а у подозреваемого 
и обвиняемого — отсутствуют.

В-третьих, установить уголовно-процессуальную ответственность для участников 
уголовного судопроизводства, злоупотребляющих своим правом либо нарушающих 
возложенные на них полномочия.

В-четвертых, требуется установление саморегуляции в поведении субъектов уго-
ловно-процессуальных правоотношений, которая включала бы возвращение к мораль-
но-нравственным истокам поведения человека, к его здравомыслию, внушению чувства 
стыда и совести.

Список источников
Азаров В. А., Нурбаев Д. М. 2017. Публичные и диспозитивные сегменты злоупотребле-

ния субъективным правом: межотраслевой взгляд // Правоприменение. Том 1. № 2. 
С. 155–163.

Бавсун М. В. 2018. Аномалия права или право в аномалии? // Научный вестник Омской 
академии МВД России. № 4 (71). С. 65–67.

Беседкина Н. И. 2017. Категория разумности во внедоговорных обязательствах // Обра-
зование и право. № 5. С. 114–117.

Гараева Т. Б., Лобунец Е. С. 2018. О некоторых проблемах применения денежного взы-
скания как меры процессуального принуждения // Правовестник. № 8 (10). С. 38–40.

Даровских О. И., Скрябин А. Н. 2015. Проблемы обеспечения равенства прав сторон 
при злоупотреблениях правом участниками уголовного судопроизводства // Проблемы 
права. № 4 (52). С. 121–124.

Денисов С. А. 2000. Теория государства и права. Конспект авторских лекций. Тюмень: 
Вектор БУК. Часть 2. 74 с.

Есина А. С., Макеева Н. В., Артемова В. В. 2023. Применение дознавателем меры процес-
суального принуждения в виде денежного взыскания // Вестник Московского универ-
ситета МВД России. № 7. С. 95–99.

Красильников С. В. 2017. К вопросу о позитивной форме уголовно-процессуальной от-
ветственности // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. № 3. 
С. 129–133.

Маликова Н. В. 2022. Проблемные аспекты применения денежного взыскания как иной 
меры уголовно-процессуального принуждения // Ученые записки Казанского юриди-
ческого института МВД России. Том 7. № 1 (13). С. 64–68.



141

Пределы разумного и границы дозволенного…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

Могилевский Г. А., Санин Е. П. 2020. Критерии разумных пределов возмещения судеб-
ных расходов при осуществлении правосудия // International Journal of Humanities 
and Natural Sciences. Том. 6–3. № 45. С. 129–130.

Поздеева В. В., Егоров О. Н. 2019. К вопросу о допустимости доказательств в уголовном 
судопроизводстве // Правопорядок: история, теория, практика. № 4 (23). С. 47–51.

Савчук Л. В. 2011. Духовно-нравственные принципы как основа модернизации граждан-
ского права // Юридический мир. № 7. С. 44–46.

Смирнов А. М. 2018. Уголовно-правовая безнаказанность преступного деяния: к постанов-
ке проблемы // Юридическая наука и правоохранительная практика. № 2 (44). С. 50–57.

Смирнова И. Г., Шадрин М. Ю. 2020. К вопросу о пределах разумности срока судебной 
проверки законности постановления о возбуждении уголовного дела: по следам одного 
уголовного дела // Российский следователь. № 2. С. 17–20.

Стромов В. Ю. 2018. Проблема законодательной регламентации массовых политических 
(«уличных») мероприятий: граница дозволенного и запрещенного // Государствен-
но-правовые исследования. № 1. С. 21–24.

Тутынин И. Б. Проблемы принятия и принудительного исполнения решения о мере уго-
ловно-процессуального принуждения в виде денежного взыскания // Вестник Влади-
мирского юридического института. № 3 (60). С. 128–132.

References
Azarov, А., & Nurbaev, D. (2017). Public and discretionary segments of abuse of subjective 

rights: an intersectoral view. Pravoprimenenie, 1(2), 155–163. [In Russian]
Bavsun, M. V. (2018). An anomaly of law or law in an anomaly? Nauchny`j vestnik Omskoj 

akademii MVD Rossii, (4), 65–67. [In Russian]
Besedkina, N. I. (2017). Category of the reasonable in non-contractual obligations. Obrazovanie 

i parvo, (5), 114–117. [In Russian]
Garayeva, T. B., & Lobunets E. S. (2018). About some problems of using monetary penalties 

as a measure of procedural coercion. Pravovestnik, (8), 38–40. [In Russian]
Darovskikh, O. I., & Skryabin, A. N. (2015). Problems of ensuring equality of rights of the par-

ties in case of abuse of rights by participants in criminal proceedings. Problemy prava, (4), 
121–124. [In Russian]

Denisov, S. A. (2000). Theory of Government and Rights. Notes of the Author’s Lectures. Vol. 2. 
Vektor Buk. [In Russian]

Esina, A. S., & Artemova, V. V. (2023). Application by the investigator of a measure of procedural 
coercion in the form of a monetary penalty. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. (7), 
95–99. [In Russian]

Krasilnikov, S. V. (2017). On the question of the positive form of criminal procedural re-
sponsibility. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya: Ekonomika i parvo, (3), 129–133. 
[In Russian]

Malikova, N. V. (2022). Problematic aspects of the use of monetary penalties as another measure 
of criminal procedural coercion. Uchenye zapiski Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD 
Rossii, 7(1), 64–68. [In Russian]



142

Абдулвалиев А. Ф. 2024

Вестник Тюменского государственного университета

Mogilevsky, G. A., & Sanin, E. P. (2020). Criteria for reasonable limits of reimbursement of legal 
costs in the administration of justice. International Journal of Humanities and Natural Sciences, 
63(45), 129–130. [In Russian]

Pozdeeva, V. V., & Egorov, O. N. (2019). On the issue of admissibility of evidence in criminal 
proceedings. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika, (4), 47–51. [In Russian]

Savchuk, L. V. (2011). Spiritual and moral principles as the basis for the modernization of civil 
law. Yuridicheskij mir, (7), 44–46. [In Russian]

Smirnov, A. M. (2018). Criminal law impunity for a criminal act: towards the formulation 
of the problem. Yuridicheskaya nauka i pravookhranitelnaya praktika, (2), 50–57. [In Russian]

Smirnova, I. G., & Shadrin, M. Yu. (2020). On the question of the limits of reasonableness 
of the period of judicial verification of the legality of the decision to initiate a criminal case: 
following the traces of one criminal case. Rossiyskiy sledovatel, (2), 17–20. [In Russian]

Stromov, V. Yu. (2018). The problem of legislative regulation of mass political (“street”) events: 
the border of what is permitted and prohibited. Gosudarstvennopravovye issledovaniya, (1), 
21–24. [In Russian]

Tutynin, I. B. (2021). Problems of making and enforcing a decision on the measure of criminal 
procedural coercion in the form of a monetary penalty. Vestnik Vladimirskogo yuridicheskogo 
instituta, (3), 128–132. [In Russian]

Информация об авторе
Алмаз Фирзярович Абдулвалиев, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уго-

ловно-правовых дисциплин, Институт государства и права, Тюменский государственный 
университет, Тюмень, Россия
a.f.abdulvaliev@utmn.ru, https://orcid.org/0000-0002-0390-393X

Information about the author
Almaz F. Abdulvaliev, Cand. Sci. ( Jur.), Associate Professor, Associate Professor of the De-

partment of Criminal Law Disciplines, Institute of State and Law, University of Tyumen, 
Tyumen, Russia
a.f.abdulvaliev@utmn.ru, https://orcid.org/0000-0002-0390-393X

mailto:a.f.abdulvaliev@utmn.ru
https://orcid.org/0000-0002-0390-393X
mailto:a.f.abdulvaliev@utmn.ru
https://orcid.org/0000-0002-0390-393X


143© Автор(ы), 2024

Научная статья / Research Article https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-143-157
Право УДК 342.4

Обстоятельства и условия, 
влияющие на форму правления
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Аннотация. Многообразие форм правления обусловливается различными обстоя-
тельствами и факторами, которые в той или иной степени оказывают влияние 
на национальную систему организации публичной власти, в особенности на функ-
ционирование высших органов государственной власти и управления. Иссле-
дование сущности формы правления того или иного государства невозможно 
без учета обстоятельств и условий, которые предопределяют его нацио нальную 
модель государственного управления. Обстоятельства и условия, воздействую-
щие на становление формы правления, можно классифицировать по различным 
основаниям и критериям. Условно все подобные факторы можно сгруппировать 
на объективные (внешние) и субъективные (внутренние). В статье анализирует-
ся роль таких обстоятельств, их значимость при формировании национальной 
модели государственного правления, а также выявляются те, которые оказывают 
существенное влияние на отечественную форму правления. В частности, автор 
приходит к выводу, что территориальные размеры, историко-политические ус-
ловия развития российской государственности, а также особенности многона-
ционального состава народа, уровень его правосознания значительным образом 
влияют на отечественную модель государственного правления, что предопреде-
ляет ее специфику и характерные черты, выражаю щиеся в централизации госу-
дарственного управления. В ходе проведенного исследования делается вывод, что 
необходимость учета как объек тивных (внешних), так и субъективных (внутрен-
них) факторов позволит проводить последовательные правовые реформы, име-
ющие целью оптимизацию процесса государственного управления и повышение 
качества жизни россиян.

Ключевые слова: государственность, форма правления, менталитет, правосоз-
нание, политическое развитие, традиции, социально-экономические условия
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Abstract. The diversity of government forms is determined by various circumstances 
and factors that influence the national system of public authority organization, 
especially the functioning of the highest bodies of state power and administration. 
Research into the essence of government forms is impossible without accounting 
for the circumstances and conditions that predetermine its national model of public 
administration. The circumstances and conditions of establishing these govern-
ment forms can be classified according to various grounds and criteria. Generally, 
all such factors can be grouped into objective (external) and subjective (internal). 
This article analyzes the role of such circumstances and their significance in the 
formation of the national model of public administration. Additionally, the paper 
identifies the factors which have a significant impact on the Russian form of gov-
ernment. Thus, the following factors significantly affect the national model of public 
administration: the territorial dimensions; historical and political conditions for 
the development of the Russian statehood: the features of the multinational com-
position of the people: the level of its legal consciousness. All that predetermines 
Russian specificity and characteristic features, expressed in the centralization of 
public administration. The results show that accounting both objective (external) 
and subjective (internal) factors will lead to consistent legal reforms aimed at op-
timizing the process of public administration and improving the quality of life of 
the Russian citizens.

Keywords: statehood, form of government, mentality, legal consciousness, political 
development, traditions, socio-economic conditions
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Введение
Каждое современное государство имеет, несмотря на ряд общих черт и признаков, 
характерные для него особенности и признаки, которые сформировались благодаря 
воздействию различных обстоятельств и условий, предопределивших особенности его 
становления. Многообразие форм правления объясняется отличительными призна-
ками развития государственно-правовых институтов соответствующего государства, 
а также условиями и обстоятельствами, которые оказывают существенное влияние 
на национальную систему высших (верховных) органов власти и управления, порядок 
их образования (формирования), их функционирование, взаимодействие между со-
бой, а также организационно-правовую деятельность. Немаловажное значение имеет 
степень легитимации функционирования органов публичной власти, определяющей 
участие народа, как источника власти, в управлении делами государства посредством 
институтов непосредственной и опосредованной демократии.

Все обстоятельства и факторы, влияющие на форму государства вообще и форму 
правления в частности, можно условно разделить на объективные (внешние) и субъек-
тивные (внутренние), которые в своей совокупности предопределяют особенности 
эволюционного развития государственно-правовых институтов, выступающих эле-
ментами формы правления того или иного государства. Важным следует отметить тот 
факт, что обстоятельства объективного и субъективного свойства могут играть раз-
личную роль в становлении национальной модели государственного правления. Иссле-
дование особенностей функционирования элементов, образующих форму правления 
того или иного государства, позволяет выявить значимость тех или иных объек тивных 
и субъективных обстоятельств и условий, которые в той или иной степени оказывают 
воздействие на форму правления.

Методы
В основу исследования обозначенной проблематики были положены общефилософ-
ские методы, такие как диалектический, дедуктивный, системно-структурный анализ, 
эмпирический, а также частнонаучные методы, применяемые в юриспруденции: 
формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой (компарати-
вистский). В своей совокупности данные методы способствовали аналитическому 
восприятию рассматриваемых обстоятельств, влияющих на форму правления, что 
позволило выявить значимость тех или иных факторов и условий, оказывающих де-
терминирующее воздействие на систему высших органов государственной власти, 
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функционально-организационная деятельность которых позволяет определить осо-
бенности формы правления того или иного государства.

Результаты и обсуждение
Обстоятельства и условия, определяющие становление 
и эволюцию формы государственного правления
Национальная модель государственного управления формируется под воздействием 
различного рода обстоятельств и условий, которые оказывают детерминирующее 
воздействие на организацию публичной власти той или иной страны. Использование 
зарубежного опыта государственного строительства и внедрение его элементов в соб-
ственную национальную систему без учета объективных и субъективных факторов 
могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. В связи с этим не-
обходимо относиться с достаточной степенью осторожности к заимствованию опыта 
функционирования тех или иных государственно-правовых институтов, используемых 
за рубежом. Только сочетание объективных и субъективных факторов, оказывающих 
влияние на форму правления, с одной стороны, и положительная правоприменитель-
ная зарубежная практика использования тех или иных элементов формы правления, 
с другой, будут способствовать оптимизации процесса государственного управления.

Игнорирование данного обстоятельства влечет за собой необратимые последствия, 
которые могут вызывать стагнацию в государственном строительстве или же способ-
ствовать появлению тенденций, разрушающих сложившееся взаимодействие органов 
публичной власти в сфере управления делами государства. Следствием этого могут 
стать народные волнения, которые могут проявиться в виде протестов или иных форм 
выражения недовольства населения, не согласного или не воспринимающего подоб-
ные преобразования. Однако не всегда революционные или же протестные настрое-
ния граждан могут стать ответной реакцией на подобные изменения в государствен-
ном управлении.

Любые изменения, которые касаются корреляции формы государства, могут иметь 
необратимые последствия. Например, сложно осуществлять федерализацию в госу-
дарстве с устоявшимися вековыми традициями унитаризма, равно как и осуществлять 
переход от одной формы правления к иной, не учитывая эволюционную преемствен-
ность и готовность самого общества к такой трансформации. Более того, любые по-
пытки трансформации процесса государственного управления, как форсированно, 
так и на неподготовленную почву, могут иметь негативные последствия. Важно также 
избегать различного рода дискретности — прерывности государственно-правовых 
процессов, которая также отрицательно сказывается на государственном строитель-
стве. Например, анализируя отечественный опыт становления государственности, 
в особенности такие периоды, как Киевская Русь, татаро-монгольское иго, Московское 
царство, императорско-петровский период, советская Россия и современное общество, 
П. А. Астафичев отмечает, что «дискретность была едва ли не главной особенностью 
отечественной политической истории» [Астафичев, 2022, с. 16].
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Справедливо замечание А. Г. Варнавского, что эволюция формы правления — это 
сложноорганизованный процесс приобретения нового состояния государственного 
устройства, нашедший отражение в необратимых изменениях организации верховной 
власти, которые хотя и отличаются качественными изменениями, тем не менее сохра-
няют признаки преемственности прежнего устройства государства. Любые эволюци-
онные изменения формы правления могут быть как позитивного, конструктивного 
свойства, так и негативного, деструктивного [Варнавский, 2010, с. 10].

Таким образом, опыт отечественного государственного строительства позволяет 
прийти к выводу, что поспешные, или не взвешенные, или же преждевременные ре-
шения, принимаемые в сфере государственного управления, могут изменить эволю-
ционный ход развития государственно-правовых институтов. Это может выражаться 
в реализации различного рода правовых реформ, которые могут иметь, как правило, 
благие намерения и быть направлены на достижение высоких социально-экономи-
ческих показателей и иных результатов развития государственности в тот или иной 
исторический период. Однако заимствование опыта государственно-правовых ин-
ститутов различных стран можно рассматривать как второстепенный по значимости 
среди факторов, оказывающих влияние на национальную модель государственного 
правления. К числу обстоятельств, воздействующих на форму правления первоначаль-
но, а следовательно, непосредственно можно отнести размеры территории государства, 
географическое положение и, соответственно, климатические условия, особенности 
исторического развития государственности, социально-экономические условия, спец-
ифику политико-правового регулирования общественных отношений, возникающих 
в сфере публичного управления, менталитет и правовую культуру, религиозный и на-
циональный состав населения и пр.

Все факторы, оказывающие детерминирующее воздействие на национальную модель 
государственного управления, можно разделить условно на две группы: объективные 
и субъективные.

Факторы объективного свойства
Территориальные размеры и географическое положение государства, природно-кли-
матические условия, а также этнонациональный состав населения представляют собой 
основополагающие факторы объективного свойства. Среди других внешних обстоя-
тельств называют также нахождение под оккупацией [Здунова, 2019, с. 156]. Напри-
мер, Ш. Монтескьё видел зависимость населения от земледелия, что, по его мнению, 
предопределяло форму правления. Исторически это приводило к установлению мо-
нархии в плодородных странах и демократии в менее плодородных, где коллективное 
управление компенсировало неблагоприятные условия. Например, неплодородные 
земли Аттики (юго-восточная область Центральной Греции) способствовали развитию 
демократии, в то время как плодородные земли Лакедемона (Спарты) породили аристо-
кратию. Плутарх утверждает, что после подавления восстания Килона (афинянина, жив-
шего в VII в. до н. э.), город вернулся к прежним разногласиям, и политические фракции 
разделились в соответствии с разнообразием местных земель: жители гор предпочитали 
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демократию, равнины — аристократию, а прибрежные районы — смешанную форму 
правления. Гористая местность Древней Греции способствовала развитию полисов 
с республиканскими формами правления. Горы обеспечивали естественную защиту 
от завоеваний, и в результате в Греции возникло множество независимых городов-госу-
дарств с собственными формами управления [Монтескьё, 1955, с. 175–176]. По мнению 
Ж.-Ж. Руссо, небольшим по размеру государствам присущ демократический строй 
(управление), в отличие от крупных, для которых свойственен монархический уклад 
[Руссо, 1998, с. 56].

Географическое положение кантонов предопределило децентрализованность феде-
ративного устройства Швейцарской республики, что обусловлено гористой местно-
стью. Следовательно, территориальные размеры определяют степень централизации 
государственного управления. По общему правилу, государства с большей площадью 
строятся на основе децентрализованного управления и устанавливают, как правило, 
федеративное государственно-территориальное устройство. Географический детерми-
низм, включающий особенности климатических условий, равно как и этнический состав 
населения, в той или иной степени оказывает непосредственное влияние на форму прав-
ления. В частности, Г. Т. Бокль писал, что у цивилизованных народов «приращение» 
богатства осуществляется благодаря рациональной деятельности, в отличие от менее 
цивилизованных, у которых подобное приращение происходит за счет природных сил 
(почва, климат, пища) [Бокль, 1985, с. 16–18]. Основоположник концепции геополитики 
немецкий географ и этнолог Ф. Ратцель обосновывал, что политика государства зависит 
от географических факторов — положения страны, природных ресурсов, климата и пр. 
[Ратцель, 1903].

Представляет интерес позиция Л. И. Мечникова, который среди природно-клима-
тических условий особо называет водную среду, выделяя речной, морской и океаниче-
ский периоды развития человечества, для каждого из которых свойственна своя форма 
правления. Так, для речного развития цивилизации характерна деспотическая форма 
правления, средиземноморского (морского) — олигархическая, океанического — раз-
личные проявления либеральной демократии [Мечников, 2008, с. 123–124]. Климат, 
по мнению Л. И. Мечникова, также играет весомую роль, например, «жители жаркого 
пояса, получая в изобилии и почти без всяких координированных усилий со своей 
стороны всё необходимое для материального благоденствия, по этой самой причине 
лишены единственного стимула к труду, к изучению окружающего мира и к солидарной, 
коллективной деятельности» [Мечников, 2013, с. 127], которая способствует скорее 
развитию демократической республиканской формы правления, нежели установлению 
деспотизма. Таким образом, мы солидарны с теми, кто считает, что климатические 
факторы оказывают значительное воздействие и на форму государственно-правовых 
институтов [Давыдова, Ахвердиев, 2017, с. 7].

Этнический (национальный) состав народа, по словам О. И. Зазнаева, не оказывает 
прямого воздействия на институционализацию организации власти. В связи с этим 
выделяют три основных подхода, которые используются при структурировании сис-
темы высших органов власти и принципов их функционирования, в основе которых 
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лежит этнический фактор. Для полиэтнического общества характерным является пар-
ламентская система, допуская, в исключительных случаях, возможность коллегиального 
президенства. Центростремительный подход основывается на президентской системе 
государственного управления, потому как именно глава государства в данном случае 
обес печивает коллективное согласие и примирение в обществе. В основе разделитель-
ного подхода предпочтительной считается президентская система, которая, используя 
систему разделения властей, считается наиболее подходящей для поли этнического 
общества. Как верно отмечает О. И. Зазнаев, каждый из указанных подходов «неидеаль-
ный и обладает недостатками, то также неидеальным является выбор форм правления 
в соответствии с концептуальными рамками этих подходов» [Зазнаев, 2021, с. 31].

Исторические условия образования государственности оказывают детерминирующее 
воздействие на становление и последующее развитие государственно-правовых институ-
тов, на эволюцию национальной системы организации высших органов государственной 
власти. Например, африканские государства, продолжительное время являвшиеся ко-
лониями стран Европы и получившие государственную суверенность, заимствуют, как 
правило, при формировании собственной модели организации государственной власти 
конституционные положения своих бывших метрополий с учетом национальных тради-
ций и обычаев. В этом отношении трудно переоценить роль Королевства Великобрита-
нии, имевшей на начало XX в. колонии, которые по своим территориям в 102 раза пре-
восходили по площади саму метрополию. В настоящее время Индия, Канада, Австралия, 
фактически являясь суверенными государствами, формально остаются под юрисдикцией 
британской короны. В данных случаях непосредственная связь метрополии и ее колоний 
предопределила их парламентарную форму правления.

В свою очередь ряд европейских государств прошли через революционную корре-
ляцию формы государственного правления, которая часто заканчивалась переходом 
к республиканским ее разновидностям (Великобритания в XVII в., Франция в 1789, 1832, 
1848 и 1871 гг., Испания в 1936–1939 гг., Германия в 1918 г. и др.).

Как показывает историческое развитие государственности тех или иных стран, раз-
личного рода завоевания могут видоизменять сложившуюся национальную систему 
организации высших органов государственной власти. Например, после поражения 
во Второй мировой войне в Италии остро встал вопрос о будущей форме правления. 
По результатам общенационального референдума, в котором приняли участие более 
чем 89% итальянцев, большинство (54,27%) высказались за установление республики. 
В результате военного переворота 23 июля 1952 г. в Египте была провозглашена респу-
бликанская форма правления.

Таким образом, можно резюмировать, что факторы объективного свойства во мно-
гом предопределяют форму государства вообще и форму правления в частности. Про-
странственные размеры государства сказываются на его территориальном устройстве, 
природно-климатические условия оказывают влияние на выбор той или иной формы 
правления, политико-правовые процессы коррелируют направление последующего 
исторического развития государства. В настоящее время государственное устройство 
и территориальная организация публичной власти меньше подвержены кардинальным 
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изменениям и в основном обусловливаются влиянием вышеназванных факторов объек-
тивного свойства. Территории современных государств, можно сказать, носят стабиль-
но устойчивый характер и навряд ли уже существенным образом могут изменяться.

Факторы субъективного свойства
Безусловно, обстоятельства объективного свойства в определенной мере предопределяют 
форму правления того или иного государства. Однако, по нашему мнению, не следует пре-
уменьшать роль т. н. факторов субъективного свойства, которые сами по себе в большей 
степени подвержены изменениям (корреляции). Так, культурно-историческое развитие 
социума, эволюция государственности (становление тех или иных государственно-право-
вых институтов), а также уровень развития правовой культуры и правосознания граждан 
оказывают не меньшее влияние на формирование национальной модели государственного 
управления. В свое время Д. Юм [1966, с. 68] и Г. Ф. Гегель [1978, с. 469] писали о перво-
степенной роли «духа народа», который определяет государственное устройство.

По нашему мнению, менталитет i, а главным образом правосознание народа (граждан), 
имеет ключевое значение среди факторов субъективного свойства [Авдеев, 2017, с. 6]. 
Как правило, это находит свое отражение в тексте Конституции, что позволяет говорить 
о конституционной самобытности, показывает своеобразие государства [Карпенко, 
2020, с. 72]. Еще И. А. Ильин утверждал, что форма государственного правления является 
отражением республиканского или же монархического правосознания граждан. Этим 
и определяется индивидуальность (особенность) формы правления каждого государства, 
а вот слепое заимствование тех или иных элементов формы правления, не свойственных 
правосознанию народа, могут стать губительными для него [Ильин, 2006, с. 31].

Мы убеждены, что именно уровень правосознания предопределяет форму правления 
того или иного государства. По сути, рассматриваемые нами обстоятельства и условия 
сами формируют правосознание граждан, которое в свою очередь способствует ста-
новлению той модели государственного управления, которая отвечает уровню право-
сознания, ментальным особенностям народа, его правовым притязаниям и ожиданиям 
от публичной власти.

Религиозный состав населения играет не меньшую роль среди факторов, оказывающих 
влияние на форму правления. Например, в Ливане учитывается конфессиональная принад-
лежность и установлен порядок замещения ряда государственных постов. Так, президен-
том страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром — мусульманин-сун-
нит, спикером парламента — мусульманин-шиит, а в правительстве должны быть поровну 
представлены христиане и мусульмане. 128 депутатов Ассамблеи представителей избира-
ются строго по религиозному признаку. В Ассамблее заседают 64 мусульманина (27 сун-
нитов, 27 шиитов, 8 друзов и 2 алавита) и 64 христианина (34 маронита, 14 греческих 
православных, 8 греческих католиков, 5 армянских православных, 1 армянский католик, 

i Менталитет (от поз. лат. mentalis — умственный) — образ мыслей, совокупность умствен-
ных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе; 
психология нации [Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: Современный 
литератор, 2003].
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1 протестант, а также еще 1 по усмотрению) [Пушкарев, 2009, с. 80]. Во многих странах 
с сильным влиянием религиозных традиций либо глава государства является одновре-
менно главой церкви (Ватикан, Саудовская Аравия), либо имеется для этого отдельная 
государственная должность (например, «духовный лидер» в Иране).

В Иране параллельно с институтом всенародно избираемого президента предусма-
тривается должность духовного лидера — Высшего руководителя (аятоллы), который 
сосредоточивает политическую, правовую и духовную власть. Следовательно, можно от-
метить роль религии, иных культурно-духовных постулатов, равно как и идеологических 
установок, которые не только определяют вектор развития государственно-правовых 
институтов, но, соответственно, предопределяют форму правления.

В большинстве стран Ближнего Востока источниками права являются священные 
писания (Коран, Иджма, Сунна и пр.), которые лежат в основе правовой регламента-
ции общественных отношений. Так, например, в Таиланде сильно влияние буддизма 
на политическую власть, однако в последнее время наметилась «борьба между консер-
вативной идеологией, предполагающей правление „хороших людей“, и демократической 
идеологией, заимствованных из западных государств… Однако… ни конституционное 
право, ни политический буддизм не смогли предложить устойчивую модель власти» 
[Толстых, 2023, с. 122].

Еще одни примером значительного влияния религии на организацию государ-
ственной власти в стране является Ватикан, функционирующий как католический 
город-государство.

Таким образом, факторы субъективного свойства сами подвержены изменчивости, 
в отличие от объективных (внешних), но также оказывают значительное влияние 
на форму правления. Особенно можно выделить правосознание граждан, которое 
является отражением сложившейся формы правления государства в тот или иной 
исторический период его развития.

Обстоятельства и условия, оказывающие влияние 
на отечественную форму правления
Обширность территории российского государства, его пространственно-террито-
риальные пределы предопределили централизованный характер отечественной модели 
государственного управления. Российское государство формировалась как сложное 
унитарное государство, состав которого образовывали, выражаясь современным язы-
ком, административно-территориальные единицы, обладающие неодинаковым право-
вым статусом (например, под российскую юрисдикцию подпадали Польша и Финлян-
дия, будучи самостоятельными государствами).

В последующем, в результате революционных событий 1917 г., когда фактически 
произошел распад Российской империи, большевики использовали концепцию фе-
дерализма с целью сохранения страны. Начался процесс федерализации государства 
с перспективой построения социалистического, а в последующем и коммунистиче-
ского общества. Несмотря на федеративный характер, в России сохранилась унитар-
ность государственного устройства, для которого был характерен централизованный 
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тип управления. Таким образом, можно прийти к выводу, что Российское государство 
столетиями строилось как унитарное государство абсолютистского типа с полнейшим 
полновластием монарха. С приходом к власти большевиков, несмотря на образование 
федеративной республики страны советов, в России всё так же применялся центра-
лизованный тип управления, используемый руководством коммунистической партии 
в процессе государственного управления.

Нельзя не учитывать существенную роль религиозного фактора, который оказывал 
и продолжает оказывать влияние на отечественную форму государственного правления. 
Религиозные воззрения и убеждения, пропагандируемые и распространяемые Русской 
Православной Церковью, способствовали восприятию власти русского царя как пра-
вильной и необходимой, укрепляя тем самым персоналистскую традицию отечествен-
ной формы государственного правления.

В этих условиях формировалось российское правосознание, которое имеет свои 
характерные особенности и черты. Ряд авторов убеждены, что основу российского 
менталитета и правового сознания составляет обусловленное культурно-историче-
ской традицией русского народа самодержавие, являющиеся феноменом русской 
цивилизации. Для российского государства традиционным является «самоуправление 
правителя в форме самодержавия»: «было бы невозможно построить самодержавие 
без особого менталитета, который существовал в русском обществе», поскольку 
«у народа сильна традиция народной монархии» [Белова и др., 2022, с. 287, 291]. 
В свое время Л. А. Тихо миров говорил об особой концепции русской государствен-
ности, отличительной особенностью которой является приоритет этических начал 
по сравнению с юридическими [Тихомиров, 2006, с. 347]. Развивая данную идею, 
В. Н. Лешков писал о необходимости гармоничного развития государственных и об-
щественных институтов в России, необходимости построения гражданского общества 
[Лешков, 2004, с. 110–111].

Большинство исследователей особенности российской государственности и право-
сознания народа выявляли такое его свойство, как патернализм, проявляющееся в идеа-
лизации диктатуры. В России любая власть «традиционно воспринимается обществом 
персофиницированно» [Чертков, 2022, с. 44]. Например, по мнению Н. А. Бобровой, 
общероссийское голосование по конституционным поправкам 2020 г. «было фактиче-
ски плебисцитом по доверию лично В. В. Путину» [Боброва, 2023, с. 6].

Следует, к сожалению, констатировать, что в настоящее время в России продолжает 
сохраняться невысокий уровень правосознания россиян, что, безусловно, является свое-
образным препятствием на пути построения федеративного, правового и демократи-
ческого государства. Как пишет И. А. Иванников, «в стране не было преемственности 
конституционных традиций в теории и практике. Конституционное правосознание 
имперского (монархического и унитарного) периода было отвергнуто после Октябрь-
ской революции 1917 г. Советское конституционное правосознание (республиканское 
и нацио нально-территориального федерализма) было отвергнуто в 1991–1993 гг. Со-
временное российское конституционное правосознание характеризуется плюрализмом, 
высоким уровнем правового нигилизма и идеализма» [Иванников, 2022, с. 42].
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По нашему мнению, специфика российского менталитета обусловлена как историко- 
правовыми особенностями становления отечественной государственности, так и террито-
риальными размерами государства. Географически Россия соединяет две цивилизации — 
западную и восточную, являясь своеобразным интегрирующим центром, своего рода 
«мостом» соединяющим культуру, традиции, миропонимание Запада и Востока. Тем 
не менее, несмотря на разнообразие населяющих Российскую Федерацию наций и народ-
ностей, многообразие национальных традиций, обрядов, вероисповеданий, российский 
народ связан общей судьбой, единой государственностью, исторически сложившейся 
общностью. Сформировались общие традиционные духовно-нравственные ценности.

Нельзя не отметить еще один немаловажный фактор, который, на наш взгляд, ока-
зывает влияние на российскую форму правления, — это непрекращающиеся правовые 
реформы. Ярким тому примером является затянувшаяся реформа местного самоуправ-
ления. Так, уже которое десятилетие в Российской Федерации проводятся эксперименты 
как с территориальными, так и с организационными основам местного самоуправле-
ния. Принятие закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти», проект которого был внесен в Государственную 
думу 16 декабря 2021 г. сенатором Российской Федерации А. А. Клишасом и депутатом 
Государственной Думы П. В. Крашенинниковым, «завис» на стадии второго чтения i.

Причинами таких случаев незавершенности или же поспешности принятия очеред-
ного федерального закона может являться, по нашему мнению, отсутствие концепции 
(программы, дорожной карты) национального стратегического развития Российской 
Федерации, предполагающей последовательную поэтапную модернизацию тех или иных 
государственно-правовых институтов, функционирования органов публичной власти, 
легитимацию процессов государственного управления, его гармонизацию с учетом 
соблюдения баланса частных и публичных интересов [Авдеев, 2024, с. 33]. За последние 
тридцать лет в Российской Федерации было принято множество различных программ, 
стратегий, доктрин, основ, концепций и пр. краткосрочного характера, однако почему-то 
до сих пор не разработана комплексная программа (концепция) долгосрочного развития 
российского общества и государства [Авдеев, 2023, с. 11].

Результатом постоянного реформирования «всего и вся» стало то, что в Российской 
Федерации привычным делом стало обновление текущего законодательства с января 
каждого календарного года, или повышения тех или иных тарифов (еще ни разу (!) 
начиная с 1993 г. не произошло снижение цен и тарифов на те или иные товары и услуги, 
памятуя о том, что в 1948–1953 гг., в условиях послевоенного периода и существенного 
ущерба народному хозяйству во время войны с фашисткой Германией и ее сателли-
тами, Совет Министров СССР принял решение о снижении цен на ряд товаров пер-
вой необходимости ii).

i Законопроект № 40361-8 // Система обеспечения законодательной деятельности. https://
sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8 (дата обращения: 27.05.2024).
ii Миркин Я. 2022. Шесть сталинских ценовых послаблений глазами ученого-экономиста // 
Российская газета. https://rg.ru/2022/01/02/shest-stalinskih-cenovyh-poslablenij-glazami-
uchenogo-ekonomista.html (дата обращения: 27.05.2024).
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Таким образом, симбиоз объективных и субъективных факторов существенным 
образом определяет специфическую форму правления российского государства, кото-
рую, кстати, до сих пор нельзя со всей однозначностью отнести к тому или иному виду. 
Считаем, что важно не только учитывать взаимовлияние внешних и внутренних фак-
торов, но и соотносить их с целями и задачами, которые ставятся для достижения тех 
или иных показателей (результатов) государственного строительства.

Заключение
Форма правления постоянно испытывает влияние различного рода факторов и условий, 
которые в той или иной степени оказывают перманентное воздействие на процессы 
управления государством. В связи с этим может изменяться не только система выс-
ших (верховных) органов власти и управления, но и сам тип управления государством 
[Осипян, 2007, с. 10–11].

Сами же обстоятельства и условия, влияющие на форму правления, могут быть сгруп-
пированы на внешние (объективные), которые менее изменчивы, а потому постоянные, 
и на внутренние (субъективные), которые более подвержены изменчивости. В своей со-
вокупности те и другие могут играть как первичную, так и второстепенную роль, опреде-
ляя особенности формы правления того или иного государства. Сочетание обстоятельств 
объективного и субъективного свойства позволит найти оптимальную национальную 
модель государственного управления, что должно способствовать гармоничному функ-
ционированию всех элементов процесса управления делами государства.
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Аннотация. Глобальная цифровизация общества опосредовала необходимость де-
тального изучения цифровых прав. Обеспечение сохранности пользовательских 
данных зависит не только от добросовестности и надежности контрагентов, 
обеспечивающих цифровые услуги; следует также учитывать профессиональ-
ную ответственность и способы компенсации в случае нарушения интересов 
пользователей. Необходимо сохранить дублирующие пути реализации прав 
вне сетевого/цифрового континуума. В данной статье анализируются ключе-
вые особенности цифровых прав, которые выступают в качестве специфичных 
объектов гражданских правоотношений. Авторы подробно рассматривают 
механизмы защиты цифровых прав, которые регулируют информационные 
сис темы и международную сеть Интернет. Особое внимание уделено специ-
фике хранения цифровых прав, поскольку на практике сложно отграничить 
цифровую копию от оригинала.

Ключевые слова: защита цифровых прав, современные технологии, токен, граж-
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Abstract. So far, the global digitalization of society has mediated the need for a detailed 
study of digital rights. The safeguarding of user data does not only depend on the 
integrity and reliability of digital services providers; in the event of a breach of users’ 
privacy, the counterparties’ professional liability and avenues for compensation 
should also be considered. Duplicate avenues for the realization of rights outside 
the network/digital continuum should be preserved. This article studies the key 
features of digital rights as specific objects of civil legal relations. The authors analyze 
the mechanisms for protecting digital rights which regulate information systems and 
the Internet. Moreover, storing digital rights has its own specifics, as it is difficult to 
distinguish a digital copy from the original.
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Введение
Современное общество базируется на постоянном информационном развитии, итогом 
которого является появление цифровых объектов, в отношении которых действуют со-
ответствующие цифровые права. Поскольку цифровые права не могут быть закреплены 
на материальном носителе, разработаны отдельные положения в ст. 128 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), где цифровые права выступают 
в качестве ключевых объектов гражданских прав. Помимо этого, актуальными оста-
ются проблемы защиты соответствующих прав, которые на данный момент получили 
исключительно поверхностную правовую регламентацию. В частности, специалисты 
отмечают необходимость дополнительной правовой регламентации особенностей за-
щиты соответствующих прав. Должная защита цифровых прав требует предусмотреть 
дополнительные механизмы защиты соответствующих правоотношений.

Целью данного исследования является полномасштабный анализ специфики защиты 
цифровых прав и конкретизация проблем в обозначенной сфере.
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Следующие задачи исследования актуальны для данной темы:
1) выделение специфики цифровых прав, выступающих в качестве объектов граж-

данского права;
2) анализ специфики защиты цифровых прав относительно актуального граждан-

ского законодательства;
3) анализ проблематики защиты цифровых прав в контексте определения ключе-

вых проблем, опосредующих развитие института цифровых прав.
Одной из ключевых проблем является именно изучение цифровых прав, потому что 

для практикующих специалистов важно зафиксировать проблемы и перспективы раз-
вития данного института в рамках активной полемики.

На становление института цифровых прав повлияло то, что он развивался в период 
жестких ковидных ограничений. Фактически развитие данного института обусловлено 
реалиями постковидного общества, которое активно вступило в эпоху взаимодействия 
с цифровой средой, например, получившими распространение QR-кодами.

Результаты и обсуждение
Защита цифровых прав в России на современном этапе
Цифровые права были закреплены в качестве самостоятельных объектов гражданских 
правоотношений уже в 2019 г. (ст. 141.1 ГК РФ i). Тем не менее эта трактовка цифровых 
прав довольно широка, поскольку включает обязательства и иные правоотношения. 
При реализации данных прав необходимо опираться на правила работы с информацион-
ной системой — в этом и состоит ключевая особенность цифровых прав, которая нуж-
дается в дополнительной правовой регламентации. Поэтому цифровая сис тема должна 
опираться на определенные признаки, которые закреплены законодательно. Владельцы 
цифровых прав при этом имеют право распоряжаться исключительно цифровыми пра-
вами, которые относятся к конкретной информационной системе.

Но если рассматривать данное понятие детально, то в отношении защиты цифро-
вых прав законодательством не регламентируется сущностная специфика правовой 
регламентации соответствующего института. Поэтому защита цифровых прав допу-
скает использование гражданско-правовых способов защиты с учетом особенностей 
объекта цифровых прав и специфики конкретного нарушения в том или ином случае. 
Соответственно, правоприменитель должен пользоваться индивидуальным подходом 
при рассмотрении споров по цифровым правам.

На практике защита цифровых прав обусловлена, например, защитой интересов вла-
дельцев токенов, с помощью которых можно распоряжаться корпоративными ценными 
бумагами. Сложность регламентации защиты соответствующих прав связана с тем, 
что актуальное национальное законодательство не фиксирует токен в качестве ценной 

i Доступна в СПС «КонсультантПлюс»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998fbde3/ (дата обращения: 22.11.2024).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998fbde3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998fbde3/
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бумаги, поэтому обладатель токена не может в полной мере защитить свои интересы. 
При этом в других государствах токен воспринимается как полноценная ценная бумага 
с четко определенным статусом, и правообладатели имеют право использовать широ-
кий спектр способов защиты цифровых прав. В Европе сложилась широкая судебная 
практика в сфере защиты прав владельцев токенов, например, судебный спор компании 
Tezosinc [Варнавский, 2021, c. 130].

В то же время к объектам цифровых прав применяются общие гражданско-правовые 
нормы: сделки по размещению токенов могут быть признаны недействительными, если 
они совершались в рамках обмана. Поскольку размещение токенов связано с деклари-
рованием размещения средств и другого имущества, то, если токены были куплены 
исключительно в рамках совершения обманных действий, речь идет о фиксации сделки 
в качестве недействительной, а приобретателю токена должны быть возмещены убытки.

Способы защиты нарушенных прав при наличии определенных обязательств, обу-
словленных заключением договора, в полной мере распространяются на токены и другие 
цифровые объекты. Следовательно, токен может выступать в качестве самостоятельного 
предмета сделки несмотря на свою довольно узкую специфику. Поэтому целесообразно 
будет при разработке договора купли-продажи токенов прописать в нем имущественную 
ответственность, обусловленную просрочкой исполнения договорных обязательств. 
Например, в договоре можно прописать соответствующие штрафные санкции, чтобы 
обезопасить интересы обеих сторон сделки [Блинкова, Кошелюк, 2017, c. 31–64].

Помимо этого, если субъект в процессе выпуска токена зафиксировал ложную ин-
формацию относительно выпускаемого объекта гражданских прав, то он может быть 
правомерно привлечен к гражданско-правовой ответственности, т. к. данные действия 
будут рассматриваться как мошенничество со стороны соответствующего субъекта. 
Например, злонамеренная публикация материалов в социальных сетях конкретных 
субъектов может нарушить рекламные правила. В этом ключе правоприменитель будет 
опираться на закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» i. 
Соответственно, цифровые права подлежат полноценный защите в контексте примене-
ния актуальных законодательных норм РФ.

Поэтому можно сделать предварительный вывод, что относительно цифровых прав 
можно использовать общие механизмы защиты, которые актуальны для гражданского 
законодательства. При этом необходимо учитывать специфику цифровых прав и кон-
кретных нарушений, допущенных субъектами гражданских правоотношений в конкрет-
ном случае [Гетман, 2021, c. 20].

Поскольку соответствующие права имеют свою специфику, необходимо дополнить 
актуальное законодательство иными способами защиты цифровых прав. В этом ключе 
необходимо принять и разработать отдельный Федеральный закон «О цифровых пра-
вах», который будет конкретизировать не только сущность цифровых прав, но также 
конкретные механизмы защиты цифровых прав и их тенденции. Правоприменительная 

i Доступен в СПС «КонсультантПлюс»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_305/ (дата обращения: 22.11.2024).
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практика относительно защиты цифровых прав находится на самом начальном этапе 
формирования, поэтому специалисты не всегда могут обратиться к ней для разрешения 
спорных вопросов. Именно данный закон позволит решить проблему формирования 
актуальный правоприменительной практики в сфере защиты цифровых прав в РФ.

Интернет можно назвать ключевым механизмом, влияющим на формирование совре-
менных общественных отношений. Отдельные специалисты называют его «полноцен-
ным общественным достоянием» наряду с культурными достояниями современности. 
В то же время через Интернет нередко распространяется нелегальная непроверенная 
информация, что создает препятствия для пользователей и нарушает их цифровые права, 
в частности право на доступ к информации.

В то же время несмотря на основы информационной открытости в обществе политика 
государства зачастую ограничивает информационную свободу. В этом ключе государ-
ство заинтересовано в обеспечении политики безопасности российского Интернета 
при конкретизации актуальных цифровых прав в контексте необходимости их защиты. 
Цифровые права включают не только приоритет относительно доступа к электронным 
устройствам и различным коммуникационным сетям, поэтому необходимо доскональ-
но урегулировать разработку и публикацию цифровых произведений, а также порядок 
ограничения их неправомерного распространения. Такие отношения напрямую связаны 
с авторскими правами.

Помимо этого, необходимо отграничить статус обладателя цифровых прав, которым 
по общему правилу является лицо, которое имеет право распоряжаться соответствую-
щими цифровыми правами с опорой на информационную систему. В отдельных случаях 
в соответствии с актуальным законодательством цифровыми правами может распоря-
жаться иное лицо [Потапенко, 2023, c. 65].

Речь идет о заключении соответствующей сделки относительно перехода цифровых 
прав. По общему правилу цифровые права передаются даже без согласия субъекта, высту-
пающего в роли обязанного субъекта. В соответствии со спецификой тех или иных циф-
ровых прав, произведения литературы, науки, искусства могут передаваться в цифровом 
формате, соответственно они тоже становятся объектами цифровых прав. Их правовая 
регламентация имеет свою специфику, обоснованную следующими специфическими 
чертами: пользователи сети интернет получают неограниченный доступ к такого рода 
объектам цифровых прав, которые не связаны с материальными носителями, а их рас-
пространение обосновано внедрением специфичных электронных устройств.

Стоит отметить, что такие произведения могут храниться на диске или на сервере, 
поэтому может быть сложно зафиксировать, например, отличия пиратской копии от ори-
гинала, потому что копия, как правило, распространяется с огромной скоростью, чему 
активно способствуют Интернет-пользователи.

Чтобы избежать незаконного копирования цифровых произведений, используется 
механизм защиты авторских прав под названием «цифровой каталог» i, где пользователи 

i Каталог — это специфичная база данных, которая содержит всю информацию о правооб-
ладателе и конкретном информационном объекте.
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не только знакомятся с конкретным произведением, но и получают возможность узнать 
реальную информацию о данном объекте цифровых прав и его правообладателях. К со-
ответствующим цифровым каталогам относятся архивы и библиотеки, которыми активно 
пользуются интернет-пользователи не только в России, но и за рубежом.

Также стоит отметить положительную практику сферы защиты интересов собственни-
ков токенов, поскольку российское гражданское законодательство активно развивается 
в этой сфере. Токен на практике всё чаще выступает в качестве полноценной ценной 
бумаги. В этом ключе, если токен всё-таки соответствует признакам ценной бумаги, 
собственник может применить определенные гражданско-правовые меры защиты своих 
цифровых прав, потому что он выступает в роли полноценного владельца ценной бумаги 
[Кархалев, 2022, c. 140].

При защите прав владельцев токена как владельцев акции обосновано применение 
механизмов защиты прав, характерных для владельцев ценных бумаг. В то же время важ-
но, чтобы в рамках национальной юрисдикции токен фиксировался как ценная бумага: 
он должен соответствовать конкретной классификации ценных бумаг. Объекты цифро-
вых прав должны быть должным образом задекларированы и оформлены. Соответствен-
но, если размещение биткоинов сопровождалось действиями обманного характера — 
в рамках которых продавец был введен в заблуждение, или же жертвой обмана оказался 
покупатель — то речь идет о недействительной сделке. В таком случае фиксируются 
нарушения основ гражданско-правового законодательства. Важно, чтобы токен высту-
пал в роли полноценного имущества в контексте соблюдения положений ст. 178 ГК РФ i. 
Данная статья фиксирует, что ICO (первичное размещение монет на криптобирже) 
по праву является сделкой, которая может быть совершена на территории РФ.

На практике права собственника в определенной части нарушаются в рамках заключе-
ния договора купли-продажи или дарения соответствующего объекта информационных 
прав. Чтобы пресечь саму возможность нарушения соответствующих условий догово-
ра, необходимо зафиксировать материальную ответственность, которую будет нести 
нарушитель в случае пренебрежения нормами, включенными в договор купли-продажи 
или дарения токена. При этом в договоре должна быть четко конкретизирована мате-
риальная ответственность. Это подразумевает закрепление соответствующих штрафов 
и иного рода санкций, которые могут быть применены к нарушителю информационных 
прав, конкретных субъектов соответствующих отношений.

Отметим, что в социальных сетях всё чаще информация распространяется неправо-
мерным путем, в частности, нарушается законодательство о рекламе. К примеру, эмитент, 
который выпускает токены, начинает активную рекламу данных объектов в социальных 
сетях, но на практике не собирается выпускать токены. Пользователи социальных сетей 
вводятся в заблуждение относительно таких действий субъекта. Таким образом, фиксиру-
ется ответственность в отношении субъекта, который размещает недостоверную рекламу 
в социальных сетях, и к нему применяются соответствующие штрафные санкции.

i Доступна в СПС «КонсультантПлюс»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_5142/19e3a6e09ac20dd29005bc51985cb351fc6a50a5/ (дата обращения: 22.11.2024).
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Можно заключить, что охрана цифровых прав является довольно спорным институтом 
защиты соответствующих прав, что обосновано новизной данного института. Законо-
дателям не удалось в полной мере урегулировать отношения, которые возникают между 
субъектами в процессе распоряжения цифровыми правами [Подузова, 2021, c. 60].

Несмотря на описанные проблемы цифрового правоприменения, стоит отметить, что 
цифровые права нельзя фиксировать в качестве исключительно негативного явления. 
В первую очередь закрепление цифровых прав в гражданском законодательстве связано 
с развитием соответствующего института и углублением правовой регламентации обо-
роты электронного имущества в РФ. Данный объект гражданских правоотношений фик-
сирует новые правомочия субъектов бизнеса. Например, бизнес-партнеры могут быстро 
совершать международные транзакции в рамках распоряжении своими финансовыми 
активами, тем самым субъекты получают беспрецедентный доступ к информационной 
сфере зарубежного бизнеса. Процедура привлечения инвестиционных средств внутри 
государства и за рубежом стала более упрощенной и унифицированной. Фактически 
цифровые права обосновывают ускорение глобализации данных процессов. При этом 
нарастает необходимость принятия дополнительных нормативно-правовых актах в части 
урегулировании отношений, связанных с данным объектом гражданских прав, потому 
что постепенно данные отношения развиваются и всё больше интегрируются в иные 
общественные отношения. Поэтому необходимо разработать дополнительные законо-
дательные нормы в части налогообложения и регистрации соответствующих цифровых 
прав на конкретные объекты.

Цифровые права в России бездейственны
Научно-техническое развитие влияет на практически все сферы жизнедеятельности лю-
дей: общественные отношения строятся на внедрении современных электронных техни-
ческих средств, без которых нельзя представить современную жизнь. В этом ключе речь 
идет о глобальной цифровизации, которая в определенной мере затронула все ключевые 
правоотношения. Соответственно, на данный момент цифровизация положительно от-
разилась на цифровом праве; появились цифровые субъективные права.

В России данный процесс развивается медленнее: цифровые права стали отдельным 
институтом относительно недавно, поэтому на практике сложно охарактеризовать 
их сущность и дать им необходимую правовую оценку. Тем не менее они нашли свое 
отражение в гражданском законодательстве — следовательно, они объективно высту-
пают в роли полноценных прав, которыми могут распоряжаться те или иные субъекты. 
В то же время мы не можем говорить о так называемой объектности данных прав, по-
скольку соответствующие права не имеют объективной формы выражения; поэтому 
их сложно сравнить с другими объектами гражданских прав.

Тем более достаточно сложно охарактеризовать количественную и качественную 
специфику цифровых прав, учитывая, что другие объекты гражданских прав вполне 
можно охарактеризовать в качестве конкретных объектов, имеющих материальное 
воплощение. Так, все объекты гражданских прав можно увидеть в реальности и объек-
тивно воспринимать их изменения, распоряжаясь такими объектами более объективно. 
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Даже если мы говорим об интеллектуальной собственности, то подразумеваем, что у нее 
есть определенное объектное выражение: результаты интеллектуальной собственности 
являются объектами гражданских прав, имеющими свою специфику, но при этом обла-
дающими определенными характеристиками.

Характеризуя цифровые права, можно заключить, что они не соотносятся с другими 
объектами гражданских правоотношений. В первоначальном законопроекте относи-
тельно поправок в ГК РФ цифровые права представляют собой определенные цифровые 
обозначения, которые выступают в роли полноценных объектов, фиксирующих опре-
деленные права относительно объектов гражданских прав. В то же время в актуальной 
редакции ГК РФ нет такой привязки, на основании чего можно предположить, что 
цифровые права не выступают в роли объективного права. Тем не менее они нашли 
свое легальное отражение в актуальной редакции ГК РФ. Но на практике цифровые 
права не закреплены в качестве объективных прав. Это говорит об отсутствии соот-
ветствующей привязки в актуальном законодательстве и отсутствии характеристики 
цифровых прав в качестве полноценного объекта гражданских прав. Поэтому и речи 
не может быть об объектности соответствующих прав. Соответственно, сложно уста-
новить связь между субъективными и объективными правами в отношении цифровых 
объектов, поскольку объективные и субъективные права тесно связаны между собой, 
а без их фиксации трудно установить соответствующие взаимосвязи.

Стоит подчеркнуть, что, если даже официально зафиксировать суверенный характер 
объектов цифровых прав и обозначить их в виде определенного цифрового кода, вопрос 
о сущности данного объекта гражданских прав всё равно останется открытым долгое 
время. В то же время некоторые эксперты считают цифровое право лишь механизмом 
реализации прав относительно материальных носителей гражданских прав, поэтому 
нельзя говорить о том, что код или какое-либо цифровое обозначение является само-
стоятельным уникальным объектом, который характеризует интересы субъектов. Это 
механизм, который способствует реализации актуальных прав и обязанностей, благо-
даря чему они получают цифровое обозначение. Так, многие эксперты считают, что са-
мостоятельных объектов цифровых прав на практике не существует в силу того, что так 
называемый «объект цифровых прав» имеет лишь инструментальные функции в кон-
тексте цифровой фиксации прав на другие объекты гражданских прав. В роли объекта 
цифровых прав выступают даже вещи исключительные, например, права относительно 
результатов интеллектуальной собственности. В определенных случаях речь идет даже 
о выполнении работы и оказании различных услуг [Старосельцева, 2020, c. 160].

Можно прийти к выводу, что объект цифрового права выделяется чтобы охаракте-
ризовать цифровое право в контексте гражданских правоотношений. В таком случае 
необходимо охарактеризовать специфику цифрового права относительно граждан-
ско-правовых отношений, в которых она имеет особый формат. Согласно актуальному 
гражданскому законодательству, расширение информационных систем привело к необ-
ходимости выделения отдельных цифровых прав, т. к. на данный момент возникновение 
цифровых прах обусловливает распространение отношений, связанных с криптова-
лютой, и ее влиянием на экономику. В то же время нельзя отрицать, что криптовалюта 
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существует в рамках современной информационной системы, в которую не может вме-
шиваться государство и его институты, используя те или иные правовые инструменты.

При этом цифровые права основываются на существовании информационной си-
стемы, чье существование обосновано законодательно. Соответственно, цифровые 
права возникли потому, что необходимо было регламентировать отношения, связанные 
с криптовалютой. Информационная система, в свою очередь, является платформой, 
работу которой контролирует оператор, чья деятельность уже подконтрольна Банку 
России. В результате сложилась достаточно спорная правовая ситуация: непонятно, 
каким образом можно распоряжаться цифровыми правами и какие существуют огра-
ничения, т. к. данные права формируются по воле владельца информационной системы. 
Хотя в законе декларируется свобода использования цифровых прав, именно на практи-
ке возникают определенные сложности, а именно определенная безальтернативность. 
Владельцы цифровых прав распоряжаются ими только в рамках определенной инфор-
мационной системы.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо фактически перенести определенные ком-
петенции в иную цифровую среду, что является нецелесообразным и невозможным 
на практике: поскольку владелец информационной системы контролирует информаци-
онную среду, распоряжение соответствующими правами невозможно. Соответственно, 
на практике действуют определенные безальтернативные ограничения относительно 
распоряжения цифровыми правами, что приводит к довольно серьезным проблемам. 
Даже если речь идет о централизованной информационной системе, будет действовать 
запрет относительно обращения к третьим лицам, поэтому необходимы механизмы за-
щиты информационных прав. Механизм блокчейн является актуальным для законодате-
лей и внедрен в качестве меры безопасности, но на практике не столь часто применяется. 
Поэтому актуальной проблемой является на данный момент защищенность цифровых 
прав, достижение которой остается предметом споров различных правоприменителей. 
Вот почему на данный момент при внедрении цифровых прав в российскую правовую 
действительность в полной мере институт цифровых прав юридически не закреплен.

Следует отметить, что регламентация отношений в обозначенный сфере даже в разрезе 
отражения данного права в гражданском законодательстве нецелесообразна, т. к. на дан-
ный момент в статусе проекта представлен документ «О цифровых финансовых активах» 
(«О ЦФА»). Он зафиксирует нормы, которые позволят охарактеризовать ключевые 
аспекты данного института. Это необходимо, потому что актуальные нормативные акты 
неточны в контексте характеристики цифрового права как определенного гражданско-пра-
вового явления. При этом сама характеристика цифровых прав является противоречивой, 
если рассматривать их как определенный аналог криптовалют, т. е. цифровых деяний. 
В перспективе актуальное законодательство должно ответить на один простой вопрос, 
чтобы дать полную правовую оценку данному институту: в чем состоят его сущность 
и направленность. Это важно по ряду причин: чтобы охарактеризовать определенный тип 
информационной системы; обозначить компетенции владельцев цифровых прав и владель-
цев информационной системы; охарактеризовать и внедрить актуальный механизм защиты 
цифровых прав, которой будет реально действовать на практике [Варнавский, 2021, c. 130].
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Особенности защиты цифровых прав юридическими лицами
Современная бизнес-система существует в рамках цифровизации определенных объек-
тов. При этом многие бизнес-процессы переведены в дистанционный формат. Бизнес 
стал более мобильным из-за конкретных экономических и социальных реалий. Биз-
нес работает в режиме онлайн, и внедрение дистанционных технологий необходимо 
для упрощения процедуры взаимодействия с контрагентами. Тем более поменялась 
сущность современных общественных отношений. На данный момент общество из ин-
дустриального превратилось в общество совместного потребления, основой которого 
является цифровое взаимодействие конкретных субъектов. Внедрение информационной 
системы в гражданско-правовой оборот является логичным, что обусловлено дополне-
нием ГК РФ ст. 141.1. В этом случае мы говорим об определенных обязательственных 
правах, которые опираются на конкретную информационную систему, отвечающую 
определенным признакам. При этом, как отмечалось выше, осуществление данных прав 
(в т. ч. в рамках возможности передачи цифровых прав в залог или запрет на использо-
вание цифровых прав) обусловлено информационной системой: не нужно обращаться 
к третьим лицам, данная система автоматизирована.

В рамках правового регулирования цифровых прав и использования цифровых фи-
нансовых активов законодатель обоснованно решил охарактеризовать правовой режим 
использования цифровых прав, сравнив его с правовым режимом бездокументарных 
ценных бумаг. Это удобно для субъектов бизнеса, т. к. в рамках правового регулирования 
цифровых прав логично использовать правовой режим бездокументарных ценных бумаг. 
Подтверждение данной концепции можно найти в экспертном заключении, которое 
дается в проекте Федерального закона № 419059-7 i.

В то же время в обозначенном заключении экспертов анализируются подходы к ха-
рактеристике цифровых прав, которые изначально трактуются как самостоятельные 
объекты гражданских правоотношений несмотря на наличие определенных сложно-
стей в контексте правового регулирования соответствующих правоотношений. Как 
отмечалось выше, цифровые права являются совершенно новыми объектами граж-
данско-правовых правоотношений, поскольку они напрямую обусловлены развитием 
корпоративных обязательственных отношений. Фактически, трактовка цифровых прав 
является достаточно спорной, т. к. она включает в себя новый механизм конкретизации 
уже известных прав.

Примечательно, что в ст. 1 соответствующего закона «О ЦФА» ii закрепляются также 
права на ценные бумаги, права относительно денежного требования, права относительно 
капитала не публичного акционерного общества и права требования эмиссионных цен-
ных бумаг. В то же время во многих западных государствах данные объекты гражданского 
права уже получили свою правовую оценку. Поэтому, чтобы данные правоотношения 

i Доступен в СПС «КонсультантПлюс»: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
req=doc&base=PRJ&n=170084 (дата обращения: 22.11.2024).
ii Доступен в СПС «КонсультантПлюс»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_358753/e21bf6629de12458b6382a7c2310cc359186da60/ (дата обращения: 22.11.2024).
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развивались, необходимо на нормативном уровне закрепить не только сущность понятия 
«цифровые права», но и ограниченный перечень цифровых прав. Поскольку наиболее 
перспективные отрасли экономики напрямую связаны с реализацией цифровых прав, 
чтобы исключить политическую и экономическую войну, то необходимо разработать 
отдельный закон, который будет регламентировать цифровые права.

Тем не менее стоит отметить, что законодательные инициативы в основном исходят 
от заинтересованных крупных корпораций, которые руководствуются своими задачами, 
которые почти всегда нацелены на получение выгоды. Можно привести соответствую-
щий пример из судебной практики, истцом и ответчиком в котором выступали, соответ-
ственно, издательства «Терра» и «Астрель». В этом случае в силу законодательных по-
правок суд решил взыскать 7,567 млрд дол., т. к. исключительное право на произведение, 
которое первоначально признавалась общественным достоянием, перешло к другому 
хозяину i. Стоит отметить, что отстающее законодательство в сфере информационных 
технологий часто приводит к тому, что субъекты соответствующих правоотношений 
злоупотребляют своими правами и стремятся доказать свою правоту. Это, в свою оче-
редь, опосредует наличие законодательных пробелов.

Помимо этого, правоприменители с сомнением относятся к законодательному поло-
жению, в соответствии с которым распоряжение цифровыми правами допустимо только 
в рамках информационной среды. Так, исключается само влияние третьих лиц, потому 
как оно не соответствует современным тенденциям технического прогресса, в то время 
как современный гражданский оборот строится на информационных системах, которые 
могут использовать и третьи лица. Например, регистраторы информационной системы 
фиксируют права корпоративных организаций, соответственно, юридическое лицо 
выступает в роли обязанного субъекта. При этом соответствующий реестр является 
электронным, следовательно, акционер должен взаимодействовать с третьими лицами, 
чтобы реализовать свои права относительно цифровых объектов. Поэтому формулиров-
ка, приведенная в законе, не имеет под собой никаких оснований [Майоров, 2021, c. 165].

Нельзя не отметить, что понятие «цифровые права», нашедшее отражение в ст. 141.1  
ГК РФ, и формулировка «бездокументарные ценные бумаги», закрепленная в ст. 142  
ГК РФ, по своей сути сопоставимы. Эти две формулировки фиксируют специфичные 
обязательства и иного рода права, которые обоснованы совершением юридически зна-
чимых действий. В то же время внедряются определенные правила, в соответствии с ко-
торыми законодатель допускает, что цифровые права соотносится с документарными 
бумагами. Но законодатель решил всё-таки охарактеризовать цифровые права в качестве 
отдельного объекта гражданских прав. В конечном итоге на практике не реализуются 
никакие механизмы защиты соответствующих прав. Фактически все процессы, связан-
ные с данным институтом, выходят за рамки законодательного регулирования, поэтому 
достаточно сложно на практике охарактеризовать специфику защиты цифровых прав как 
таковых, т. к. многие институты и процессы, которые обоснованы наличием цифровых 

i «Терра» проиграла спор с «Астрелью» на 7,5 млрд руб. из-за произведений фантаста Беля-
ева // Право.ru. 28.02.2011. https://pravo.ru/news/view/49287/ (дата обращения: 22.11.2024).

https://pravo.ru/news/view/49287/
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прав, не могут регламентироваться законодательно. Некоторые специалисты отмечают, 
что фактически цифровых прав не существует. В то же время, исходя из нематериальной 
специфики цифровых объектов в российском гражданском праве, ученые выделяют опре-
деленные способы защиты цифровых прав, которыми могут пользоваться юридические 
лица на территории РФ. 

Соответственно в российском гражданском праве обозначается квалификация спо-
собов защиты цифровых прав, к которым могут пробегать юридические лица на дан-
ный момент.

1. В первую очередь обладатели токенов, которые распоряжаются корпоратив-
ными ценными бумагами, могут использовать допустимые способы защиты 
прав, предусмотренные гражданским законодательством. Но данные концеп-
ции являются спорными, потому что цифровой объект должен быть признан 
ценной бумагой.

2. Как отмечалось выше, к публикации токена также предъявляются определенные 
требования относительно размещения соответствующих объектов цифровых 
прав. Если они были размещены в контексте заблуждения и обмана, то процесс 
размещения признается недействительным. В данном случае размещение токе-
нов фиксируется в качестве сделки, в рамках которой аккумулируются опреде-
ленные денежные средства, поэтому владельцы токена могут настаивать на том, 
чтобы им были возмещены убытки, а соответствующая сделка признавалась 
недействительной, т. к. токены могли быть приобретены в рамках заблуждения 
или искажения первичных данных.

3. Поскольку токены являются полноценными объектами гражданских прав, речь 
идет о соблюдении договорных обязательств в контексте нарушения условий 
договора купли-продажи или дарения. Важно, чтобы между субъектами таких 
правоотношений заключались реальные договоры купли-продажи или дарения. 
В то же время данные правила не распространяются на владельцев токенов, 
которые занимаются реализацией определенного проекта.

4. Важно, что законодатель активно защищает также права потребителя в контексте 
соблюдения правил рекламы товара, в частности, в социальных сетях.

5. Нельзя забывать, что в отношении объектов гражданских прав действует так 
называемая «фидуциарная ответственность»: фиксируется ответственность 
должностных лиц в рамках злоупотребления своими полномочиями при раз-
мещении токенов в информационных системах. Также пресекается халатность 
относительно несоблюдения интересов обладателей токенов. В то же время обо-
значенный вид ответственности не закреплен законодательно, поэтому он нуж-
дается в дополнительной правовой регламентации.

Следовательно, наличие актуального перечня не зафиксированных законодательно 
способов защиты в отношении цифровых прав мешают развитию института цифровых 
прав в РФ на данный момент. Для защиты данных представляется целесообразным 
обеспечить дополнительное нормативное правовое регулирование, направленное 
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на унификацию процедур обработки информации. Особое внимание необходимо 
обратить на обработку информации, ее поиск, анализ и последующее использование 
в контексте распространения определенных данных в рамках внедрения новых техно-
логий, руководствуясь интересами общества.

Таким образом, возникла необходимость конкретизации механизмов защиты иму-
щественных цифровых прав, а также фиксации ответственности конкретных субъектов 
в рамках нарушения их прав. Специалисты небезосновательно допускают возможность 
соотношения механизмов защиты цифровых прав с интеллектуальными правами. Это 
обосновано нарушением цифровых прав относительно криптовалют, т. к. в данном 
случае допускается компенсация соответствующих нарушений, а также фиксация нару-
шения прав правообладателя, например, если в цифровом реестре незаконно меняется 
запись о транзакции, фиксируется злонамеренное нарушение прав правообладателей.

Судебная практика
Как отмечалось выше, большинство цифровых произведений хранятся посредством 
использования такого механизма, как «цифровой каталог», необходимого в рамках 
обеспечения авторских прав правообладателя. Использование цифровых каталогов 
регламентируется не только авторским правом, но и дополнительным законом — Фе-
деральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях» от 02.07.2013 № 187-ФЗ i. Данный закон регламентирует ответственность 
за размещение в сети «Интернет» художественных произведений без обозначения 
правообладателя. Досудебное разбирательство в данном случае связано с тем, что вла-
делец нарушенных прав направляет владельцу сайта извещение о нарушении своих прав. 
Владелец сайта, разумеется, может не прислушиваться к требованиям правообладателя, 
и тогда правообладатель может обратиться в суд.

Примечательно, что единственный судебный орган, который занимается такого рода 
делами, — это Московский городской суд. В то же время подсудность в данном случае 
фиксируется в рамках соблюдения общих правил, закрепленных Гражданским процес-
суальным кодексом РФ (ГПК РФ). Согласно ему ресурсы, которые содержат нелегаль-
ный контент, должны блокироваться (этим занимается Роскомнадзор). Также ГПК РФ 
фиксирует субъектов, которое нарушают цифровые права, и применяет к ним ограни-
чительные меры. Владелец информационного ресурса обязан удалить соответствующую 
информацию. Но если сайт публикует нелегальный контент на постоянной основе, 
то в перспективе он подвергнется блокировке навсегда.

Ярким примером является иск АО «ТНТ-Телесеть» к ЗАО «Мета», который был 
направлен в Московский городской суд. Предметом спора была защита исключительных 
прав на произведение «Физрук», которое было незаконно размещено на сайте компа-
нии ЗАО «Мета», чем были нарушены авторские права компании «ТНТ-Телесеть». 

i Доступен в СПС «КонсультантПлюс»: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_148497/ (дата обращения: 22.11.2024).
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В Московском городском суде данное исковое заявление было полностью удовлетворе-
но: на лицо нарушение авторских прав компании, которая имеет исключительное право 
по распоряжению аудиовизуальным произведением, о чем говорит судебная практика 
[Степанов, 2020, c. 448].

В настоящее время также появляются новые механизмы в рамках защиты интересов 
правообладателей. Например, сайт Youtube внедрил примечательную систему под на-
званием Content ID i, с помощью которой правообладатели фиксируют свой контент 
на платформе Youtube. Это возможно благодаря наличию «цифровых отпечатков» — 
определенных элементов контента, который выгружаются в информационную среду. 
Фактически, любое загружаемое видео сравнивается с другими, загруженными ранее. 
Данная система автоматически фиксирует права на ролик вместо правообладателя. 
Соответственно, политика защиты авторских прав автоматически распространяется 
на идентичные ролики.

Заключение
Цифровые права несут в себе определенную угрозу вследствие их неурегулирован-
ности на законодательном уровне. В то же время они открывают широкие возмож-
ности для многих субъектов гражданских правоотношений, поэтому их закрепление 
в гражданском законодательстве является основой регулирования оборота электрон-
ных объектов.

В гражданском обороте цифровые права особенно актуальны для субъектов биз-
неса, которые могут беспрепятственно производить межгосударственные переводы 
и распоряжаться своими финансовыми активами, а также дают определенный доступ 
в бизнес-среде благодаря. Фактически цифровые права являются основой современных 
глобализационных процессов в обществе.

Благодаря внедрению новых механизмов защиты информационной системы, циф-
ровые права в перспективе будут защищаться автоматически, и субъекты не будут 
привлекать к помощи судебные органы. Но для этого соответствующие права должны 
в полной мере регламентироваться на законодательном уровне. Речь идет о регламен-
тации порядка налогообложения соответствующих объектов, порядка регистрации 
и фиксации прав относительно цифровых активов.
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Аннотация. В статье рассматриваются ограничения, связанные с замещением государ-
ственных и муниципальных должностей и должностей государственной и муници-
пальной службы в Донецкой и Луганской Народных Республиках (далее — ДНР, 
ЛНР), установленные на переходный период. До 1 января 2026 г. на территори-
ях новых субъектов Российской Федерации будут действовать особые правила 
в отношении критериев, препятствующих назначению на государственную и му-
ниципальную должность или прохождению соответствующей службы, которые 
на сегодня не являлись объектом комплексных исследований, в т. ч. в рамках права 
на участие в управлении делами государства. Целью работы является выявление по-
ложительных и отрицательных последствий закрепления видоизмененного списка 
ограничений. В статье делается вывод, что ограничения, связанные с замещением 
государственных и муниципальных должностей и должностей государственной 
и муниципальной службы на территориях ДНР, ЛНР и действующие на время 
переходного периода, представляют собой существенно урезанный список по срав-
нению с положениями, действующими на данный момент на территории иных 
субъектов РФ и в отношении конкретных видов служб. Закрепленные в Указе Пре-
зидента ограничения, вопреки их внешне повторяющейся юридической конструк-
ции, наполняются несколько отличающимся от традиционного подхода смыслом, 
что обусловливается необходимостью сохранения и поддержания имеющегося 
кадрового потенциала для властных структур на территориях новых субъектов. 
Но, несмотря на логичную цель, закрепленные в Указе Президента ограничения 
содержат в себе ряд предпосылок для текущих и последующих проблем, которые 
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усугубляются отсутствием в данном акте некоторых существующих в российском 
законодательстве ограничений.
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Abstract. This article deals with the restrictions of filling state and municipal posts and posts 
of state and municipal service in the Donetsk and Luhansk People’s Republics (DPR and 
LPR), established for the transitional period. Until January 1, 2026, on these territories, 
there will be established special rules regarding the criteria preventing appointments 
to a state and municipal position or the corresponding service, which to date have not 
been the subject of comprehensive research, including in the framework of the right 
to participate in the management of the affairs of the state. Thus, this article aims to fill 
in this lacuna and to identify positive and negative consequences of the modified list 
of restrictions. The results show that these restrictions, which are in force during the 
transition period, represent a significantly reduced list of provisions compared to the 
provisions currently in force on the territory of other Russian subjects and in relation 
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to specific types of services. Despite their seemingly repetitive legal construction, these 
restrictions are stated in the Presidential Decree and filled with different meaning from 
the traditional approach due to the need to preserve and maintain the existing human 
resources potential for the local authorities. Yet, even with their logical purpose, these 
contain a number of prerequisites for current and subsequent problems, aggravated by 
the absence in this act of some existing restrictions in the Russian legislation.

Keywords: Donetsk People’s Republic, Luhansk People’s Republic, state service, municipal 
service, right to participate in management of state affairs, restrictions, transition period
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Введение
В октябре 2022 г. состоялось принятие в состав Российской Федерации четырех новых 
субъектов, что предопределило необходимость предоставления им переходного пери-
ода, необходимого для адаптации к новым правовым условиям. Данный переходный 
период — который продлится до 1 января 2026 г. — был установлен в соответствующих 
федеральных конституционных законах i (далее — ФКЗ «О принятии…»), посвящен-
ных принятию в РФ новых территорий и образованию в ее составе новых субъектов. 

i О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании 
в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики: Феде-
ральный конституционный закон от 04.10.2022 № 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 
2022. № 41. Ст. 6930; О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики 
и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Луганской Народной 
Республики: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 6-ФКЗ // Собрание за-
конодательства РФ. 2022. № 41. Ст. 6931; О принятии в Российскую Федерацию Запорожской 
области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожской 
области: Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 7-ФКЗ // КонсультантПлюс: 
справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428185/ 
(дата обращения: 05.07.2024); О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области 
и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Херсонской области: 
Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 8-ФКЗ // КонсультантПлюс: справоч-
но-правовая система. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428186/ (дата 
обращения: 05.07.2024).

https://rscf.ru/en/project/23-28-00138/
https://rscf.ru/en/project/23-28-00138/
https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-174-187
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428185/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428186/
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Установление особых правил переходного периода затронуло многие правовые сферы 
[Аничкин, Канакова, 2023; Олийнык, Дегтярева, 2024; Пресняков, 2024; Денисенко, 
2024; Семенов, 2024; Аничкин, Колпакова, 2024], в т. ч. вопросы замещения государ-
ственных и муниципальных должностей и прохождения государственной и муници-
пальной службы, поскольку применение действующего российского законодательства 
к лицам, осуществляющим соответствующие полномочия на новых территориях, при-
вело бы к невозможности продолжения данной деятельности практически всеми ука-
занными субъектами.

В каждом из четырех ФКЗ «О принятии…» данным вопросам посвящена ст. 6, 
которая закрепляет идентичные правила, действующие в течение всего переходного 
периода. Несмотря на то, что особые правила, касающиеся указанной сферы, затронули 
основные важные моменты, отдельные детали остались нерешенными или породили 
другие сложности. В частности, особое внимание необходимо уделить ограничениям, 
установленным для государственной и муниципальной службы и соответствующих 
должностей, которые действуют на территории Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики (далее — ДНР и ЛНР) до 1 января 2026 г.

Результаты и обсуждение
Согласно ч. 1 ст. 6 ФКЗ «О принятии…», на территориях новых субъектов РФ не дей-
ствуют ограничения, запреты и требования, связанные с замещением государственных 
и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, 
предусмотренные российским законодательством. Соответствующие ограничения, 
запреты и требования, действующие на территориях новых субъектов РФ, устанавли-
ваются ст. 6 ФКЗ «О принятии…».

Помимо положений, установленных в самих ФКЗ «О принятии…», данные акты 
определили, что особенности замещения государственных и муниципальных должно-
стей и должностей государственной и муниципальной службы устанавливаются Пре-
зидентом РФ. Соответствующий Указ Президента РФ «Об особенностях замещения 
государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муни-
ципальной службы на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсонской области» был принят 6 декабря 
2022 г. i (далее — Указ Президента) и установил иной перечень ограничений, связанный 
с выполнением указанной деятельности.

В результате сравнительного анализа положений данного Указа Президента и переч-
ня ограничений, закрепленных в действующем российском законодательстве, можно 
сделать вывод, что в течение переходного периода для жителей новых территорий 
действует урезанный список оснований, не позволяющих гражданину претендовать 

i Об особенностях замещения государственных и муниципальных должностей, должностей 
государственной и муниципальной службы на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области: Указ Прези-
дента РФ от 06.12.2022 № 886 // Собрание законодательства РФ. 2022. № 50 (ч. III). Ст. 8894.
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на замещение государственных и муниципальных должностей и быть принятым на госу-
дарственную и муниципальную службу. Причем важно отметить, что некоторые из фор-
мулировок обновленного перечня, действующего на территориях новых субъектов, 
были трансформированы по сравнению с конструкциями, прописанными в действую-
щем законодательстве, что породило ряд специфических проблем.

Например, традиционные для российского законодательства ограничения, связан-
ные с признанием лица недееспособным, ограниченно дееспособным, его осуждением, 
а также наличием у него не снятой или непогашенной судимости, получили новую 
форму в пп. «а» п. 5 Указа Президента посредством уточнения перечня учитывае-
мых судебных решений. Так, согласно п. 5, ограничения распространяются только 
на тех лиц, которые были признаны недееспособными, ограниченно дееспособными, 
были осуждены к наказанию, исключающему возможность исполнения полномочий 
(должностных обязанностей), по вступившему в силу решению (приговору) суда 
исключительно РФ, ДНР и ЛНР. Вместе с этим наличие у лица не снятой и непогашен-
ной судимости рассматривается аналогично только по правилам, предусмотренным 
российским законодательством и законодательствами ДНР и ЛНР. Очевидно, что 
законодатель стремился упростить ситуацию для представителей нанимателя на новых 
территориях, связывая их только теми решениями судов, данные по которым возможно 
получить в нынешних условиях, но это породило иную проблему. Фактически призна-
ние лица недееспособным, ограниченно дееспособным, его осуждение, сохранение 
за ним не снятой или непогашенной судимости, осуществленное по законодательству 
любого другого государства, не будет являться препятствием для замещения указан-
ных должностей и поступления на соответствующую службу. С учетом исторической 
и территориальной специфики региона лицо, осужденное или признанное недееспо-
собным (ограниченно дееспособным) по законодательству Украины, имеет право 
претендовать на замещение должностей и прохождение службы на территории ДНР 
и ЛНР. Несомненно, получение необходимой информации с украинской стороны 
на данный момент затруднено, но нельзя не учесть наличия ситуаций, когда, напри-
мер, факт вынесения обвинительного приговора является общеизвестным благодаря 
деятельности СМИ или данные о совершении преступления и объеме дееспособности 
стали доступны представителям нанимателя в предшествующие периоды, т. к. соответ-
ствующим лицам ранее отказывали в возможности замещения определенных должно-
стей и поступлении на службу по указанным основаниям (наличие соответствующего 
решения суда Украины).

Вместе с этим выбранная законодателем формулировка, касающаяся совершенных 
лицом преступлений, осознанно или по небрежности, породила крайне специфичес-
кие последствия в отношении перечня лиц, имеющих право на замещение должностей 
и поступления на службу [Чаннов, 2023]. Анализ ФКЗ «О принятии…» и Указа 
Президента позволяет сделать вывод, что данные акты не дифференцируют госу-
дарственную службу по ее видам (государственную гражданскую службу, военную 
службу, государственную службу иных видов), следовательно, соотносятся в первую 
очередь с Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 
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службы Российской Федерации» i, в то время как рассматриваемая формулировка взята 
из ограничений, распространяемых только на государственную гражданскую службу 
РФ (пп. 2 п. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» ii). Принципиальная важность этой осо-
бенности вызвана тем, что в иных актах РФ, действующих на территории других субъ-
ектов РФ и в отношении отдельных видов служб, предусматриваются разные подходы 
к формулировке рассматриваемого ограничения.

Так, п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» iii установлено, что гражданин не может быть принят 
на муниципальную службу, а муниципальный служащий не может находиться на муни-
ципальной службе в случае его осуждения к наказанию по приговору суда, вступившему 
в законную силу, которое исключает возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы.

В то время как, например, п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» iv закрепляет, что сотруд-
ник органов внутренних дел не может находиться на службе в органах внутренних дел 
в случае его осуждения за преступление по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а равно наличия судимости, в т. ч. снятой или погашенной.

Таким образом, лица, проживающие на территории ДНР и ЛНР, оказываются совер-
шенно в ином положении, нежели лица, проживающие на территории иных субъектов 
РФ, причем не всегда в более выгодном. Так, лицо, имеющее снятую или погашенную 
судимость, сможет находиться на муниципальной службе в любом другом регионе РФ, 
а на время переходного периода в ДНР и ЛНР он такой возможности будет лишен 
(пп. «б» п. 5 Указа Президента). Одновременно с этим лица, имеющие снятую или по-
гашенную судимость, на территории ДНР и ЛНР получили право проходить службу, 
к которой на территории всех остальных субъектов РФ они не допускаются, что, во-пер-
вых, позволяет людям с криминальным прошлым войти в правоохранительную систему 
и, во-вторых, порождает вопрос: что делать с данными лицами после завершения пере-
ходного периода, когда на них начнут распространяться иные нормативные правовые 
акты, касающиеся государственной службы.

В качестве еще двух ограничений, закрепленных в Указе Президента, распростра-
няющих свое действие в течение переходного периода на территории ДНР и ЛНР, 

i О системе государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.
ii О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федеральный закон 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
iii О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 10. Ст. 1152.
iv О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.
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указываются два стандартных пункта: 1) отказ от прохождения процедуры оформления 
допуска к государственной тайне, если исполнение полномочий (должностных обязан-
ностей) по должности, на замещение которой претендует гражданин, или по замещае-
мой должности связано с доступом к сведениям, составляющим государственную тайну; 
2) представление подложных документов или заведомо ложных сведений при назначе-
нии на должность — но, несмотря на это, они порождают не менее серьезные вопросы.

Например, совершенно ординарная формулировка пункта, связанная с оформлением 
доступа к государственной тайне, не вызвала бы особого интереса, если бы не наличие 
раздела III в Указе Президента, посвященного особенностям доступа к государственной 
тайне. Если рассматривать имеющуюся на данный момент практику, то оформление до-
ступа к государственной тайне представляет собой обоюдный процесс, т. к. претендент 
изначально должен в активной форме выразить свое согласие на работу с такими данны-
ми, а вторая сторона должна согласовать предоставление запрашиваемого доступа [Сте-
панова, 2023]. Так, используемая формулировка рассматриваемого ограничения делает 
акцент на инициативном действии лица, ибо предполагает отказ лица от прохождения 
процедуры оформления допуска к определенным сведениям. Подтверждая указанное, 
в ст. 21 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» i закреплено, что 
оформление соответствующего допуска лица к государственной тайне происходит с его 
согласия, посредством предоставления собственноручно заполненной и подписанной 
им анкеты установленной формы.

Однако предоставление такого доступа не происходит автоматически на основании 
обозначенного запроса; законодательство о государственной службе построено на пра-
виле, что прекращение такого доступа является основанием для расторжения служебно-
го контракта по инициативе представителя нанимателя (п. 8 ч. 1 ст. 37 № 79-ФЗ).

Следовательно, согласие на допуск и последующее предоставление данного допуска 
являются обязательными обоюдными условиями для нахождения лица на определен-
ной должности или прохождения им службы. Именно эту устоявшуюся конструкцию 
трансформировали в рамках Указа Президента. Во-первых, согласно п. 23 Указа Прези-
дента, замещение соответствующих должностей происходит без оформления доступа 
к государственной тайне (т. е. на этапе отбора кандидатов фактически нужно только 
их согласие на оформление доступа к государственной тайне). Доступ же к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, предоставляется соответствующим лицам 
только после фактического получения данного допуска. Во-вторых, видоизменению 
подверглись правила, разработанные на случай выявления основания для отказа в предо-
ставлении доступа к информации, составляющей государственную тайну. Согласно п. 24 
Указа Президента, в случае выявления оснований для отказа в предоставлении доступа 
к государственной тайне прекращение полномочий лица, замещающего государствен-
ную или муниципальную должность, является лишь одним из вариантов действия пред-
ставителя нанимателя. Наряду с этим данное лицо может быть с его согласия переведено 

i О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 // Собрание законодатель-
ства РФ. 1997. № 41. С. 8220–8235.
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на иную должность, где не требуется допуск к государственной тайне, или он может 
остаться на данной должности без исполнения обязанностей, связанных с доступом 
к государственной тайне. Однако подобное допускается только в исключительных 
случаях, связанных со служебной необходимостью и не противоречащих интересам 
государственной и муниципальной службы.

Несомненно, содержательная конструкция, вложенная в понимание устоявшейся 
формулировки, имеет под собой посыл обеспечить государственные и муниципальные 
структуры ДНР и ЛНР подходящими под требования гражданами, т. к. потенциально 
возможный (в случае введения российского законодательства в рассматриваемой сфере 
без переходного периода) кадровый голод может остановить механизм власти соответ-
ствующего уровня, когда допускать для выполнения соответствующих обязанностей 
будет некого.

Научный интерес вызывает и последнее ограничение, заложенное в пп. «г» п. 5 Указа 
Президента, не позволяющее предоставлять подложные документы или заведомо лож-
ные сведения при назначении на должность. Кажущаяся традиционной формулировка, 
используемая в этом пункте, не обделена содержательными особенностями, на которых 
следует сделать определенный акцент.

Если обратиться к нормам действующего российского законодательства, то подобное 
ограничение можно обнаружить во всех тематических актах, но с некими отличиями. 
Например, в п. 8 ч. 1 ст. 16 № 79-ФЗ предусматривается, что запрет предоставления под-
ложных документов и (или) заведомо ложных сведений, во-первых, касается как этапа 
поступления на гражданскую службу, так и периода ее прохождения; во-вторых, такой 
запрет распространяется на документы и сведения, подтверждающие соблюдение ограни-
чений, запретов и требований, нарушение которых препятствует замещению должности 
гражданской службы. Причем отдельно указывается в качестве ограничения факт непред-
ставления документов и (или) сведений, свидетельствующих о несоблюдении ограниче-
ний, запретов и требований, нарушение которых препятствует замещению должности 
гражданской службы, что, разумеется, логически вытекает из самой сути конкурсной 
процедуры, требующей наличия определенного перечня подтвержденной информации, 
но его отдельная формализация конкретизирует содержание рассматриваемого огра-
ничения. Дополнительно в п. 9 ч. 1 ст. 16 № 79-ФЗ закреплено, что гражданин не может 
находиться на гражданской службе в случае непредставления предусмотренных законом 
сведений или предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера при поступлении на гражданскую службу.

Вместе с этим ограничения, связанные со службой в органах внутренних дел, пред-
усматривают в качестве препятствия нахождения на службе в органах внутренних дел 
представление подложных документов или заведомо ложных сведений именно при по-
ступлении на службу в органы внутренних дел (п. 9 ч. 1 ст. 14 № 342-ФЗ). Несомненно, 
отсутствие в указанном пункте положений о запрете предоставления подложных до-
кументов и (или) заведомо ложных сведений в период службы не означает позволения 
делать это, т. к. соответствующий запрет можно вывести из ст. 82 № 342-ФЗ, посвя-
щенной основаниям прекращения или расторжения контракта. Но использованная 
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законодателем юридическая конструкция демонстрирует наличие разных подходов 
к установлению необходимых правил.

По этой причине можно обратить отдельное внимание на формулировку, использо-
ванную в Указе Президента и посвященную вопросу предоставляемых данных. Согласно 
пп. «г» п. 5 Указа Президента, в качестве ограничения устанавливается положение, 
связанное с представлением подложных документов или заведомо ложных сведений 
при назначении на должность. Однако особенность выбора именно данной конструк-
ции вызвана в первую очередь не тем, что соответствующие пункты вытекают из иных 
положений нормативных правовых актов, а тем, что действие ограничений и запретов, 
связанных с периодом прохождения службы (в частности, по антикоррупционным 
вопросам), вступили в силу на территории ДНР и ЛНР только с 1 января 2024 г. (п. 19 
и 20 Указа Президента). Причем подобный подход применим и к лицам, направленным 
(командированным) для выполнения задач на территории ДНР и ЛНР, замещающим 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (в т. ч. супруга/супруги и несовершеннолетних детей): перечисленные лица 
не предоставляют указанные данные в период проведения специальной военной опера-
ции (акт распространяет своё действие на отношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.) 
и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ i.

Несмотря на выявленные проблемы и обозначенные сложности, порождаемые вы-
бранными подходами и формулировками, все установленные ограничения, очевидно, 
имели одну общую цель — обеспечить территории ДНР и ЛНР возможностью про-
должения функционирования властных структур на территории новых субъектах. При-
меняемые меры необходимы для защиты основ конституционного строя, в частности 
обеспечения функционирования органов государственной и муниципальной власти.

Отсутствие ряда иных ограничений, действующих на данный момент в отношении 
отдельных видов служб и должностей, в Указе Президента также не вызывает вопросов. 
Например, обоснованным является отсутствие требования медицинского заключения, 
подтверждающего наличие заболеваний, препятствующих поступлению и прохожде-
нию службы, т. к. не на всей территории новых субъектов оснащение (кадровое, техни-
ческое и т. п.) и внешняя обстановка позволяют осуществлять необходимую медицин-
скую деятельность согласно стандартам и правилам, предусмотренным для подобных 
процедур в РФ.

Вместе с этим объяснимым является отказ от установления ограничения, связанного 
с обязательным прохождением военной службы по призыву, т. к. даже в силу возрастного 
аспекта значительная часть граждан мужского пола, проживающих на территории ДНР 
и ЛНР, не подпадают под требования прохождения военной службы на территории РФ 

i Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в об-
ласти противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения 
специальной военной операции: Указ Президента РФ от 29.12.2022 № 968 // Собрание 
законодательства РФ. 2023. № 1 (ч. I). Ст. 195.



183

Ограничения, связанные с замещением…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

после приобретения ими гражданства. Однако, несмотря на очевидную объективность 
отсутствия этого ограничения в Указе Президента, открытым остается вопрос решения 
проблемы, которая обозначится после завершения переходного периода: исключение 
из данного правила для лиц, проживающих на территории новых субъектов, должно 
приобрести постоянный характер, разумеется, с учетом возрастного критерия, очер-
чивающего перечень лиц, годных к военной службе, но в силу объективных причин 
не прошедших военную службу в предписанный возрастной период. В противном случае 
все соответствующие лица не смогут продолжить прохождение службы или нахождение 
на определенной должности из-за распространившегося на них ограничения, устране-
ние которого им неподвластно.

Наряду с указанными ограничениями, отсутствие которых в Указе Президента явля-
ется закономерным, невключение в данный акт некоторых иных позиций обусловливает 
возможность излишнего снижения уровня требований и возможностей контроля.

Например, в рассматриваемом Указе Президента отсутствует ограничение, связан-
ное с наличием родства или свойства между служащими, когда выполнение их обя-
занностей связано с непосредственной подчиненностью. Исключение данного огра-
ничения из перечня, установленного в Указе Президента, можно было бы объяснить 
предположением, что имеющиеся сотрудники, в сохранении которых представитель 
нанимателя в своем большинстве заинтересован, ранее не подпадали под озвучен-
ное правило, что приведет либо к кадровым перестановкам, либо к прекращению 
правоотношений с одним из лиц, оказавшимся в обсуждаемых условиях конфликта 
интересов. Однако данное предположение не нашло подтверждения, т. к. законода-
тельство ДНР и ЛНР, действующее на указанных территориях до их вступления в РФ, 
содержало аналогичное ограничение, не позволяющее лицам, связанных родством 
или свойством, находиться на должностях, предусматривающих подчинение одного 
лица другому i. Следовательно, можно сделать вывод, что при вхождении в состав РФ 
соответствующие служащие и так не нарушали рассматриваемое правило, что позволя-
ло без существенных проблем ввести его в Указ Президента. Его же отсутствие в акте, 
регулирующем общественные отношения в сфере государственной и муниципальной 
службы, позволило на переходный период принимать на должности, предусматриваю-
щие подчинение, лиц, находящихся в отношениях родства или свойства, что в перспек-
тиве породит необходимость последующего устранения образовавшихся нарушений. 
Представляется, что упущение рассматриваемого ограничения не было обоснованным 
и необходимым, оно не поможет решению возможных кадровых проблем, но предо-
пределит будущие сложности в рамках кадрового вопроса.

i О государственной гражданской службе Луганской Народной Республики: Закон 03.07.2015 
№ 28-II // Официальный сайт Народного Совета Луганской Народной Республики. https://
nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/984/ (дата обращения: 05.07.2024); О го-
сударственной гражданской службе: Закон от 15.01.2020 № 91-IIНС // Официальный сайт До-
нецкой Народной Республики. http://npa.dnronline.su/2020-01-17/91-iins-o-gosudarstvennoj-
grazhdanskoj-sluzhbe-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-g.html (дата 
обращения: 05.07.2024).

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/984/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/984/
http://npa.dnronline.su/2020-01-17/91-iins-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-g.html
http://npa.dnronline.su/2020-01-17/91-iins-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-g.html
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Аналогичная ситуация касается ограничения, предусматривающего невозможность 
нахождения на соответствующей службе по причине утраты доверия представителем 
нанимателя к служащему. Данное ограничение также было закреплено в законода-
тельстве ДНР и ЛНР до их вхождения в состав РФ, что позволяло обеспечить боль-
ший контроль за деятельностью служащих, в частности, ее законностью и качеством. 
Ослабление фокуса внимания к данной проблеме может иметь разные и не всегда 
благоприятные последствия.

Похожую по своей сути ситуацию провоцирует отказ от установления на время 
переходного периода на территории ДНР и ЛНР ограничения, не допускающего на го-
сударственную и муниципальную службу лиц, имеющих статус иностранного агента. 
Данное положение отсутствовало в законодательстве ДНР и ЛНР как отдельных само-
провозглашенных государств и не получило свое распространение на их территории 
после присоединения к РФ. Это фактически создало возможность для лиц, обладающих 
статусом иностранного агента, получить доступ или остаться во властных структурах, 
находящихся на территориях регионов с нестабильной обстановкой во многих сферах, 
особенно в политической.

Наряду с этим не совсем понятным является отсутствие ограничений, связанных 
с вопросом гражданства. Разумеется, в Указе Президента используются формулировки 
субъекта как «гражданина», что уже подчеркивает необходимость наличия у лица граж-
данства РФ, но это не снимает иных проблем, порожденных наличием у всех или у пода-
вляющего числа служащих гражданства Украины.

В данном случае можно справедливо заметить, что включение положения об отсут-
ствии иного гражданства у служащего станет непреодолимым препятствием для жителей 
ДНР и ЛНР, но представляется более правильным установить в этой сфере иное огра-
ничение. Как известно, действующее российское законодательство i содержит механизм 
преодоления ситуации, когда лицо желает, но не может выйти из гражданства Украины 
по независящим от него причинам. В указанном случае гражданину РФ, имеющему еще 
и гражданство Украины, следует направить в полномочный орган Украины обращение 
о выходе из гражданства Украины. Если данный гражданин не получил ответа или не име-
ет достоверной информации и документов, подтверждающих прекращение гражданства 
Украины, то он может подать заявление в федеральный орган исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять 
в гражданстве Украины. После подачи такого заявления данный гражданин РФ считает-
ся на территории России тем, у кого нет гражданства Украины. Следовательно, данный 
гражданин получает право претендовать на замещение государственных и муниципаль-
ных должностей и прохождение соответствующей службы. Разумеется, данная процедура 
не является формальной и не проводится лишь для антуража, т. к. в случае использо-
вания паспорта гражданина Украины для целей, отличных от реализации процедуры 

i Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих граж-
данство Украины: Федеральный закон от 18.03.2023 № 62-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2023. № 12. Ст. 1875.
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полноценного выхода из иностранного гражданства, данный человек лишался права 
считаться в России лицом, не имеющим гражданство Украины.

Таким образом, видится логичным в рассматриваемом Указе Президента не игнори-
ровать вопросы, связанные с гражданством, а прописать в качестве одного из ограни-
чений государственной и муниципальной службы отказ от направления в полномочный 
орган Украины обращения о выходе из гражданства Украины и написания заявления 
в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его терри-
ториальный орган о нежелании состоять в гражданстве Украины, что обеспечило бы 
полноценное выполнение данного требования к моменту завершения переходного 
периода для ДНР и ЛНР.

Заключение
Подводя итог всему сказанному выше, можно сделать вывод, что ограничения, свя-
занные с замещением государственных и муниципальных должностей и должностей 
государственной и муниципальной службы на территориях ДНР, ЛНР и действующие 
на время переходного периода, представляют собой существенно урезанный список 
положений по сравнению с положениями, действующими на данный момент на террито-
рии иных субъектов РФ и в отношении конкретных видов служб. Закрепленные в Указе 
Президента ограничения, вопреки их внешне повторяющейся юридической конструк-
ции, наполняются несколько отличающимся от традиционного подхода смыслом, что 
обуславливается необходимостью сохранения и поддержания имеющегося кадрового 
потенциала для властных структур на территориях новых субъектов. Но, несмотря 
на логичную цель, закрепленные в Указе Президента ограничения содержат в себе ряд 
предпосылок для текущих и последующих проблем, которые усугубляются отсутствием 
в данном акте некоторых существующих в российском законодательстве ограничений. 
Ситуация, когда на переходный период ограничения для соответствующих должностей 
и служб образуют низкий входной порог (даже по сравнению с законодательством 
ДНР и ЛНР), может иметь крайне неблагоприятные последствия при распространении 
на новые территории общих правил, действующих на данный момент в РФ, т. к. приня-
тие этих правил одномоментно в разы повысит количество критериев, не позволяющих 
гражданину находиться на государственных и муниципальных должностях и проходить 
соответствующие службы, что может породить неблагоприятные как кадровые, так 
и социально-экономические последствия.
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Аннотация. Специальный инвестиционный контракт (далее — СПИК) разраба-
тывался как один из способов комплексного предоставления экономическому 
субъекту разных мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. 
В практике российских инвесторов СПИК появился относительно недавно, 
и его потенциал в настоящее время изучен не в полной мере. В ходе исследова-
ния проверялась гипотеза, что СПИК способствует росту прямых инвестиций 
в краткосрочном периоде, и как следствие — росту валового внутреннего про-
дукта и налоговых доходов бюджета в долгосрочном периоде. В процессе иссле-
дования, проводимого методами группировки данных и количественного анализа 
статистических данных, было подтверждено, что СПИК способствует росту 
инвестиций, однако их распределение по отраслям экономики и регионам Рос-
сийской Федерации осуществлено неравномерно. Более того, в Северо-Западном 
федеральном округе большинство СПИК реализовано в отраслях традиционной 
специализации региона. Налоговые расходы государства по СПИК в части на-
лога на прибыль организаций в 2022 г. составили 32 млрд руб., что почти в 16 раз 
превышает начисление этого налога в том же периоде. В результате сделан вывод, 
что СПИК на современном этапе своего развития действительно обеспечивает 
комплексное предоставление экономическому субъекту разных мер стимули-
рования деятельности в сфере промышленности, однако он не способствует 
диверсификации экономики РФ и инвестициям в долгосрочные проекты с низ-
кой рентабельностью, что ставит под сомнение его эффективность. Необходима 
«донастройка» режима СПИК в соответствии с задачами устойчивого функцио-
нирования и развития экономики.

Ключевые слова: специальные инвестиционные контракты, СПИК, налоговые 
льготы, налоговые расходы, прямые инвестиции
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Abstract. A special investment contract (SPIC) was developed as one of the ways of 
comprehensive provision of various industrial incentives to an economic entity. 
The SPIC appeared relatively recently in the practice of Russian investors, and its 
potential has not been fully studied as of now. This study tests the hypothesis that 
the SPIC contributes to the growth of direct investment in the short term, resulting 
in the growth of gross domestic product and tax revenues of the budget in the long 
term. Using the methods of data grouping and quantitative analysis of statistical 
data, the authors confirmed that the SPIC promotes investment growth, yet their 
distribution by economic sectors and Russian regions is uneven. Moreover, in the 
North-West Federal District, most SPICs are implemented in the sectors of regions’ 
traditional specialization. Russia’s SPIC tax expenses on corporate profits tax in 2022 
amounted to 32 bln RUB (appr. 328 mln USD), which is almost 16 times higher than 
the accrual of this tax in the same period. The results that at the current stage of its 
development, the SPIC does provide various measures to the economic entity in 
order to stimulate industrial activity, but it does not contribute to the diversification 
of the Russian economy and investment in long-term projects with low profitability, 
which casts doubt on its effectiveness. The SPIC regime needs to be “adjusted” in 
accordance with the goals of sustainable functioning and economic development.
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Введение
Специальный инвестиционный контракт (далее — СПИК) является одним из способов 
комплексного предоставления экономическому субъекту разных мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности и реализуется на основе Федерального закона 
от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».

Очевидно, режим СПИК предназначен для реализации сложных, особо значимых 
для устойчивости российской экономики инвестиционных проектов. В то же время за-
конодатель ограничил срок заключения СПИК 31 декабря 2030 г. и несколько раз менял 
требования к реализуемым инвестиционным проектам. СПИК 1.0, существовавший 
до 2019 г., предполагал реализацию проектов, направленных на развитие промышленно-
го производства и объем инвестиций не менее 750 млн руб. без НДС максимум на 10 лет 
в заявительном порядке. СПИК 2.0 охватывал инвестиционные проекты, направленные 
на разработку и внедрение современных технологий с последующим выходом на се-
рийное производство. Входной порог по уровню инвестиций в этой версии отменили, 
но срок контракта стал зависеть от предполагаемого объема инвестиций (до 15 лет 
при инвестициях менее 50 млрд руб. и до 20 лет при капиталовложениях свыше этой 
суммы). Реализуется СПИК 2.0 на конкурсной основе, в рамках которой учитывались 
срок внедрения современной технологии, совокупный объем произведенной продукции 
и уровень локализации i.

С марта 2022 г. Правительство вернуло возможность заключать СПИК 1.0, поэтому 
появилась возможность использовать рассматриваемый режим стимулирования экономи-
ки как для проектов, предполагающих разработку и внедрение современных технологий, 
так и для проектов, направленных на эксплуатацию и развитие базовых технологий.

В настоящее время по обоим типам СПИК предусматриваются схожие меры стиму-
лирования. Для участников СПИК доступны отраслевые субсидиарные программы, 
получение статусов «Сделано в России» и «Единственный поставщик», льготы при по-
купке или аренде земельного участка. Особый интерес для всех участников СПИК пред-
ставляют налоговые льготы на федеральном и региональном уровне, предоставляемые 
преимущественно в виде снижения ставки. При этом общий объем мер поддержки 
ограничен 50% от объема капиталовложений, т. е. обязательство Российской Федера-
ции, субъектов РФ и муниципальных образований по применению мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, согласно СПИК, прекращается, когда общая 
сумма расходов и недополученных доходов бюджетной системы нарастающим итогом 
превысила 50% от объема капитальных вложений, закрепленного в этом контракте. Всего 
за годы функцио нирования стимулирующего режима было заключено 75 СПИК обоих 
видов на общую сумму предполагаемых инвестиций 1,6 трлн руб.

Практика применения СПИК показывает, что его конструкция достаточно гибкая 
и быстро подстраивается под запросы экономики, при этом изменения не несут серьезных 

i Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения специальных инвестицион-
ных контрактов: Постановление Правительства Российской Федерации № 1048 от 16.07.2020 // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_357799/ (дата обращения: 27.09.2024).
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негативных последствий для экономических субъектов. В бизнес-сообществе в целом 
положительно относятся к режиму СПИК и полагают, что он является перспективным 
для поддержки инвестиционной активности.

В ходе исследования проверялась гипотеза о том, что СПИК способствует росту пря-
мых инвестиций в краткосрочном периоде, и как следствие — росту валового регионально 
продукта (ВРП), валового внутреннего продукта (ВВП) и налоговых доходов бюджета 
в долгосрочном периоде. Цель исследования — определение вклада СПИК в развитие 
российской экономики в целом и Северо-Западного федерального округа в частности.

Методы
В первую очередь оценивалась равномерность реализации СПИК по отраслям экономи-
ки и федеральным округам РФ, что определило базу исследования — реестр СПИК в го-
сударственной информационной системе промышленности (ГИСП). На основе предо-
ставленных данных ГИСП с помощью метода группировки исследовалось распределение 
контрактов по типам СПИК, объему капиталовложений, географической реализации 
проектов, объему планируемой к реализации продукции СПИК. В основу анализа вошли 
контракты, которые заключены до 2024 г. и не были расторгнуты.

Оценка влияния СПИК на экономику страны и федеральных округов проводилась 
методом количественного анализа статистических данных. Для этого дополнительно 
использовались данные отчетов Росстата о ВВП, ВРП и инвестициях в основной капитал 
(далее — инвестиции в ОК). Для оценки влияния СПИК на налоговую базу, налоговые 
доходы и расходы государства также использовался метод количественного анализа ста-
тистических данных. При этом в качестве информационной базы использовались отчеты 
ФНС — Форма 5-П «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль 
организаций» за 2019 — 9 мес. 2023 г.

Наилучшим методом исследования вклада СПИК в развитие российской экономики 
в целом и Северо-Западного федерального округа в частности является корреляцион-
но-регрессионный анализ, однако количество и качество доступных наблюдений в иссле-
дуемой области не позволяет гарантировать достоверность результатов, что обусловило 
отказ от использования этого метода.

При проведении исследования изучались работы на аналогичную тематику таких 
авторов, как Р. А. Гереев [2016], Н. В. Исаев [2022], А. Б. Соколов [2022], Ю. В. Евста-
фьева [2023], В. В. Дремов и Н. В. Киреева [2023].

Результаты
Отраслевая структура СПИК в РФ
После реформы 2019 г. основные сведения о заключенных специальных инвестицион-
ных контрактах вносятся в публичный реестр СПИК, который расположен в ГИСП 
Минпромторга. На конец 2023 г. реестр СПИК включал в себя 83 СПИК 1.0 и СПИК 2.0, 
из которых 8 были расторгнуты по инициативе инвестора. Из действующих контрактов 
41 — это СПИК 1.0, общий объем вложений составляет 783 млрд руб. СПИК второй 
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версии с 2019 г. было заключено 34, общий объем вложений составил 839 млрд руб. Всего 
на 75 действующих контрактов приходится инвестиций на 1,6 трлн руб. Данная сумма 
представляет собой инвестиции, которые участники СПИК обязаны вложить в эконо-
мику страны с 2016 по 2042 г., т. е. часть инвестиций уже осуществлена, а другая будет 
вложена в будущем. В табл. 1 представлены характеристики контрактов.

Табл. 1. Основные характеристики СПИК
Table 1. SPIC main properties

Кол-во  
СПИК

Объем инвестиций, 
млрд руб.

Средний объем инвестиций 
на 1 контракт, млрд руб.

Средний срок  
контракта, лет

СПИК 1.0 41   783,4 19,1  8,4

СПИК 2.0 34   839,0 24,7 13,0

Итого 75 1 622,0 — —

Источник: составлено авторами на основе данных СПИК i.
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register data i.

Большинство контрактов первой версии заключались на почти максимальный срок — 
9 лет из 10, а по СПИК 2.0 средний срок — 13 лет при том, что максимальный срок 
равен 15 или 20 годам, если объем капиталовложений превышает 50 млрд руб. Только 
5 контрактов заключено на максимально возможный срок в 20 лет, и в реестре всего 
10 контрактов, объем инвестиций которых превышает 50 млрд руб., из них половина — 
это СПИК 1.0.

Таким образом, отсутствие нижнего порога по инвестициям в рамках СПИК 2.0 почти 
не повлияло на размер капиталовложений. Кроме того, изначально показалось, что порог 
в 50 млрд руб. для получения максимального срока по СПИК 2.0 является завышенным, 
особенно в текущих политических и экономических условиях, когда реализация крупных 
проектов осложняется. С другой стороны, это условие придает режиму определенную 
гибкость. Инвестору не обязательно заключать СПИК на максимально возможный срок, 
особенно если предположить, что инвестор при заключении СПИК считает для себя 
лучшей мерой поддержки предоставляемые налоговые преференции, которые зависят 
от объема капиталовложений, а не от срока контракта. Чтобы не связывать себя чрезмер-
ными обязательствами, инвестору выгоднее гармонизировать срок контракта и предпо-
лагаемый срок получения преференций.

Распределение действующих СПИК по отраслям промышленности представлено 
на рис. 1. Больше всего действующих СПИК заключено с компаниями автомобильной 
промышленности. Проекты были направлены на: модернизацию текущих мощностей, 
строительство новых производств, внедрение технологий использования сжиженного 
природного газа в качестве топлива и технологий по производству электромобилей. 
Из 19 действующих контрактов 13 — это СПИК 1.0, а 6 — СПИК 2.0, общий объем 

i Реестр СПИК (публичный) / Министерство промышленности и торговли РФ // ГИСП. 
2024. https://gisp.gov.ru/mainpage/ (дата обращения: 27.09.2024).

https://gisp.gov.ru/mainpage/


193Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

вложений составляет 368 млрд руб. «Популярность» СПИК у автопроизводителей 
можно объяснить тем, что Правительство считает отрасль приоритетной, т. к. она создает 
мультипликационный эффект в промышленности и социально-экономической сфере. 
Автопроизводители создали более 3,5 млн рабочих мест, а также предъявляют спрос 
на высокотехнологичную продукцию химической, металлургической и электротехниче-
ской отраслей. В Стратегии развития автомобильной промышленности Правительство 
выделило ее основные проблемы отрасли: низкая локализация производства, устаревшие 
основные производственные фонды, отсутствие научно-исследовательских компетен-
ций i. Одним из инструментов для решения вышеперечисленных проблем и является 
специальный инвестиционный контракт. Также заключение СПИК облегчает доступ 
к субсидиарным программам для автомобильной промышленности [Исаев, 2021].
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Рис. 1. Объем капиталовложений и количество контрактов по отраслям
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК ii.
Fig. 1. The volume of capital investments and the no. of contracts by industry
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register data ii.

Второе место по количеству заключенных специальных инвестиционных контрак-
тов и первое место по объему инвестиций занимает химическая промышленность. Об-
щая сумма капиталовложений инвесторов в химическую промышленность составила 
832 млрд руб. Основная часть проектов направлена на производство минеральных удобре-
ний. Лидером по количеству СПИК является группа компаний «ЕвроХим», а по объему 
капиталовложений — ПАО «Уралкалий», которое также реализует самый масштабный 
СПИК. Компания планирует проинвестировать более 319 млрд руб. в промышленность, 

i Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Феде-
рации на период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 831-р // Кон-
сультантПлюс: справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_297129/f8f8138d4327a3b4e9a33b8e9d4f9de6489f71e6/ (дата обращения: 27.09.2024).
ii Реестр СПИК.

СПИК: результаты применения и тенденции совершенствования

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297129/f8f8138d4327a3b4e9a33b8e9d4f9de6489f71e6/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297129/f8f8138d4327a3b4e9a33b8e9d4f9de6489f71e6/
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или около 22% от общих капиталовложений в рамках механизма СПИК. Из 15 действую-
щих контрактов химической отрасли 6 — это СПИК 1.0, а 9 — СПИК 2.0.

Отрасль производства минеральных удобрений инвестиционно активна, т. к., во-пер-
вых, отрасль капиталоемкая, во-вторых, компании конкурируют на мировом уровне, 
поэтому для сохранения конкурентоспособности необходимо инвестировать в разви-
тие. В свою очередь, внутри страны ожидается рост спроса на минеральные удобре-
ния, т. к. идет активное развитие агропромышленного комплекса, и Правительство 
планирует нарастить объем экспорта несырьевых товаров за счет продукции АПК, поэ-
тому поддержка отрасли, возможно, была направлена на стимулирование расширения 
производства для внутреннего потребления.

Третье место по количеству контрактов занимает фармацевтическая отрасль. Все-
го заключено 8 контрактов, из них 6 СПИК 1.0 и 2 СПИК 2.0. Стоит отметить, что 
преобладание СПИК 1.0 не говорит о том, что производство не является современ-
ным, исходя из цели СПИК 1.0. Большая часть контрактов заключалась в период, когда 
СПИК 2.0 не существовало. По мнению авторов, главной целью стимулирования фарма-
цевтической промышленности была локализация производства. На примере Санкт-Пе-
тербурга, в котором действует 3 фармацевтических СПИК, можно сделать вывод, что 
цель была достигнута (далее мы более подробно опишем реализацию СПИК в этом 
субъекте РФ).

Четвертое место по количеству заключенных соглашений и третье место по объему 
инвестиций занимает отрасль черной металлургии, трубной промышленности и метал-
локонструкций. Суммарно в проекты было инвестировано 251 млрд руб. Из 7 контрактов 
4 — это СПИК 1.0 и 3 — СПИК 2.0. Самый крупный проект реализует ООО «ЭКО-
ЛАНТ», объем инвестиций превышает 100 млрд руб. СПИК 2.0 заключен в июне 2021 г. 
на 20 лет и реализуется на территории Нижегородской области. Проект направлен 
на строительство современного металлургического комплекса для производства высо-
кокачественной стали.

Значимость СПИК в формировании ВВП
По всем СПИК в открытом доступе есть информация о годе начала выпуска продукции, 
но не представлено прогнозное распределение реализации продукции в дальнейшем 
по годам, поэтому мы предположили, что с начала года выпуска продукции компании 
равномерно производят и реализуют объем продукции, который закреплен СПИК.

Также мы предположили, что после окончания действия контракта компании продолжа-
ют производить такой же объем продукции, как и в последний год действия СПИК. Всего 
планируемый объем реализованной продукции, включенной в контракты до 2042 г., со-
ставляет 27,6 трлн руб. В силу ограниченности прогнозных данных о ВВП авторы провели 
анализ за период с 2020 по 2026 г. На рис. 2 представлены динамика доли СПИК в ВВП 
РФ за 2020–2026 гг.

В 2019 г. доля продукции, произведенной по СПИК, в ВВП впервые превышает 1% 
и составляет 1,4%. В 2020 г. доля продукции достигает максимальных 1,8%, далее доля 
СПИК в ВВП снижается, но в стоимостном выражении растет и достигает максимума 
в 2026 г. — 2,9 трлн руб.
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Рис. 2. Доля продукции СПИК в ВВП РФ с 2020 по 2026 г.
Примечание: здесь и далее на рисунках звездочкой отмечены прогнозные значения.
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК i.
Fig. 2. The share of SPIC’s products in the Russian GDP, 2020–2026
Note: hereinafter in the figures, the asterisks indicate projected values.
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register, Russian Federal State 
Statistics Service (Rosstat), and Ministry of Economic Development data i.

Региональная структура СПИК в РФ
СПИК реализуются в 31 регионе России. Возможность заключить СПИК 1.0 совмест-
но с субъектом и Российской Федерацией присутствует в каждом регионе, а заклю-
чение СПИК 2.0, по данным Фонда развития промышленности (ФРП), возможно 
только в 77 субъектах из 89 ii. Первое место по количеству действующих СПИК делят 
Санкт-Петербург, Тульская, Калужская области и Пермский Край (по 5 контрактов), 
второе место — Волгоградская, Московская и Нижегородская области (по 4 контрак-
та), третье место — Ленинградская, Ульяновская и Ростовская области (по 3 контрак-
та). По объему инвестиций первое место занимает Пермский край (527 млрд руб.), 
второе — Ленинградская область (166 млрд руб.) и третье — Волгоградская область 
(146 млрд руб.).

На рис. 3 представлены данные в разрезе федеральных округов. Первое место ожи-
даемо занял Приволжский ФО, второе — Северо-Западный, в которых преобладают 
СПИК по химической промышленности, и третье место занял Центральный ФО, в ко-
тором сосредоточено машиностроение.

i Реестр СПИК. Инвестиции в основной капитал / Росстат. https://rosstat.gov.ru/investment_
nonfinancial (дата обращения: 06.01.2024); Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов / Министерство 
экономического развития. https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_
socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_
na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html (дата обращения: 06.01.2024).
ii Под возможностью заключить СПИК 2.0 ФРП подразумевает наличие хотя бы одной меры 
стимулирования для участников СПИК 2.0. Также отметим, что для освобождения от федеральной 
части налога на прибыль необходимо наличие льготы по налогу на прибыль в региональной части.

СПИК: результаты применения и тенденции совершенствования

https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial
https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html
https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2024_god_i_na_planovyy_period_2025_i_2026_godov.html
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Рис. 3. Объем капиталовложений и количество СПИК в разрезе федеральных округов
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК i.
Fig. 3. The volume of capital investments and the no. of SPICs in the context 
of federal districts
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register data i.

Налоговые последствия применения СПИК
После того как в 2019 г. появился СПИК 2.0, налогоплательщики — участники СПИК ста-
ли отдельной категорией в налоговом законодательстве, и Федеральная налоговая служба 
(ФНС) в статистических формах представляет основные характеристики деятельности 
участников СПИК по налогу на прибыль организаций. Однако количество налогопла-
тельщиков — участников СПИК, по данным ФНС, не соответствует количеству заклю-
ченных СПИК. Число налогоплательщиков, данные по которым представлены в отчете 
ФНС за 2022 г., — 27, а в реестре ГИСП на конец 2022 г. — 62 контракта. Скорее всего, 
это связано с тем, что с точки зрения законодательства о налогах и сборах компания ста-
новится налогоплательщиком — участником СПИК после получения первой прибыли 
от проекта, а в реестр СПИК компания включается в момент заключения.

С 2019 г. доходы налогоплательщиков — участников СПИК выросли с 61 млрд руб. 
до 1,2 трлн руб. в 2022 г., почти в 20 раз. При этом налоговая база выросла за 4 года 
в 15 раз — с 11 млрд руб. до 172 млрд руб. Налоговые расходы по СПИК Российской 
Федерации за тот же период выросли с 2 млрд руб. до 32 млрд руб., т. е. более чем в 14 раз. 
Суммы налога на прибыль организаций, подлежащие уплате налогоплательщиками — 
участниками СПИК, и выпадающие доходы СПИК представлены на рис. 4.

Анализ налоговых расходов в разрезе субъектов РФ показал, что в 2022 г. «лидера-
ми» по недополученным доходам по налогу на прибыль организаций были следующие 
регионы: Пермский край, Тульская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область 
и Республика Татарстан. На эти пять субъектов приходится 26 млрд руб. налоговых рас-
ходов региональных бюджетов, или 96% от всех недополученных доходов субъектами РФ. 
Количество налогоплательщиков — участников СПИК в этих регионах одиннадцать. 
Главным субъектом РФ, несущим основное бремя налоговых расходов по СПИК, явля-
ется Пермский край — сумма расходов составила 17 млрд руб.

i Реестр СПИК.
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Рис. 4. Начисленный налог и выпадающие доходы по налогу на прибыль 
налогоплательщиков — участников СПИК
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК i.
Fig. 4. Accrued tax and lost income on SPIC-participating taxpayers’ income tax
Source: compiled by the authors based on the Russian Federal Tax Service data i.

Реализация СПИК в СЗФО
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) занимает второе место по объему ин-
вестиций СПИК (308,7 млрд руб.). Однако из 11 субъектов, образующих федеральный 
округ, СПИК реализуют только пять субъектов. Распределение СПИК по субъектам 
СЗФО представлено в табл. 2. Всего в СЗФО заключено 13 контрактов: 9 контрактов 
версии СПИК 1.0 и 4 контракта версии СПИК 2.0. Средний объем инвестиций составил 
23,7 млрд руб.

Табл. 2. Характеристика СПИК в СЗФО
Table 2. Characteristics of the SPIC in the Northwestern Federal District

Субъект РФ Инвестиции, 
млрд руб.

Кол-во 
СПИК Ставка по налогу на прибыль, %

Ленинградская область 166,1  3 5
Калининградская область  79,1  2 не установлена
Санкт-Петербург  43,2  5 12,5 (до 2020 г.) и 0 (после 2020 г.)
Республика Карелия  14,0  1 5 или 0
Вологодская область   6,4  2 14,5
Итого 308,7 13

Источник: составлено авторами на основе данных СПИК ii и региональных законов 
о налогах.
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register data ii and the regional tax laws.

i Форма № 5-П. Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль 
организаций / Федеральная налоговая служба РФ. https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_
activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата обращения: 27.09.2024).
ii Реестр СПИК.

СПИК: результаты применения и тенденции совершенствования

https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
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Дальнейший анализ СПИК в СЗФО показал, что с 2017 по 2022 г. объем инвестиций 
по контрактам в среднем составлял 1,2% в совокупном объеме инвестиций федерального 
округа. На рис. 5 представлены доли инвестиций СПИК в общем объеме инвестиций 
в основной капитал в СЗФО за указанный период. Максимальный объем инвестиций был 
достигнут в 2021 г. — 59 млрд руб. проинвестировали в экономику региона, что соста-
вило около 2,5% от общих инвестиций в основной капитал. Стоит отметить, что более 
половины инвестиций в 2021 г. были осуществлены одним инвестором в рамках развития 
площадки по производству минеральных удобрений. Далее мы сместили фокус внимания 
на конкретные регионы СЗФО и рассмотрели влияние специальных инвестиционных 
контрактов на их социально-экономическое положение.
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Рис. 5. Доля инвестиций СПИК в общем объеме инвестиций в основной капитал 
в СЗФО
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и Росстата i.
Fig. 5. The share of SPIC investments in the total volume of investments in fixed assets 
in the Northwestern Federal District
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and Rosstat data i.

На конец 2023 г. в Санкт-Петербурге действовало 5 СПИК: 3 в фармацевтической 
промышленности и 2 в автомобильной. Первые проекты начали реализовывать в 2017 г. 
Все контракты в городе были заключены по модели СПИК 1.0 до 2019 г. В среднем за по-
следние 6 лет инвестиции в рамках специальных инвестиционных контрактов составляли 
около 0,6% в общем объеме инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге (рис. 6). 
Максимальный объем инвестиций в рамках СПИК был достигнут в 2021 г. — 9 млрд руб. 
(для сравнения: общий объем инвестиций в ОК в соответствующем году, по данным 
Росстата, был равен 896 млрд руб.).

Вклад СПИК в ВРП города выше, чем в целом по России, из-за проектов автомобильной 
промышленности, которые в течение 10 лет с 2019 г. должны были произвести продукции 
на 2,4 трлн руб. В среднем продукция СПИК в ВРП региона составляла 3,9% (данные 
на рис. 7). Максимальный объем продукции был достигнут в 2020 г. — 394 млрд руб.

i Реестр СПИК; Инвестиции в основной капитал.
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Рис. 6. Доля инвестиций по СПИК в общем объеме инвестиций в основной капитал 
Санкт-Петербурга
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и Росстата i.
Fig. 6. The share of SPIC investments in the total volume of investments in fixed assets 
of St. Petersburg
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and Rosstat data i.
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Рис. 7. Доля продукции СПИК в ВРП Санкт-Петербурга
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и КЭПиСП ii.
Fig. 7. The share of SPIC products in St. Petersburg GRP
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and Committee 
for Economic Policy and Strategic Planning of St. Petersburg (CEPaSP) data ii.

Отметим, что инвестиции в рамках данного режима в Санкт-Петербурге отно-
сительно небольшие по сравнению с другими регионами. Город занимает 3-е место 
в СЗФО и 10-е место в России по объему инвестиций. С другой стороны, СПИК внес 
немалозначительный вклад в ВРП города благодаря автомобильной промышленности, 
но в 2022–2023 гг. производство было оставлено, поэтому далее доля СПИК в ВРП 
города будет оставаться незначительной.

i Реестр СПИК; Инвестиции в основной капитал.
ii Реестр СПИК; Итоги социально-экономического развития СПб. Январь–ноябрь 2023 // 
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга: 
оф. сайт. https://cedipt.gov.spb.ru/ (дата обращения: 10.01.2024).

СПИК: результаты применения и тенденции совершенствования

https://cedipt.gov.spb.ru/
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Особый интерес представляет фармацевтическая промышленность города. С помо-
щью СПИК и особой экономической зоны в городе значительно развился фармацевти-
ческий кластер. В Санкт-Петербурге в 2017 г. было заключено 2 СПИК, и в 2019 г. за-
ключили третий в сфере фармацевтической промышленности. В итоге c 2019 по 2022 г. 
производство фармацевтической продукции выросло почти в 2 раза до 87 млрд руб. 
(рис. 8).

2%

29%
42%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

2017 2018 2019 2020 2021 2022

м
лр

д 
ру

б.

Производство лекарств в СПб, млрд руб. Доля СПИК, %

Рис. 8. Доля продукции СПИК в общем объеме фармацевтической продукции 
Санкт-Петербурга
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и КЭПиСП i.
Fig. 8. The share of SPIC products in the total volume of pharmaceutical products 
in St. Petersburg
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and CEPaSP data i.

Впервые продукция по СПИК была выпущена в 2019 г. и занимала 2% от общего 
объема производства фармацевтической продукции в Санкт-Петербурге, к 2021 г. про-
дукция, произведенная по контрактам, занимала 42% от общего объема. В 2022 г. доля 
СПИК снизилась до 39%, а по абсолютным значениям осталась на том же уровне — 
32 млрд руб. Можно сделать вывод, что, несмотря на санкции и тяжелые экономические 
условия, производство не сократилось. Проекты в фармацевтической отрасли носят 
стратегический характер, например, один из проектов в ближайшие годы сможет удов-
летворить потребность страны в инсулине на 100%. Можно сказать, что СПИК вносит 
ощутимый вклад в Санкт-Петербурге в развитие промышленности и выполнение задач 
по импортозамещению.

Ленинградская область заключила 3 СПИК на конец 2023 г. Все проекты реализу-
ются в химической промышленности в сфере минеральных удобрений. Как мы писа-
ли выше, общий объем инвестиций в рамках СПИК в ЛО составляет 166 млрд руб., 
по этому показателю регион занимает второе место в России. Обратим внимание, 
что один из проектов в регионе предполагает инвестиции в размере 120 млрд руб. 
Проект компании «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД 2» занимает 3-е место среди самых 
крупных проектов в рамках механизма СПИК. Анализируя динамику инвестиций 

i Реестр СПИК; Итоги СЭР СПб.
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в основной капитал региона, мы увидели, что в среднем доля инвестиций в рамках 
СПИК составляет 4%, при этом, как и в Санкт-Петербурге, максимальный объем ин-
вестиций приходится на 2021 г. — 42 млрд руб. (рис. 9). Если из общего объема выде-
лить инвестиции в обрабатывающую промышленность, то с 2018 по 2021 г. в среднем 
инвестиции по СПИК в Ленинградской области занимали 18% с максимальной долей 
в 2021 г. — 34%.

2% 2%
2%

10%

8%

1% 3%
2% 1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

0

200

400

600

800

1 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026*

м
лр

д 
ру

б.

Инвестиции в ОК, млрд руб. Доля СПИК в инвестициях в ОК, %

Рис. 9. Доля инвестиций СПИК в общем объеме инвестиций в ОК ЛО
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и КЭРиИД ЛО i.
Fig. 9. The share of SPIC investments in the total volume of investments in fixed assets 
of Leningrad region
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and Committee for Economic 
Development and Investment Activities of the Leningrad Region (CEDIAD LR) data i.

Доля продукция СПИК в ВРП Ленинградской области постепенно увеличивалась 
и в 2022 г. достигла 2,8%, или 46 млрд руб. (рис. 10). Основываясь на прогнозе объема 
ВРП, который заложен в СЭР ЛО, и планового объема продукции, указанного в кон-
трактах, мы спрогнозировали долю продукции СПИК в ВРП до 2026 г. Мы увидели, 
что в 2025 г. проекты выйдут на максимальную мощность и объем продукции составит 
80 млрд руб., или 4% от ВРП региона. При допущении о непрерывности деятельности 
компаний мы можем предположить, что в будущем участники СПИК будет вносить 
в ВРП региона около 3%.

Также отметим, что с 14 по 23 декабря 2023 г. проходил конкурсный отбор на заклю-
чения СПИК 2.0, который был инициирован компанией из Ленинградской области. 
На текущий момент не представлены основные характеристики проекта, но мы пред-
полагаем, что весной-летом 2024 г. Ленинградская область подпишет четвертый специ-
альный инвестиционный контракт в сфере химической промышленности.

i Реестр СПИК; Прогноз социально-экономического развития Ленинградской области: 
распоряжение Правительства ЛО от 09.10.2023 № 624-р // КонсультантПлюс: справочно-пра-
вовая система. https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/10/17/624-%D1%80_%
D0%BE%D1%82_09.10.2023_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0
%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf (дата обращения: 27.09.2024).

СПИК: результаты применения и тенденции совершенствования

https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/10/17/624-%D1%80_%D0%BE%D1%82_09.10.2023_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/10/17/624-%D1%80_%D0%BE%D1%82_09.10.2023_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
https://econ.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2023/10/17/624-%D1%80_%D0%BE%D1%82_09.10.2023_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
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Рис. 10. Продукция СПИК в ВРП Ленинградской области
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и КЭРиИД ЛО i.
Fig. 10. The SPIC products in the GRP of the Leningrad region
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and CEDIAD LR data i.

В Вологодской области подписано два специальных инвестиционных контракта 
в сфере деревообработки, проекты направлены на производство большеформатной фа-
неры и плитных панелей из цельной древесины (CLT). Оба контракта были подписаны 
в 2023 г. и предусматривают учет инвестиций ретроспективно. Компания «СОКОЛ 
СИЭЛТИ» в 2023 г. полностью использовала налоговые льготы и приступила к вы-
пуску продукции. Компании «ПЛИТВУД» 60% от общего объема капиталовложе-
ний осуществила в 2022 г. В общем объеме инвестиций в основной капитал проекты 
СПИК занимали около 1% в среднем за 4 года, максимальный объем инвестиций был 
осуществлен в 2022 г. — 3 млрд руб., или 2,27% от инвестиций в основной капитал. 
Ожидается, что в ВРП региона продукция СПИК в течение 2022–2026 гг. будет зани-
мать около 0,42%, или 6–7 млрд руб. ежегодно (рис. 11).
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Рис. 11. Доля инвестиций СПИК в общем объеме инвестиций 
в ОК Вологодской области
Источник: составлено авторами на основе данных СПИК и Росстата ii.
Fig. 11. The share of SPIC investments in the total volume of investments 
in the Vologda Region
Source: compiled by the authors based on the SPIC Register and Rosstat data ii.

i Реестр СПИК; Прогноз СЭР ЛО.
ii Реестр СПИК; Инвестиции в основной капитал.
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В Республике Карелии реализуется один СПИК, подписанный в 2019 г. Поскольку 
контракт является СПИК 1.0, то объем информации о проекте ограничен. Проект на-
правлен на развитие производства российской лесозаготовительной техники. Общий 
объем инвестиций в проект составляет 14 млрд руб., если предположить, что инвестиции 
будут осуществлены равномерно в течение 4 лет, то в среднем инвестиции по СПИК бу-
дут занимать долю в 5,4% от общего объема инвестиций в основной капитал Карелии. 
До 2030 г. компания планирует реализовать продукции на 38 млрд руб.

В Калининградской области реализуются два проекта в рамках СПИК 1.0, один 
контракт подписан в сфере автомобилестроения («АВТОТОР»), а второй направлен 
на производство литий-ионных аккумуляторов. Стоит отметить, что последний про-
ект является одним из первых СПИК 1.0, заключенных после возвращения механизма 
весной 2022 г. В связи с тем, что о проектах доступно мало информации, мы можем 
лишь предположить, что в среднем инвестиции СПИК будут занимать около 5% от со-
вокупных инвестиций в основной капитал региона. Проект компании «АВТОТОР» 
направлен на перевооружение и локализацию производства автотранспортных средств. 
Компания не производит автомобили под собственной торговой маркой, она является 
автосборочной. Компания является резидентом ОЭЗ Калининградской области, поэто-
му не вправе применять налоговые льготы для участников СПИК. По мнению авторов, 
заключение СПИК компании необходимо для получения отраслевых субсидий и стаби-
лизации правовых условий. В Санкт-Петербурге компания «Биокад» также является 
резидентом ОЭЗ и участником СПИК.

Обсуждение и выводы
В СЗФО СПИК не стал способом привлечения новых инвестиций. Большая часть 
компаний к моменту заключения СПИК уже осуществляла свою деятельность. В то же 
время применение СПИК в фармацевтической промышленности Санкт-Петербурга 
следует считать эффективным: эти проекты вносят значимый вклад в производство 
фармацевтической продукции и являются стратегически важными не только для го-
рода, но и для всей страны. В Республике Карелии СПИК направлен на производство 
российской лесозаготовительной техники, что, безусловно, способствует устойчивому 
функционированию смежных отраслей. Оценить практику применения СПИК в дру-
гих регионах СЗФО однозначно не представляется возможным. В Ленинградской 
области проекты подразумевали обновление существующих мощностей или строи-
тельство новых производств на уже существующих площадках, компании указывали, 
что реализация проектов позволит сохранить логистические маршруты и природоох-
ранную зону. С большой вероятностью эти проекты были бы реализованы и без под-
писания СПИК. Аналогичная ситуация в Вологодской и Калининградской областях.

Также невозможно не обратить внимание на отраслевой дисбаланс применения 
СПИК: на химическую и автомобильную промышленность приходится около 80% 
от общей суммы капиталовложений и произведенной продукции.

В ходе исследования было выявлено, что СПИК в настоящий момент не способ-
ствуют диверсификации экономики страны, не вносят существенный вклад в развитие 
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экономики России, и технологии, которые внедряются через СПИК, не всегда можно 
назвать современными и перспективными. В то же время публичная сторона несет 
налоговые расходы.

Схожие выводы, основанные на данных системы АС «Эффективность льгот», о при-
менении СПИК опубликовало Министерство финансов РФ. Согласно его оценкам, 
объем осуществленных капиталовложений и численность сотрудников незначительно 
сократились в 2022 г., при этом достаточно много контрактов заключалось в сверхпри-
быльных отраслях: производство удобрений и прочих химических веществ, торговля 
прочими автотранспортными средствами, производство металлоконструкций и обо-
рудования для сельского и лесного хозяйства. Для «донастройки» механизма Минфин 
предлагает ввести ограничения по виду деятельности, а также оказывать поддержку 
отраслям с низкой рентабельностью.

В экономическом сообществе считается, что для эффективности налоговых льгот 
как инструмента экономической политики должны соблюдаться 3 условия: свободное 
движение ресурсов между отраслями (развитость кредитования, фондового рынка), 
определение приоритетных отраслей и ограниченный срок налоговых льгот [Майбу-
ров, Соколовская, 2017, с. 189]. Как инструмент СПИК отвечает только одному усло-
вию — налоговые льготы и возможность заключения СПИК ограничены во времени. 
Лишь некоторые регионы на практике вводят дополнительные отраслевые ограничения 
по применению льгот, например, Республики Башкортостан и Татарстан [Шепенко, 
Исаев, 2023].

Таким образом, первоочередной задачей является уточнение критериев отбора 
проектов, создание периметра отраслей для применения льгот в рамках СПИК. Воз-
можно, стоит сохранить СПИК для сверхприбыльных отраслей, если их реализация 
будет способствовать росту экономического потенциала региона.

Вопрос об одинаковых налоговых ставках для СПИК 1.0 и СПИК 2.0 также является 
дискуссионным. Авторы считают данный подход к налогообложению инвестиционных 
проектов с разной степенью риска использования технологий не совсем справедливым.
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Преференциальная система 
самостоятельного обеспечения 
участниками хозяйственных операций 
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Аннотация. Предметом данного исследования выступает совокупность налого-
вых отношений, при которых налоговая база либо налог уменьшается на суммы, 
начисленные (уплаченные) налогоплательщиком контрагенту и являющиеся 
налоговой выгодой. Такие налоги систематически используются налогоплатель-
щиками для снижения налоговых обязательств за счет вовлечения в хозяйствен-
ные операции проблемных контрагентов и искусственного увеличения нало-
говой выгоды. Целью исследования является разработка для субъектов малого 
и среднего предпринимательства преференциальной и добровольно применя-
емой системы самостоятельного обеспечения налоговой выгоды налогопла-
тельщика, стимулирующей организации и индивидуальных предпринимателей 
к отказу от фиктивных хозяйственных операций. Автором сформулированы 
условия применения указанной системы, совокупность стимулов, предостав-
ляющих конкурентные преимущества применяющим ее налогоплательщикам. 
Разработанная система направлена на достоверное налоговое декларирова-
ние налогоплательщиком хозяйственных операций, выбор законопослушного 
контрагента, прозрачность предпринимательской деятельности и открытое 
взаимодействие с налоговым органом. Сделан вывод о важности предоставле-
ния организациям и индивидуальным предпринимателям возможности выбора 
между разными институциональными режимами в налогообложении, необ-
ходимости вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
в процесс сокращения фиктивных хозяйственных операций, снижения для них 
налоговой нагрузки.
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Abstract. This article studies a set of tax relations, in which the tax base or tax is reduced 
by the amounts which are accrued (paid) by the taxpayer to the counterparty and 
which are a tax benefit. Such taxes are systematically used by taxpayers to reduce tax 
liabilities by involving problematic counterparties in business transactions and artifi-
cially increasing tax benefits. This research aims to develop a preferential voluntarily 
applied system of self-sufficiency of taxpayer’s tax benefit for small and medium-sized 
businesses, stimulating thus organizations and individual entrepreneurs to refuse 
fictitious business transactions. The author has formulated the conditions for the 
application of this system, a set of incentives that provide competitive advantages to 
taxpayers applying it. The developed system aims at reliable tax declaration of busi-
ness transactions by the taxpayer, a choice of law-abiding counterparty, transparency 
of business activities, and open interaction with the tax authority. The results show 
the importance of providing organizations and individual entrepreneurs with an 
opportunity to choose between different institutional regimes in taxation, as well 
as involving small and medium-sized businesses in the process of reducing fictitious 
business transactions, thus, decreasing the tax burden for them.

Keywords: tax benefit, preferential taxation, credible business transactions, fictitious 
business transactions, securing tax benefit
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Введение
В налоговой системе России одной из наиболее острых и сложно решаемых проблем 
является уклонение от уплаты налогов. Действия государства по предотвращению укло-
нения от уплаты налогов и ужесточению ответственности за налоговые правонарушения 
считаются очевидной тенденцией развития современного налогообложения.

Анализ практики налогообложения показывает, что уклонение от уплаты налогов 
наиболее часто наблюдается при взимании налогов, у которых налоговая база либо налог 
уменьшается на суммы, начисленные (уплаченные) налогоплательщиком контрагенту. 
Таких налогов шесть: 1) НДФЛ, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями 
(ИП); 2) акцизы; 3) НДС; 4) налог на прибыль организаций; 5) единый налог при упро-
щенной системе налогообложения для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов»; 6) единый сельскохозяйственный налог.

Указанные налоги систематически используются налогоплательщиками для снижения 
налоговых обязательств за счет вовлечения в хозяйственные операции проблемных 
контрагентов и искусственного увеличения налоговой выгоды. Уклонение от уплаты 
налогов, при взимании которых используется налоговая выгода, приводит к несопо-
ставимым налоговым обязательствам участников хозяйственных операций и вызывает 
необеспеченную налоговую выгоду.

Для экономической науки возникает необходимость разделения налоговой выгоды 
на обеспеченную и необеспеченную в дополнение к дифференциации на обоснованную 
и необоснованную налоговую выгоду, сделанную в 2006 г. в практике налогообложения. 
Понятие «необоснованная налоговая выгода» используется только в конкретных нало-
говых спорах по результатам налоговых проверок и не отражает существа всех проблем 
в сфере налогообложения.

Понятие «необеспеченная налоговая выгода» более широкое, характеризующее ре-
зультаты деформации механизмов исчисления налогов, при взимании которых использу-
ется налоговая выгода. Именно они должны интересовать экономическую науку, налого-
плательщиков, общество и государство. Неуплаченный контрагентом налог не вызывает 
автоматического признания у налогоплательщика необоснованной налоговой выгоды 
(в частности, если у налогоплательщика отсутствовала камеральная и/или выездная нало-
говая проверка либо у него не выявлено налоговое правонарушение или в акте выездной 
налоговой проверки неполно отражены все имеющиеся налоговые правонарушения), 
но всегда означает необеспеченную налоговую выгоду у налогоплательщика.

Здесь возникает важная для экономической науки потребность компенсации госу-
дарством выпадающих налоговых доходов, влекущая неизбежное повышение налоговой 
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нагрузки в экономике, поскольку проблема необеспеченной налоговой выгоды решается 
за счет ограничений других организаций и физических лиц, не имеющих отношения 
к спорной хозяйственной операции и уклонению от налогообложения.

Государство признает компенсацию недостаточности и неэффективности налогового 
контроля у налоговых правонарушителей несправедливым увеличением законопослуш-
ным налогоплательщикам налоговой нагрузки i. В работах российских экономистов 
[Пансков, 2003, с. 38; Шаталов, 2003, с. 43; Пинская, 2004, с. 122; Майбуров, 2010, 
с. 275] также констатируется формирование повышенной налоговой нагрузки законо-
послушным налогоплательщикам вследствие чужого уклонения от налогообложения, 
не выявляемого налоговыми органами при осуществлении мероприятий налогового 
контроля, указывается на неравные конкурентные условия и более выгодное экономи-
ческое положение налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов.

ФНС России каждый год отчитывается о сокращении теневого сектора экономики и уве-
личении налоговых поступлений, многократно превышающих рост ВВП. Утверждая об обе-
лении экономики и сокращении числа налоговых правонарушений, государство одновре-
менно регистрирует нелогичный значительный рост материального ущерба от совершения 
налоговых преступлений и каждый последующий год выявляет всё большие суммы неупла-
ченных налогов у меньшего числа проверенных организаций и ИП с заведомо недостовер-
ными сведениями в налоговых декларациях и формальным документооборотом.

Важно отметить наблюдаемую тенденцию роста в налоговой системе России числа 
организаций, исключенных налоговыми органами из ЕГРЮЛ. По решениям налоговых 
органов, в 2006–2023 гг. исключено из ЕГРЮЛ более 6,6 млн организаций. Если обра-
титься к актам налоговых проверок, то появятся все основания полагать, что часть ука-
занных организаций имела самое непосредственное отношение к уклонению от уплаты 
налогов, существенные платежные обороты по расчетным счетам в банках за пределами 
двенадцатимесячного срока, и минимальные суммы уплаченных в бюджет налогов. У них 
скрытая недоимка и не выявленные налоговыми органами умышленные налоговые право-
нарушения, базирующиеся на формальном документообороте и заведомо недостоверных 
налоговых декларациях.

Эти организации создавались и использовались для умышленной неуплаты налогов 
во время активного обеления экономики, неоднократного ужесточения требований к госу-
дарственной регистрации юридических лиц, широкого анализа налоговыми органами вы-
писок по операциям организаций и ИП по счетам в банках, их сопоставления с налоговыми 
декларациями, наличия налогового контроля, основанного на цифровизации, сплошным 
методом стыкующего между собой все хозяйственные операции налогоплательщиков 
по НДС [Гашенко и др., 2019, с. 11; Майбуров, Иванов, 2019, с. 172].

i О бюджетной политике на 2000 год: Бюджетное послание Президента РФ от 12.04.1999 
Правительству РФ // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=206928#RR8fkUUA94JqF87v (дата обращения: 
01.11.2024); О бюджетной политике в 2013–2015 годах: Бюджетное послание Президента РФ 
от 28.06.2012 Федеральному собранию // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131836/ (дата обращения: 01.11.2024).

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=206928#RR8fkUUA94JqF87v
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=206928#RR8fkUUA94JqF87v
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131836/
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Таким образом, именно при взимании налогов, использующих налоговую выгоду, 
формируются актуальные и острые проблемы, отрицательно влияющие на защиту 
частной собственности налогоплательщиков и регулирование экономики i. Они вносят 
серьезный вклад в неопределенность и дестабилизацию налоговой системы России, 
негативно отражаются на эффективности и справедливости налогообложения.

Результаты и обсуждение
Для улучшения ситуации уместно стимулировать и поощрять любые формы самоорга-
низации налогоплательщика, предполагающие побуждение к добровольному исполне-
нию налоговых обязательств, самостоятельный контроль исчисления и уплаты налогов, 
при взимании которых используется налоговая выгода. К решению проблемы необеспе-
ченной налоговой выгоды требуется подключить законопослушные организации и фи-
зических лиц, заинтересованных в снижении налоговой нагрузки и повышении уровня 
защиты частной собственности.

Система самостоятельного обеспечения 
налоговой выгоды налогоплательщика
Автор полагает, что для субъектов малого и среднего предпринимательства целесо-
образно создать систему самостоятельного обеспечения налоговой выгоды налогопла-
тельщика участниками хозяйственных операций, базирующейся на трех принципах: 
1) прозрачности хозяйственных операций налогоплательщика; 2) полной уплаты нало-
гоплательщиком налога, при взимании которого используется налоговая выгода; 3) об-
мена обеспеченной налоговой выгоды налогоплательщика на налоговые преференции.

Принцип прозрачности хозяйственных операций налогоплательщика предполагает 
информирование налогового органа о хозяйственных операциях, совершенных нало-
гоплательщиком в налоговом периоде. Он стимулирует налогоплательщика к выбору 
законопослушного контрагента, в полном объеме исполняющего налоговую обязан-
ность, и к открытому взаимодействию с налоговым органом.

Принцип полной уплаты налогоплательщиком налога, при взимании которого использу
ется налоговая выгода, предполагает добровольное полное исполнение организациями 
и ИП обязанности по уплате налога по совершенным хозяйственным операциям.

Принцип обмена обеспеченной налоговой выгоды налогоплательщика на налоговые префе
ренции предполагает предоставление конкурентных преимуществ организациям и ИП, 
применяющим систему самостоятельного обеспечения участниками хозяйственных 
операций налоговой выгоды налогоплательщика.

Эта система применяется организациями и ИП на добровольной основе в течение 
всего периода осуществления предпринимательской деятельности и предусматривает 
ряд условий.

i Обзор практики применения арбитражными судами положений законодательства о налогах 
и сборах, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды (утв. Президиумом ВС РФ 
13.12.2023) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_464347/ (дата обращения: 01.11.2024).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464347/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_464347/
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Во-первых, предоставление налогоплательщиком расширенных налоговых деклара-
ций по налогам, при взимании которых используется налоговая выгода.

Для подтверждения показателей налоговой декларации по налогу организации и ИП 
одновременно с налоговой декларацией представляют в налоговый орган выписку по опе-
рациям по счетам в банке. Ее наличие вместе с налоговой отчетностью создает прозрачное 
налогообложение и условия для проведения налоговым органом налоговой проверки 
на предмет соответствия показателей налоговой декларации налогоплательщика выписке 
по операциям по счетам в банке.

Предоставление выписки по операциям по счетам в банке, несмотря на имеющиеся 
различия между методом начисления и кассовым методом, стимулирует налогоплатель-
щика к достоверному заявлению в налоговой декларации суммы выручки от реализа-
ции товаров, работ, услуг, а налоговый орган обязывает к своевременному выявлению 
возможных расхождений.

Для плательщиков налогов, при взимании которых используется налоговая выгода, 
в налоговые декларации вводятся разделы, содержащие информацию из книг покупок 
и продаж, а также из банковской выписки о приходных и расходных операциях за истек-
ший налоговый период. Письменно заявляя налоговому органу о совершенных хозяй-
ственных операциях с идентифицируемыми контрагентами, налогоплательщик создает 
прозрачное налогообложение и условия для проведения налоговой проверки на соот-
ветствие показателей налоговых деклараций у участников хозяйственных операций.

Предоставление расширенных налоговых деклараций стимулирует налогоплательщи-
ка к выбору законопослушного контрагента, в полном объеме исполняющего обязан-
ность по уплате налогов, и к достоверному заявлению в налоговой декларации реально 
совершенных хозяйственных операций. Получение налоговой декларации, содержащей 
информацию обо всех хозяйственных операциях по приобретению товаров, работ, услуг 
и их реализации, обязывает налоговый орган к своевременному проведению налоговой 
проверки на сопоставимость показателей налоговых деклараций у участников хозяй-
ственных операций.

В предоставлении налогоплательщиком расширенных деклараций по налогам, при взи-
мании которых используется налоговая выгода, реализуется принцип прозрачности хо-
зяйственных операций налогоплательщика, своевременное информирование о них на-
логового органа и открытое взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом.

Во-вторых, предоставление налогоплательщиком налоговому органу первичных 
учетных документов (информации) и пояснений, касающихся исчисления и уплаты 
налогов, при взимании которых используется налоговая выгода, и совершенных хозяй-
ственных операций с контрагентом. Здесь также реализуется принцип прозрачности 
хозяйственных операций налогоплательщика.

Система самостоятельного обеспечения налоговой выгоды предполагает прозрачность 
налогообложения, открытость налогоплательщика, исключает ограничения или отказ 
в предоставлении налоговому органу первичных учетных документов, информации и пояс-
нений. Поэтому организации и ИП добровольно принимают на себя обязательство пред-
ставить налоговому органу по письменному требованию первичные учетные документы, 
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служащие основанием для исчисления и уплаты налогов, при взимании которых использу-
ется налоговая выгода, а также необходимую информацию и пояснения по совершенным 
хозяйственным операциям.

Таким образом, система самостоятельного обеспечения налоговой выгоды стимули-
рует налогоплательщика исполнять свои обязанности по ведению учета доходов (рас-
ходов) и объектов налогообложения, обеспечению сохранности данных бухгалтерского 
и налогового учета, открытому взаимодействию с налоговым органом, что нередко 
отсутствует в настоящее время в практике налогообложения.

В-третьих, отказ от ненадлежащего использования конструкции юридического лица. 
Здесь реализуется принцип полной уплаты налогоплательщиком налога, при взимании 
которого используется налоговая выгода.

Система самостоятельного обеспечения налоговой выгоды не допускает избавление 
физических лиц от ненужных организаций, фиктивное изменение состава учредителей 
(участников), руководителя и местонахождения, отсутствие по юридическому адресу, 
недостоверность иных сведений, миграцию брошенных организаций и их исключение 
из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа. Общеизвестна массовость всех этих 
негативных явлений в налоговой системе России.

Все сведения об организации, применяющей систему самостоятельного обеспечения 
налоговой выгоды, содержащиеся в государственном реестре, соответствуют действи-
тельности. Реорганизация и ликвидация таких организаций допустимы только после 
проведения налоговой проверки, установления реальных налоговых обязательств, предъ-
явления налоговым органом как кредитором требований соответственно к налогопла-
тельщику-организации, ее правопреемнику, ликвидационной комиссии, арбитражному 
управляющему и их полного удовлетворения.

В-четвертых, применение субсидиарной ответственности учредителей (участников) 
и руководителя по задолженности организации по налогам, при взимании которых ис-
пользуется налоговая выгода.

Система самостоятельного обеспечения налоговой выгоды предполагает полное 
исполнение организацией обязанности по уплате налога, при взимании которого ис-
пользуется налоговая выгода, по совершенным хозяйственным операциям. Поэтому 
исполнение обязанности по уплате налогов, при взимании которых используется на-
логовая выгода, может быть возложено на учредителей (участников) и руководителя 
организации, являющихся лицами, в интересах которых осуществлялись хозяйственные 
операции организации. Если у организации недостаточно денежных средств и иного 
имущества для полного исполнения обязанности по уплате налога, остающаяся за-
долженность должна быть погашена ее учредителями (участниками), руководителем, 
которые несут субсидиарную ответственность.

В отношении оспариваемой организацией задолженности по налогам субсидиарная 
ответственность учредителей (участников) и руководителя не применяется до всту-
пления в силу решения о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, а при обращении организации в арбитражный суд — до вступления 
в силу решения арбитражного суда.
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Стимулирование и поощрение исполнения налоговых обязанностей
Самостоятельность участников хозяйственных операций в обеспечении налоговой вы-
годы налогоплательщика, побуждение к добровольному исполнению налоговых обязан-
ностей требует стимулирования и поощрения. Консенсус субъектов малого и среднего 
предпринимательства и государства в налогообложении в силу принципа обмена обеспе-
ченной налоговой выгоды налогоплательщика на налоговые преференции предполагает 
обязательное предоставление конкурентных преимуществ имущественного и органи-
зационного характера организациям и ИП, применяющим систему самостоятельного 
обеспечения налоговой выгоды налогоплательщика. Они должны оказаться в более 
выгодном экономическом положении.

Во-первых, сокращение сферы применения уголовных, административных и нало-
говых санкций и пеней.

Система самостоятельного обеспечения налоговой выгоды настроена на полное ис-
полнение налогоплательщиком обязанности по уплате налога. Поэтому предлагается 
не использовать ст. 198 УК РФ, 199 УК РФ, 199.2 УК РФ, 15.11 КоАП РФ, 122 НК РФ 
в отношении ИП и организаций, применяющих систему самостоятельного обеспечения 
налоговой выгоды. Кроме того, предлагается не начислять пеню на сумму недоимки, об-
разовавшуюся в связи с несопоставимостью показателей налоговых деклараций участни-
ков хозяйственной операции, выявленную при налоговой проверке, при условии уплаты 
налогоплательщиком недостающей суммы налога.

Неприменение государством налоговых санкций и пеней позволяет налогоплатель-
щикам значительно снизить издержки, поскольку в структуре начислений по результатам 
выездных налоговых проверок доля пеней и налоговых санкций имеет положительную 
динамику и по итогам 2022 г. составила 52,6% от суммы налогов (табл. 1).

Во-вторых, снижение суммы подлежащих уплате налогоплательщиками налогов, 
при взимании которых используется налоговая выгода. Система самостоятельного обе-
спечения налоговой выгоды налогоплательщика адресована субъектам малого и среднего 
предпринимательства, уровень налоговой нагрузки которых необходимо снижать.

В экономической литературе по отношению по отношению к прибыли справедливо 
признается более высокая налоговая нагрузка у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, чем у крупных налогоплательщиков i и констатируется целесообразность 
ее снижения [Рощупкина, 2019, с. 98]. Одновременно подчеркивается на характерность 
налоговых правонарушений, связанных с необеспеченной налоговой выгодой налого-
плательщика, именно для субъектов малого и среднего предпринимательства [Радаев, 
2014, с. 70; Агузарова, 2019, с. 92].

Здесь уместно вспомнить фрагменты выступлений Президента РФ, посвященных во-
просам налогообложению и налоговой нагрузки. В бюджетном послании от 12.04.1999 
Правительству РФ «О бюджетной политике на 2000 год» глава государства отметил:

i Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир // Ин-т экономики роста 
им. П. А. Столыпина. 2018. 27 июля. С. 12. https://stolypin.institute/research/our/sektor-
malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-mir (дата обращения: 01.11.2024).

https://stolypin.institute/research/our/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-mir
https://stolypin.institute/research/our/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-mir
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«Мы имеем массовое сокрытие доходов и низкую собираемость налогов, что приходит-
ся компенсировать высокими налоговыми ставками. Страдают люди, не имеющие воз-
можность скрывать доходы, люди честные и работящие, которые должны быть опорой, 
а не жертвой государства».

В бюджетном послании от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013–2015 годах» 
Президент РФ указал:

«Правительство РФ должно принять конкретные меры противодействия уклонению 
от уплаты налогов, исходя из того, что при увеличении в результате осуществления этих 
мер налоговых доходов могут быть приняты решения о снижении существующей нало-
говой нагрузки».

Именно эти актуальные проблемы должны найти свое справедливое, эффективное 
и прагматичное решение в будущем изменении налоговых отношений. Здесь требуется 
донастроить налоговую систему России. На решение данных проблем как раз нацелена 
преференциальная система самостоятельного обеспечения участниками хозяйственных 
операций налоговой выгоды налогоплательщика.

В интервью газете «Ведомости» 21 ноября 2018 г. доктор экономических наук 
М. В. Мишустин сообщил: «За последние пять лет у нас средний рост ВВП составлял 
примерно 1,2%, а рост налоговых доходов —почти на 70%, без инфляции 39,6%, т. е. 
разница между ростом экономики и налоговых доходов в 33 раза»i.

Таким образом, значительное увеличение налоговых доходов обуславливает возмож-
ность снижения налоговой нагрузки, тем более субъектам малого и среднего бизнеса, 
применяющим систему самостоятельного обеспечения налоговой выгоды налогопла-
тельщика, которая исключает уклонение от уплаты налогов, при взимании которых 
используется налоговая выгода, расширяет налоговую базу и не создает предпосылок 
для увеличения налоговой нагрузки.

В российской экономике принадлежность организации и индивидуального пред-
принимателя к малому и среднему бизнесу определяется численностью работников 
и величиной дохода. Пороговые значения по численности работников установле-
ны до 15, 100 и 250 человек, а по доходу — соответственно, до 120, 800 млн руб. 
и до 2 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2024 г. в едином государственном реестре субъектов мало-
го и среднего предпринимательства находилось 2 285 855 организаций и 4 061 916 ИП. 
Общее количество организаций и ИП, применяющих упрощенную систему налогообло-
жения с объектом доходы и патентную систему налогообложения, составляет 4 420 484. 
Следовательно, на применение системы самостоятельного обеспечения налоговой вы-
годы налогоплательщика может претендовать 1 927 287  субъект малого и среднего 
предпринимательства (табл. 2).

i Базанова Е., Стеркин Ф. Руководитель ФНС: Пресловутого давления налоговой службы 
не существует // Ведомости. 2018. 21 нояб. https://www.vedomosti.ru/economics/characters/ 
2018/11/20/786996-rukovoditel-fns (дата обращения: 01.11.2024).

https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2018/11/20/786996-rukovoditel-fns
https://www.vedomosti.ru/economics/characters/2018/11/20/786996-rukovoditel-fns
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В табл. 3 представлена оценка уменьшения бюджетных поступлений в зависимости 
от понижения суммы исчисленных налогов, при взимании которых используется нало-
говая выгода, до 20%. В расчетах учтена общая сумма поступлений указанных налогов 
от всех налогоплательщиков (включая крупных организаций, обеспечивающих около 
80% налоговых поступлений в бюджетную систему России) [Титов, 2018, с. 13].

Поскольку мы предлагаем применять систему самостоятельного обеспечения на-
логовой выгоды налогоплательщика лишь в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, то при понижении суммы исчисленных налогов на 15% бюд-
жетные поступления снизятся на 595,4 млрд руб., а при понижении на 20% снижение 
бюджетных поступлений составит 793,9 млрд руб.

В-третьих, для организаций и ИП, применяющих систему самостоятельного обе-
спечения налоговой выгоды налогоплательщика, нужно повысить уровень защиты 
частной собственности и беспрепятственного осуществления предпринимательской 
деятельности. Предлагается изменить механизм бесспорного порядка взыскания с них 
налогов, пеней и налоговых санкций, начисленных налоговыми органами при проведе-
нии налоговых проверок.

В отношении указанных субъектов принудительное взыскание исчисленных нало-
говым органом по результатам налоговой проверки сумм налогов, пеней и налоговых 
санкций приостанавливается до истечения срока на судебное обжалование. В случае 
судебного обжалования бесспорный порядок взыскания налогов, пеней и налоговых 
санкций приостанавливается до вступления решения арбитражного суда в законную 
силу. При необращении налогоплательщика в арбитражный суд суммы налогов, пе-
ней и налоговых санкций взыскиваются в бесспорном порядке по истечении срока 
на судебное обжалование акта налогового органа, вынесенного по результатам нало-
говой проверки.

Система самостоятельного обеспечения налоговой выгоды предполагает доброволь-
ное полное исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налога. Поэтому 
в отношении применяющих ее организаций и ИП недопустимо вынесение налоговы-
ми органами решений о принятии обеспечительных мер, тем более после вынесения 
решения о проведении выездной налоговой проверки, как предложило в 2021 г. Пра-
вительство РФ.

В итоге получаемые преимущества позволяют снизить издержки, понесенные таки-
ми налогоплательщиками по сравнению с налогоплательщиками, не применяющими 
систему самостоятельного обеспечения налоговой выгоды, и они, не осуществляя 
хозяйственных операций с проблемными контрагентами, должны оказаться в более 
выгодном экономическом положении.

Таким образом, задача уменьшения налоговой нагрузки для субъектов малого и сред-
него предпринимательства решается комплексно, в зависимости от сокращения ими 
объемов фиктивных хозяйственных операций, а не абстрактно, в виде простого умень-
шения до какого-то определенного процента доли налогов в ВВП. У налогоплательщика 
появляются экономические условия, стимулирующие выбирать законопослушного 
контрагента, полностью исполняющего обязанности по уплате налога.
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Создается прозрачная система самостоятельного контроля участников хозяйственных 
операций, базирующаяся на их взаимной заинтересованности в исключении асимметрич-
ных налоговых обязательств и необеспеченной налоговой выгоды налогоплательщика. 
Она эффективно и справедливо дополняет налоговый контроль государства.

На основе системы самостоятельного обеспечения участниками хозяйственной 
операции налоговой выгоды налогоплательщика можно сформировать универсальный 
механизм льготирования, главным достоинством, которого является встраиваемость 
в механизм действия любого налога, при взимании которых используется налоговая вы-
года. Увязка государством налоговых преимуществ с обеспечением налоговой выгоды 
налогоплательщика может стать эффективным стимулом для постепенного снижения 
объема фиктивных хозяйственных операций в экономике.

В системе самостоятельного обеспечения участниками хозяйственной операции на-
логовой выгоды налогоплательщика при участии в хозяйственной операции контрагента 
и исполнения им обязательства обязанность по уплате налога может быть возложена 
на налогоплательщика в случае его осведомленности о нарушении контрагентом законо-
дательства о налогах и сборах. При таких обстоятельствах налоговый орган составляет 
акт налоговой проверки с начислением сумм налога налогоплательщику.

Поэтому последствием нарушения системы самостоятельного обеспечения налого-
вой выгоды должна стать обязанность контрагента, не обеспечившего получение нало-
гоплательщиком налоговой выгоды, возместить ему неполученную налоговую выгоду 
и причиненные убытки, что может отражаться в условиях договоров, заключаемых 
организациями и ИП. Налогоплательщик вправе предъявить иск в арбитражный суд 
к контрагенту о возмещении неполученной налоговой выгоды и причиненных убытков 
на основании имеющихся договорных отношений и первичных учетных документов.

Кроме того, представляется обоснованным установить право регрессного (обратно-
го) требования учредителей (участников) и руководителя организации к самой органи-
зации, базирующееся на уплате налога, при взимании которого используется налоговая 
выгода. К ним также переходит право требовать от организации возмещения убытков, 
понесенных в связи с исполнением обязанности по уплате налога.

Заключение
Автором предложена добровольно применяемая субъектами малого и среднего пред-
принимательства преференциальная система самостоятельного обеспечения налоговой 
выгоды налогоплательщика, стимулирующая организации и ИП к отказу от фиктивных 
хозяйственных операций, снижающая для них налоговую нагрузку.

Сформулированы условия применения указанной системы, совокупность стимулов, 
предоставляющих конкурентные преимущества применяющим ее налогоплательщи-
кам. Предлагаемая система направлена на достоверное налоговое декларирование 
налогоплательщиком хозяйственных операций, выбор законопослушного контрагента, 
прозрачность предпринимательской деятельности и открытое взаимодействие с нало-
говым органом.
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Как известно, любое изменение в налогообложении влияет на экономику в целом. 
Никаким законодательным актом нельзя осуществить быструю трансформацию мен-
талитета людей. Изменения всегда происходят медленно. Поэтому на начальном этапе 
количество организаций и ИП, применяющих систему самостоятельного обеспечения 
налоговой выгоды налогоплательщика, будет небольшим. Может быть, не больше име-
ющихся в России на 1 января 2024 г. 95 полных товариществ, 165 товариществ на вере 
и 28 обществ с дополнительной ответственностью.

Однако информационная поддержка, связанная с разъяснением смысла новых правил, 
даст нужные результаты. Тем более что действующие механизмы налогов, при взимании 
которых используется налоговая выгода, имеют существенные недостатки и не могут 
быть единственно верными.

Параллельное существование действующего механизма взимания налогов, при взима-
нии которых используется налоговая выгода, и системы самостоятельного обеспечения 
налоговой выгоды налогоплательщика, предполагающее возникновение своеобразной 
конкуренции между ними, позволит организациям и ИП свободно выбирать между 
разными институциональными режимами.

Пусть у налогоплательщиков появится право выбора. Убеждены, авторские предложе-
ния будут поняты и приняты частью организаций и ИП. Тем самым в процесс решения 
проблемы необеспеченной налоговой выгоды налогоплательщика будет вовлекаться 
не только государство, но и сознательная часть общества, позволяя развивать стимули-
рующую функцию налога, расширять налоговую базу, устанавливать относительно не-
большие налоговые ставки и создавать более справедливую, стабильную и эффективную 
налоговую систему России.
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Аннотация. Проектное финансирование как инструмент активного развития инве-
стиционной деятельности в России представляет значительный интерес для оте-
чественной науки и практики. Новизна представленного в статье исследования 
состоит в изучении роли, практического значения и потенциальных возможностей 
институтов развития в проектном финансировании. Авторы провели анализ зару-
бежной практики институтов развития, в рамках которого определены основные 
направления их текущей деятельности, достижения и проблемные аспекты в про-
движении проектного финансирования. В процессе работы применялись методы 
анализа и синтеза, группировки и сравнения. На примере конкретных институтов 
развития Канады, Германии и Бразилии выявлена специфика деятельности ин-
ститутов развития в проектном финансировании в направлении решения задач 
социально-экономического характера, преодолении глобальных проблем и вы-
зовов, достижении целей устойчивого развития. Основные этапы исследования 
включают изучение организационного, функционального, нормативно-правового 
обеспечения деятельности институтов развития как инструмента реализации 
инвестиционных проектов. Основу исследования составляет рассмотрение зару-
бежного опыта институтов развития Канады, Германии и Бразилии с точки зрения 
возможности применения его в отечественной практике. Сравнение основных 
параметров деятельности институтов развития разных стран позволяет выявить 
сильные стороны и недостатки в их функционировании, что в свою очередь пред-
ставляет интерес для отечественной науки и практики инвестирования.

Ключевые слова: проектное финансирование, институт развития, роль институтов 
развития в проектном финансировании, программа «Фабрика проектного финан-
сирования», эффективность функционирования институтов развития, зарубежная 
практика проектного финансирования, инструменты проектного финансирования
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Abstract. There is a significant research interest in project financing as a tool for active 
development of investment activity in Russia. The novelty of such research lies in 
studying the role, practical significance, and potential opportunities of development 
financial institutions (DFIs) in project financing. Using the methods of analysis and 
synthesis, grouping and comparison, the authors have analyzed the global practice 
of DFIs, which identifies the main vectors for the institutions’ current activities, 
achievements, and problematic aspects in promoting project financing. The cases of 
DFIs in Canada, Germany, and Brazil show the specifics of DFIs’ activities in project 
financing to solve social and economic problems, to overcome global problems and 
challenges, and to achieve sustainable development goals. Majority of the research 
focuses on the organizational, functional, regulatory, and legal support for the ac-
tivities of DFIs as a tool for implementing investment projects. The other countries’ 
experience serves as a possible model for application in Russia. The comparison 
of the main parameters of DFIs in different countries identifies the strengths and 
weaknesses in their functioning, which is important for the Russian researchers 
and investors.

Keywords: project financing, development financial institution, role of development 
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Введение
В современных условиях значительная роль в изыскании ресурсов дальнейшего повыше-
ния эффективности общественного производства отводится институтам развития. Само 
понятие «институт развития» (далее — ИР) представляется весьма многогранным 
и разносторонним по своему содержанию (табл. 1).

Табл. 1. Интерпретация термина «институт развития» по различным критериям
Table 1. Interpretation of the development financial institution (DFI) according 
to different criteria

Критерий трактовки Содержание понятия

Институциональный ИР являются одним из важнейших элементов институ-
циональной среды национальной экономики, способны 
оказывать влияние на ее трансформацию в направлении 
инновационного роста и развития посредством поддерж-
ки производительных нововведений

Нормативно-правовой ИР представляют собой определенную совокупность 
норм и правил, создаваемых с участием государства 
и направленных на инновационное развитие экономиче-
ских субъектов, на устранение «провалов» рынка, сдер-
живающих экономическое и социальное развитие страны

Организационно-экономический ИР выступают в форме организаций, которые содейству-
ют распределению ресурсов в пользу проектов по фор-
мированию нового потенциала экономического роста 
посредством активного привлечения инвестиций в соци-
альную и инженерную инфраструктуру, в развивающие 
отрасли и человеческий капитал, а также посредством 
создания новых технологий и содействия повышению 
конкурентоспособности бизнеса

Функциональный ИР обладают разнообразным спектром функционального 
воздействия, осуществляя распределительную, стимули-
рующую, инновационную и доходообразующую функции

Источник: составлено автором по материалам [Саблин, 2012; Смышляев и др., 2017].
Source: compiled by the author according to (Sablin, 2012; Smyshlyaev et al., 2017).

https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-222-236
https://doi.org/10.21684/2411-7897-2024-10-3-222-236


225

Зарубежные институты развития: опыт участия…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

При этом изучение роли и возможностей институтов развития в решении проблем, 
связанных с активизацией инвестиционной деятельности, предполагает выявление 
функциональных возможностей данных образований, механизма их реализации и пре-
пятствий на пути к решению поставленных задач.

Результаты и обсуждение
В настоящей статье деятельность ИР представлена, прежде всего, с организацион-
но-экономической точки зрения — в направлении рассмотрения опыта участия по-
добных организаций в реализации инвестиционных проектов посредством оказания 
содействия в привлечении и распределении финансовых источников в перспективные 
отрасли и территории, требующие ускоренного роста, решение масштабных проблем 
внутреннего и внешнего характера, относимых к разряду чрезвычайного характера.

На практике различают международные и национальные (отечественные) ИР. К пер-
вым относят международные организации, участие в деятельности которых принимают 
несколько государств, а само сотрудничество выходит за рамки внутренних приори-
тетов и направлений социально-экономического развития отдельно взятой страны. 
Российская Федерация является участницей более 15 ИР. Интересы России в органах 
управления представляют государственные гражданские служащие (за исключением 
исполнительных директоров в Группе Всемирного банка, Европейском банке рекон-
струкции и развития), определенные отдельными решениями Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации i. Отечественные ИР создаются, 
как правило, с целью реализации стратегически важных проектов, нацеленных на обе-
спечение национальной безопасности, развитие приоритетных отраслей и террито-
рий. В свою очередь в составе отечественных ИР, в соответствии с характером и мас-
штабом реализуемых проектов, выделяют институты федерального, регионального 
и местного значения.

В России в рамках программы «Фабрика проектного финансирования», которая 
принята в 2018 г. ii, ключевая роль отводится отечественному ИР — госкорпорации 
развития «ВЭБ.РФ»iii.

В большей степени потребность в реализации потенциала ИР проявляется в период 
обострения внутренней и внешней политической обстановки, нарастания экономиче-
ских и социальных явлений кризисного характера, усиления международной конкурен-
ции по разным направлениям. Как правило, формирование ИР осуществляется в форме 

i Институты развития с участием Российской Федерации. https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/
international/development_institutions_participation_rf/ (дата обращения: 22.04.2024).
ii О программе «Фабрика проектного финансирования»: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2018 № 158 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291117/ (дата обращения: 29.02.2024).
iii О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»: Федеральный закон от 17.05.2007 
№ 82-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая система. https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_68404/ (дата обращения: 22.04.2024).
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https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/international/development_institutions_participation_rf/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291117/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68404/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68404/
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государственно-частного партнерства, в виде акционерных обществ. В определенных 
случаях ИР могут создаваться без участия частного капитала, только за счет государ-
ственных средств. Оптимальное соотношение долей бизнеса и государства, в данном 
случае, признается некоторыми авторами существенной проблемой, влияющей на эф-
фективность и успешность деятельности того или иного института [Смышляев и др., 
2017]. Бытует мнение, что участие государства целесообразно на уровне, не превыша-
ющем 40–50% от общего капитала. Однако в каждом конкретном случае данный пока-
затель зависит от условий функционирования ИР, его целей и задач.

В контексте заявленной темы весьма интересной представляется проблема определения 
эффективности функционирования ИР: что признавать таковой и по каким показателям 
давать оценку? Полагаем, эффективной следует признавать деятельность, которая достига-
ет поставленной цели в рамках выделенного объема финансовых средств и иных ресурсов, 
в пределах установленных сроков.

В качестве показателей, по которым можно проследить эффективность ИР, предла-
гаем использовать следующие: участие в реализации международных и национальных 
программ развития, величина кредитного портфеля, уровень доходов, полученных от дея-
тельности ИР, чистая прибыль, наличие убыточных проектов, объем убыточных проектов 
и резервов на кредитные потери. Отметим, что такие параметры оценки, как количе-
ство реализованных проектов и сумма средств, предоставленных для их осуществления, 
не всегда объективно отражают успешность деятельности ИР.

В качестве объектов исследования рассмотрим деятельность институтов развития 
на примере трех разных по уровню социально-экономического развития стран:

 — ФРГ (ИР — Кредитная организация для восстановления (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, Kf W));

 — Канада (ИР — Банк делового развития Канады (Business Development Bank 
of Canada, BDC)) i;

 — Бразилия (ИР — Национальный банк экономического и социального развития 
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES).

Нормативно-правовую базу деятельности перечисленных ИР составляют следую-
щие законы: Закон о Кредитной организации для восстановления от 5 ноября 1948 г. 
с изменениями и дополнениями (Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau; ФРГ) ii, 
Закон о Банке делового развития Канады 1995 г. (Business Development Bank of Canada 
Act (S.C. 1995); Канада)iii, Закон о Национальном банке экономического развития 
№ 5662 от 21 июня 1971 г. с изменениями и дополнениями (Enquadra o Banco Nacional 

i Банк делового развития Канады [= Business Development Bank of Canada]: оф. сайт. https://
www.bdc.ca/en/ (дата обращения: 25.04.2024).
ii Закон о Кредитной организации для восстановления от 5 ноября 1948 г. с изменениями 
и дополнениями [= Gesetz über die Kreditanstalt für Wiederaufbau]. https://www.kfw.de/PDF/
Download-Center/Kf W-Gesetz/Kf W-Gesetz-DE-EN.pdf (дата обращения: 24.04.2024).
iii Закон о Банке делового развития Канады 1995 г. [= Business Development Bank of Canada Act]. 
C. 28. https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-9.9/index.html (дата обращения: 24.04.2024).

https://www.bdc.ca/en/
https://www.bdc.ca/en/
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/KfW-Gesetz/KfW-Gesetz-DE-EN.pdf
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/KfW-Gesetz/KfW-Gesetz-DE-EN.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-9.9/index.html
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dо Desenvolvimento Econômico (BNDE) na categoria de emprêsa pública, e dáoutras 
providências; Бразилия) i.

Для сравнения представим в виде таблицы основные организационные и функцио-
нальные параметры деятельности анализируемых ИР (табл. 2).

Для России изучение зарубежной практики проектного финансирования на примере 
ИР представляет значительный интерес с точки зрения выявления и распространения 
накопленного положительного опыта в направлении повышения эффективности дея-
тельности аналогичных отечественных организаций.

Следует отметить, что канадская практика организации проектного финансирования 
на примере одного из ведущих ИР страны — Банка делового развития Канады (BDC) 
может быть полезна для России по ряду причин.

Во-первых, по причине схожести структуры экономики и внешней торговли (значи-
тельная доля ВВП и экспорта формируется за счет доходов от добывающих и сырьевых 
отраслей); во-вторых, в связи с присутствием значительных диспропорций в уровне 
социально-экономического развития административно-территориальных образований 
обеих стран; в-третьих, по причине наличия у обеих стран необходимости дальнейшего 
развития «зеленого» финансирования и оценке эффективности «зеленых» финансов 
в обеспечении экономического роста [Kf W, 2022, с. 38].

Успешность и перспективность дальнейшей деятельности BDC подтверждает клю-
чевая роль, которую данная организация играет в реализации государственной по-
литики по поддержке малого и среднего предпринимательства, принимая участие 
в реализации большинства государственных программ и инициатив в этой сфере. 
Большинство кредитных продуктов банка прямо предназначены для предприятий, 
осуществляющих такую деятельность. При этом условия и объем предоставляемо-
го финансирования носят дифференцированный характер, зависят от срока и ста-
бильности работы компании. Наибольшее предпочтение отдается предприятиям, 
работающим более 24 месяцев, для которых предлагается широкая линейка целевого 
финансирования, в зависимости от масштабов бизнеса, отраслевой деятельности кли-
ента, направленности вложений (коммерческой недвижимости, расширения бизнеса, 
финансирования оборотных средств, приобретения оборудования, закупок, техноло-
гических проектов), графика платежей.

BDC оказывает особую поддержку отдельным видам заемщиков. В частности, банк 
вполне успешно внедряет продукты, предназначенные для устранения социального нера-
венства. Например, значительная поддержка в виде создания наиболее благоприятных ус-
ловий финансирования проектов практикуется BDC в отношении коренных народностей 
Северной Америки. В данном случае предприниматели могут воспользоваться льготами 
в виде сниженной ставки кредита, освобождения от комиссий и сервисных платежей, 

i Закон о Национальном банке экономического развития № 5662 от 21 июня 1971 г. с из-
менениями и дополнениями [= Enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) na categoria de emprêsa pública, e dáoutras providências]. https://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l5662.htm (дата обращения: 24.04.2024).

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5662.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5662.htm
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возможности перечисления части процентных платежей благотворительным органи-
зациям. Особые условия в виде кредита на сумму от 25 до 50 тыс. канадских долларов 
под готовый бизнес-план действуют для иммигрантов, приехавших в Канаду, имеющих вид 
на жительство или статус беженца и бизнес, работающий не менее 12 месяцев и успешно 
генерирующий выручку.

BDC активно участвует в реализации государственной политики в сфере равенства, 
инклюзивности и социальной справедливости, предлагая специализированные продук-
ты для предпринимателей из социальных групп, нуждающихся в поддержке (женщины, 
коренные народы, иммигранты, афроканадцы, молодежь, люди с ограниченными воз-
можностями). Например, в период с 2018 по 2021 г. банк предоставил финансирование 
предпринимателям-женщинам на общую сумму около 1,4 млрд канадских долларов.

В рамках реализации проектов «зеленого» финансирования BDC поддерживает госу-
дарственную политику в сфере экологии, последовательно снижая собственный «угле-
родный след» путем перевода взаимодействия с клиентами из бумажной в электронную 
форму. Банк взял на себя обязательство снизить собственные выбросы углекислого газа 
до нуля к 2025 г., внося свой вклад в достижение общегосударственной цели по дости-
жению углеродной нейтральности в 2050 г.

Таким образом, канадский ИР в лице BDC осуществляет кредитную политику, соче-
тающую в себе два взаимосвязанных направления: поддержка и укрепление устойчиво 
развивающегося отечественного производителя и создание заинтересованности в от-
крытии и приумножении бизнеса отдельных более мелких категорий предпринимателей, 
нуждающихся в дополнительных финансовых ресурсах.

При этом, несмотря на общий успех своей работы, по данным отчета, представлен-
ного в парламент за 2010–2022 гг. о результатах анализа деятельности BDC [ISEDC, 
2010–2022], выявлены следующие недостатки:

 — неполное удовлетворение спроса в проблемных зонах экономики (отраслей 
и категорий заемщиков, которые не могут позволить себе финансирование 
на рыночных условиях);

 — сложные процедуры подачи заявок на финансирование для некоторых видов 
малых и средних предприятий;

 — слабая поддержка отдельных групп предпринимателей (коренные жители, не-
давние иммигранты, недавно созданные предприятия);

 — неравномерность региональной представленности в работе: деятельность банка 
сконцентрирована в двух провинциях (всего в Канаде 10 провинций и 3 терри-
тории), слабое присутствие в сельской местности;

 — наличие «белых пятен» в отчетности и раскрытии информации.
Специфика деятельности немецких ИР рассмотрена на примере Кредитной орга-

низации для восстановления (Kf W), имеющей весьма длительный опыт работы — 
с конца 1948 г. i

i Закон о Кредитной организации для восстановления, 5.11.1948.
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Финансирование проектов, одобренных Kf W, осуществляется в виде разнообразных 
банковских гарантий, предоставляемых банком своим клиентам для создания, приобре-
тения, развития малого или крупного бизнеса. Механизм проектного финансирования 
строится следующим образом: для получения кредита заемщик должен подать заявку 
в любой банк-партнер Kf W и согласовать с ним индивидуальные условия кредитования 
(сумму, процентную ставку, обеспечение, график выплат). После оценки рисков банк 
может принять решение об увеличении/уменьшении суммы кредита и о предостав-
лении его целиком или по частям. Одновременно Kf W выступает в качестве гаранта 
по 50–80% суммы кредита, взимая за это комиссию с заемщика.

Ряд особенностей присущ деятельности Kf W в рамках реализации программ под-
держки частных инвесторов. В данной схеме финансирования задействованы 4 участ-
ника: предприятие, привлекающее инвестиции с участием в капитале, частный инве-
стор, его банк-гарант — партнер Kf W и, собственно, Kf W (частных инвесторов может 
быть больше одного). Далее предприятие, привлекающее инвестиции, и инвесторы 
договариваются об условиях участия инвесторов в капитале предприятия. Эти условия 
должны предусматривать возможность досрочного погашения предприятием, привле-
кающим инвестиции, своих обязательств перед инвесторами с последующим выходом 
инвесторов из капитала предприятия. Затем инвесторы через банки-партнеры Kf W 
подают в Kf W заявку на рефинансирование до 100% суммы своих инвестиций. В случае 
досрочного погашения предприятием, привлекающим инвестиции, своих обязательств 
перед инвестором, инвестор также должен досрочно выплатить полученную от Kf W 
сумму рефинансирования.

В своей деятельности Kf W применяет специальные банковские гарантии, основан-
ные на смешанном кредитовании: классическом и субординированном. Общая сумма 
кредита не может превышать 5 млн евро, процентные ставки по классической части 
кредита начинаются от 2,34% годовых. Kf W выступает гарантом по 100% суммы су-
бординированного кредита, при этом с заемщика не взимается комиссия.

Kf W является активным участником реализации проектов в рамках противодействия 
изменению климата. Поддерживаемые направления проектов включают: разработку 
климатически нейтральных технологий, снижение климатического воздействия в энер-
гоемких отраслях, производство энергии из возобновляемых источников, переработку 
сточных вод и твердых отходов, транспортировку и хранение углекислого газа, элек-
тротранспорт и сопутствующую инфраструктуру, «зеленые ИТ».

Особая поддержка оказывается Kf W для реализации проектов по реконструкции 
существующих жилых и нежилых помещений в жилые помещения высокого класса 
энергоэффективности. Представляет интерес построение системы мотивации кли-
ента в получении выгодных условий субсидирования по таким проектам. Государ-
ственное субсидирование по программе организовано следующим образом. После 
окончания реконструкции объект должен пройти государственную приемку с при-
своением класса энергоэффективности. В зависимости от достигнутого в реальности 
класса энергоэффективности заемщик освобождается от уплаты части принципала 
(от 5 до 25%). В случае если реконструированный объект ранее входил в утвержденный 
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правительством ФРГ перечень 25% наименее энергоэффективных объектов, этот пока-
затель увеличивается еще на 10 процентных пунктов. Использование в строительных 
работах исключительно модульных строительных конструкций и инженерных ком-
муникаций из перечня, утвержденного правительством ФРГ, увеличивает указанный 
показатель еще на 15 процентных пунктов — таким образом, максимально заемщик 
может быть освобожден от выплаты 50% основной суммы долга, которые будут ком-
пенсированы банку-партнеру Kf W из федерального бюджета.

Исследователи отмечают решающую роль, сыгранную Kf W в преодолении эко-
номических последствий пандемии COVID-19 в Германии, и растущую роль банка 
в преодолении климатического кризиса, приходя к выводу, что институты развития 
потенциально могут стать элементом инфраструктуры «зеленого перехода» [Marois, 
2024]. Главным вызовом начала 2020-х гг. для Kf W стали экономические трудности, 
вызванные пандемией COVID-19, однако банк продолжал уделять внимание поддержке 
инноваций и дигитализации, и перенес основной акцент своей деятельности на финан-
сирование «зеленого перехода» и устойчивого развития.

Наряду со своей основной деятельностью Kf W участвует в проектном финансиро-
вании в разрезе целей устойчивого развития ООН: из 17 целей устойчивого развития 
мира, обозначенных ООН до 2030 г., около 2/3 всего объема средств в данном направ-
лении было выделено банком на проекты по разработке недорогой и чистой энергии; 
достойной работы и экономического роста; борьбу с изменением климата.

Особым аспектом исследования является изучение зарубежного опыта проектного 
финансирования в развивающихся странах. В частности, на примере ИР Бразилии, об-
ратимся к анализу деятельности Национального банка экономического и социального 
развития (BNDES) i. Основные параметры деятельности данного ИР представлены 
в табл. 2. Поэтому далее остановимся на особенностях его деятельности применительно 
к рассматриваемой теме.

Осуществляя финансирование, BNDES применяет инструменты, которые, согласно 
принятой банком классификации, делятся на четыре категории:

1) продукт — отдельная совокупность правил, по которым предоставляется фи-
нансирование;

2) программа — инструмент финансирования, доступный в течение ограничен-
ного времени для экономических субъектов из определенных отраслей или от-
вечающих определенным условиям;

3) Cartão BNDES —специальный продукт, предназначенный для микро-, малых 
и средних предприятий под контролем граждан Бразилии, представляющий 
собой возобновляемый кредит на приобретение отечественных товаров и услуг 
из заранее утвержденного списка («кредитная карта для предприятия»);

4) фонд — обособленная самоуправляемая организация, капитал которой форми-
руется за счет средств BNDES.

i Национальный банк экономического и социального развития (BNDES): оф. сайт. https://
www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home (дата обращения: 02.05.2024).

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
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Применяемая BNDES система отбора клиентов для последующего финансирования 
разработанных ими проектов, а также самих схем финансирования заслуживает отдель-
ного внимания. В частности, финансирование инвестиционных проектов за счет средств 
BNDES осуществляется с применением двух схем: прямым образом (средства получа-
ются напрямую от банка) либо через финансового агента (непрямое финансирование), 
сотрудничающего с банком.

Для одобрения банком схемы прямого финансирования (которая более предпоч-
тительна для клиента) необходимо пройти процедуру получения квалифицированной 
электронной подписи. По существу, клиент должен подтвердить свою надежность, рас-
крыв о себе всю информацию, включая структуру собственности, уставные документы, 
протоколы заседаний органов управления, финансовую отчетность за последние 3 года. 
Кроме того, для получения прямого финансирования от банка клиент должен иметь 
положительную величину чистых активов и валовую выручку за последний финансо-
вый год в размере не менее 80 млн реалов. Успешное прохождение квалификационной 
процедуры для доступа к прямому финансированию открывает клиенту доступ ко всем 
финансовым продуктам банка и предотвращает расходы на оплату услуг финансовых 
агентов. Тем самым банком осуществляется поощрение и стимулирование деятельности 
благонадежных клиентов.

В случае непрямого финансирования условия его предоставления согласуются кли-
ентом с финансовым агентом банка в индивидуальном порядке. Финансовые агенты, 
как правило, не предлагают полный перечень финансовых продуктов BNDES и взима-
ют вознаграждение за свои услуги, но при этом выдвигают к клиентам менее жесткие 
требования и могут работать с клиентами по месту их физического расположения (сам 
BNDES не имеет региональных филиалов и всё взаимодействие с клиентами ведет через 
электронные платформы).

Непрямое финансирование может предоставляться в рамках автоматической или не-
автоматической процедуры. Автоматическая процедура не предполагает участия BNDES 
в оценке проекта: финансовый агент самостоятельно проводит оценку проекта по утверж-
денной BNDES методике и принимает окончательное решение. В случае нетипичных 
проектов используется неавтоматическая процедура, при которой финансовый агент 
запрашивает у BNDES одобрение на предоставление финансирования, а банк проводит 
оценку проекта и принимает окончательное решение.

Важнейший вопрос для клиента и кредитора — величина процентной ставки и методи-
ка ее формирования. Стоимость заемных средств по всем видам финансирования состоит 
из основной процентной ставки одного из четырех типов, надбавки за услуги BNDES, 
которая различна для разных продуктов, но, как правило, не превышает 3% годовых, и воз-
награждения финансового агента (если финансирование непрямое). Тип применяемой 
основной процентной ставки зависит от валюты займа, срока и условий кредитования.

Полный перечень разнообразных форм финансовой поддержки BNDES содержит 
перечень из 148 позиций, однако активно используются лишь некоторые из них.

Так, по данным за 2023 г., наибольший удельный вес (34,3% всего объема финан-
сирования, предоставленного BNDES) приходится на BNDES Finame — продукт, 
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предназначенный для финансирования приобретения, изготовления или аренды машин 
и оборудования. Вторым по значимости стал продукт, предназначенный для финансиро-
вания частных и государственных инвестиционных проектов, направленных на создание 
и расширение производственных мощностей в различных отраслях экономики — BNDES 
Finem Crédito para projetos Direto (20,5% предоставленного в 2023 г. финансирования).

По результатам 2023 г. третью позицию (17% предоставленного финансирования) 
занимает BNDES Automático — продукт, предполагающий предоставление непрямого 
финансирования, условия по которому определяются по договоренности между клиен-
том и финансовым агентом BNDES, в соответствии с методикой, утвержденной банком.

Наибольший объем финансирования от банка за период своей деятельности получили 
такие отрасли, как сталелитейная, нефтехимическая, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, производство механического оборудования, производство материалов для электро-
ники и телекоммуникаций, производство материалов для транспорта. В целом, по оценкам 
экономистов, деятельность BNDES по предоставлению финансирования привела к росту 
конкурентности (более равномерному распределению активов) почти во всех отраслях, 
получивших значительную финансовую поддержку от банка.

Отдельную оценку получила деятельность BNDES в регионах, относящихся к эконо-
мической территории Амазонии i. Деятельность банка признана важнейшим фактором 
экономического развития данной территории. Однако отмечен ряд недостатков стратегии 
банка в регионе, главным из которых считают чрезмерную сосредоточенность на проектах 
по генерации энергии в ущерб проектам по ее распределению. Двумя другими проб-
лемами, которым BNDES не уделяет достаточно внимания, авторы исследования считают 
плохую транспортную доступность и слабое проникновение сети «Интернет». Так, 
они ссылаются на исследование, показывающее, что скорость доступа товаров на рынок 
типичного муниципалитета Амазонии примерно в два раза ниже, чем средний показатель 
по стране. Лишь 25% населения региона имеют доступ к мобильному интернету 4-го 
или 3-го поколений, доступ к широкополосному проводному интернету имеют всего 
55% городских и 45% сельских жителей региона.

Заключение
Рассмотренный опыт зарубежной практики проектного финансирования на примере 
ИР трех государств подтверждает разнообразие подходов к реализации инвестицион-
ных проектов в странах с разным уровнем развития, отраслевой и территориальной 
характеристиками, национальными особенностями и приоритетами. Для российской 
действительности очевидна необходимость обмена и изучения такого опыта для после-
дующей адаптации и применения его в отечественной практике.

Объединяющим началом рассмотренных практик проектного финансирования явля-
ется их нацеленность на решение перспективных задач в сфере развития малого и сред-
него бизнеса, промышленных отраслей, «зеленого финансирования», выравнивания 

i BNDES in the Legal Amazon. https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/bndes-in-
the-legal-amazon (дата обращения: 14.05.2024).

https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/bndes-in-the-legal-amazon
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/bndes-in-the-legal-amazon


235

Зарубежные институты развития: опыт участия…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

уровня развития территорий и регионов, преодоление проблем инфраструктурного 
характера и развитие социальной сферы. При этом в каждой из представленных стран 
ИР имеются свои наработки и успехи, проблемные и перспективные направления раз-
вития данной деятельности.

Аналогичные приоритеты и направления национального развития характерны и для на-
шей страны, поэтому рассмотренные зарубежные практики участия ИР в проектном 
финансировании в рамках поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности 
вышеозначенных отраслей имеют существенное значение.
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Аннотация. Производственно-технологическая безопасность предприятия пред-
полагает наличие качественного производственного потенциала и технологий, 
способных обеспечить предприятию возможность проводить диверсификацию, 
освоение и выпуск рентабельной конкурентоспособной продукции. Для обе-
спечения технологической безопасности и эффективной реализации иннова-
ционной промышленной политики необходимо техническое перевооружение 
производства. Амортизация является одним из основных источников простого 
воспроизводства. В отличие от других элементов экономической безопасно-
сти, ее технико-технологическое обеспечение требует вложения существен-
ных инвестиций. Этим объясняется актуальность темы исследования, которая 
усиливается в нынешних условиях, характеризующихся объявлением России 
Западом тотальной экономической войны, в т. ч. санкций в области техноло-
гий. Цель исследования — установить влияние амортизационной политики 
в регионах на воспроизводственные процессы и обеспечение технологической 
безопасности. В исследовании использованы общепринятые методы: анализ, 
синтез, обобщение, группировка, табличный, графический и др. Исследова-
нием установлено, что существующая амортизационная политика в России 
содержит угрозу технологической безопасности. Это выражается прежде всего 
в том, что предприятия не в должной мере пользуются своим правом установ-
ления эффективной амортизационной политики, предоставленным им НК РФ 
с 01.01.2002 с введением главы 25; применяемая амортизационная политика 
не стимулирует инвестиционную активность, не позволяет формировать источ-
ник, необходимый для воспроизводства основных фондов, что особенно важно 
в условиях высокого уровня износа основных фондов, низкого уровня их обнов-
ления. В статье амортизационная политика рассматривается как эффективный 
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метод оптимизации налоговых платежей, позволяющий предприятиям увели-
чивать размер собственных финансовых ресурсов и повышать инвестицион-
ную активность. Исследование опирается на официальные данные Росстата, 
ФНС России. Практическая значимость исследования состоит в возможности 
использования его данных в практической деятельности при разработке амор-
тизационной политики.

Ключевые слова: амортизация, воспроизводство основных фондов, технологиче-
ская безопасность, физический износ, моральный износ, фондовооруженность, 
методы амортизации, инвестиционный налоговый вычет, инвестиции, аморти-
зационная премия
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Abstract. The production and technological safety of an enterprise presupposes the 
presence of high-quality production potential and technologies that can ensure 
the enterprise can diversify, develop, and produce profitable competitive products. 
To ensure technological safety and effective implementation of innovative industrial 
policy, technical re-equipment of production is necessary. Depreciation is one of the 
main sources of simple reproduction. Unlike other elements of economic security, 
providing its technical and technological support requires significant investments. 
This explains the relevance of the research topic, intensifying within the current 
conditions of the Western technological sanctions against Russia. Using the official 
data from Rosstat and the Russian Federal Tax Service, this study aims to establish 
the impact of depreciation policy in the regions on reproduction processes and provi-
sion of technological safety. This study has established that the existing depreciation 
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policy in Russia contains a threat to its technological safety. Enterprises do not 
adequately use their right to establish an effective depreciation policy, granted by 
the Russian Tax Code since January 1, 2002, with the introduction of Chapter 25. 
The applied depreciation policy does not stimulate investment activity and does not 
allow the creation of a source necessary for the reproduction of fixed assets, which is 
important in the conditions of high-level depreciation of fixed assets and a low level 
of their renewal. The authors consider depreciation policy as an effective method for 
optimizing tax payments, thus, allowing enterprises to increase the size of their own 
financial resources and increase investment activity. The study’s results may be used 
when developing depreciation policy.

Keywords: depreciation, reproduction of fixed assets, technological safety, physical 
deterioration, moral deterioration, capital-to-labor ratio, depreciation methods, 
investment tax deduction, investments, depreciation bonus
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Введение
Цель статьи — установить влияние амортизационной политики в регионах на вос-
производственные процессы и обеспечение технологической безопасности. Актуаль-
ность статьи заключается в том, что в нынешних санкционных условиях, при отсут-
ствии внешних инвестиций, высоком уровне износа основных фондов, низком уровне 
их обновления эффективная амортизационная политика должна стать подспорьем 
в воспроизводственном процессе, обеспечении технологической безопасности.

Методы и обзор литературы
В исследовании использованы анализ, синтез, обобщение, группировка, табличный, 
графический и др. методы. Исследование опирается на официальные данные Росстата, 
ФНС России.

Технологическое отставание не только наносит государству экономический ущерб, 
но и ведет к снижению национальной безопасности. В этих условиях возрастает необ-
ходимость проведения обоснованной технико-технологической политики, в т. ч. эффек-
тивной амортизационной политики, направленной на обеспечение воспроизводства 
основного капитала.

Современный процесс производства напрямую зависит от качества используемого 
оборудования, от возраста и технического состояния основных средств, от своевремен-
ного обновления парка оборудования.
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В настоящее время воспроизводство основных средств является насущной необходи-
мостью любого предприятия. Причины этого авторы видят в масштабах современных 
компаний, высокой скорости научно-технического прогресса и моральном устаревании 
активов, высокой конкуренции, использовании амортизации как источника внутренних 
инвестиций [Антонова, Антонов, 2019].

По мнению В. Иванова, обеспечение национальной конкурентоспособности, гло-
бальный технологический паритет, качество жизни на уровне развитых стран «могут 
быть достигнуты только при наличии соответствующей технологической базы» [Ива-
нов, 2016, с. 69].

«Оценка технического состояния основных средств, эффективности их использования 
является неотъемлемой частью планирования процесса воспроизводства основных про-
изводственных фондов» [Слесаренко, 2021, с. 225].

«Необходимость обновления основных средств, вызванная конкуренцией, заставляет про-
изводить ускоренное списание оборудования с целью образования амортизационных от-
числений для последующего вложения их в инвестиции» [Коваленко, Бедная, 2020, с. 71].

По мнению В. В. Говдя и др. [2019], экономическим субъектам следует осуществлять 
управление воспроизводственными процессами, формировать рациональную, научно 
обоснованную амортизационную политику.

«Без оживления инвестиционной активности выйти на траекторию устойчивого развития 
отечественной экономики практически невозможно» [Марголина, Спицына, 2018, с. 68].

Как указывают М. С. Рыбянцева и И. А. Струкова [2020, с. 27–28], «при применении 
коммерческой организацией общей системы налогообложения наиболее эффективными 
способами налоговой оптимизации являются амортизационная премия, нелинейный 
метод начисления амортизации».

Амортизация рассматривается со следующих позиций:
 — она снижает налог на прибыль и увеличивает величину чистой прибыли;
 — чем больше начислено амортизации, тем меньше остаточная стоимость и вели-

чина налога на имущество;
 — начисленная амортизация отражается лишь в учете, не связана с реальным от-

влечением средств [Адамайтис, Горячих, 2015].
Из-за полного физического износа и морального устаревания операционных систем 

(ОС) «для хозяйствующего субъекта крайне значимым является своевременное пра-
вильное определение формы воспроизводства основных средств в контексте форми-
рования амортизационной политики предприятия» [Зверева, Сабанова, 2023, с. 171].

Показатель «износ основных средств» используется для оценки технического состо-
яния оборудования, тогда как амортизация является механизмом переноса стоимости 
основных средств на стоимость производимого продукта с целью его дальнейшего 
воспроизводства.

«Влияние научно-технического прогресса на уровень производительности труда выража-
ется произведением таких показателей, как фондовооруженность и фондоотдача» [Сухова, 
Глаз, 2018, с. 109].
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Из-за несовершенства показателей эффективности использования основных средств 
автор предлагает разработать научно обоснованную систему показателей, которая 
позволит оценивать рациональность их эксплуатации, а также производственный по-
тенциал [Маслова, 2020].

«Экономическая оценка основного капитала выполняется по показателям воспроизводства 
основного капитала, которые отражают темпы научно-технического прогресса, характери-
зуют техническое состояние и движение основных фондов» [Гуламов, 2019, с. 82].

«Показатели, характеризующие эффективность использования основных фондов, отно-
сятся к критериям технико-технологической составляющей экономической безопасности 
предприятия» [Хамзина и др., 2019, с. 358].

По мнению Г. Семеновой [2022, с. 134], «для предприятия цель амортизации — это 
накопление средств на приобретение новых фондов и восстановление имеющихся 
основных фондов».

Результаты
В начале исследования приведем данные, характеризующие техническое состояние 
основных средств (см. табл. 1, рис. 1).

Как следует из данных табл. 1, в 2021 г. по сравнению с 2010 г. стоимость основных 
фондов увеличилась по РФ в 4,29 раза, в т. ч. в СЗФО в 5,5 раза, в ЮФО в 5,9 раза, 
ДФО в 5,48 раза; при этом доля ЦФО увеличилась с 32,9 до 34,3%, ДФО — с 5,0 до 6,4%, 
доля СКФО уменьшилась с 2,5 до 2,0%.

В целях исчисления показателей эффективности использования основных фондов 
приведем данные о среднегодовой численности занятых (табл. 2) и валовом региональ-
ном продукте (ВРП) (табл. 3 и 4, рис. 2).

Как следует из данных табл. 2, в 2021 г. по сравнению с 2010 г. среднегодовая чис-
ленность занятых увеличилась по РФ на 0,9%, в т. ч. в ПФО на 7,8%, СФО на 4,4%, 
ДФО на 4,6%, увеличилась в ЦФО на 0,6%, ЮФО на 16,7%; доля ЦФО увеличилась 
с 29,1 до 29,5%; СКФО — с 5,1 до 5,4%; доля УФО снизилась с 9,0 до 8,9%.

Согласно данным табл. 3, в 2021 г. в сравнении с 2010 г. ВРП увеличился по РФ 
в 3,2 раза, в т. ч. в СЗФО — в 4,2 раза, ПФО — в 2,95 раза; доля ЦФО уменьшилась 
с 35,7 до 34,4%, доля СКФО — с 2,4 до 2,2%; увеличилась доля УФО с 13,6 до 13,8%.

Как следует из данных табл. 4, в 2021 г. в сравнении с 2010 г. ВРП на душу населения 
увеличился по РФ в 3,15 раза, в т. ч. в СЗФО — в 4,12 раза; наибольшее значение пока-
зателя имеет УФО: в 2010 г. — в 1,6 раза выше, чем по РФ, в 2021 г. — в 1,63 раза, наи-
меньшее значение — СКФО (36,0% в 2010 г. и 32,5% в 2021 г. к уровню РФ); 4 региона 
имеют значение показателя ниже среднероссийского уровня: ЮФО, СКФО, ПФО, СФО; 
соотношение между максимальным и минимальным значениями показателя составляет 
4,46 в 2010 г. и 5,02 в 2021 г.

Согласно данным табл. 5, фондовооруженность труда увеличилась по РФ в 4,3 раза,  
в т. ч. в СЗФО — в 5,7 раза, ЮФО — в 5,05 раза, в УФО — в 3,58 раза. Максималь-
ное значение показателя зафиксировано в УФО (2 607,5 руб. в 2010 г.) и 9 348,6 руб. 
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Табл. 1. Стоимость основных фондов, млрд руб.
Table 1. Cost of fixed assets, bln rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 93 185,6 349 731,1 362 191,6 400 243,4 429,5
ЦФО 30 674,3 126 397,4 127 407,4 137 480,8 448,2
СЗФО  9 107,6  44 045,9  46 317,9  50 239,8 551,6
ЮФО  5 706,0  30 097,3  29 630,0  33 653,5 589,8
СКФО  2 317,3   7 170,8   7 645,3   7 850,6 338,8
ПФО 14 793,0  50 204,8  52 049,5  55 731,4 376,7
УФО 16 840,1  47 508,2  49 847,6  58 997,9 350,3
СФО  9 071,3  24 264,6  26 548,0  30 666,2 338,0
ДФО  4 675,9  20 042,1  21 745,9  25 623,2 548,0

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022) data.
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Рис. 1. Стоимость основных фондов, млрд руб.
Fig. 1. Cost of fixed assets, bln rub.

в 2021 г., что превышает среднее значение по РФ в 2,0 раза в 2010 г. и в 1,65 раза 
в 2021 г.; минимальное значение имеет СКФО: 634, 8 руб. в 2010 г. (48,6% от РФ)  
и 2042,9 тыс. руб. в 2021 г. (36,1% от РФ). В 2021 г. фондовооруженность по ЮФО,  
СКФО, ПФО, СФО ниже среднероссийского уровня (см. также рис. 3).

Фондоотдача — отношение ВВП (ВРП) к среднегодовой стоимости основных 
средств. Если показатель больше 1, это означает, что основные фонды используются 
эффективно и каждый вложенный рубль окупается.

Из данных табл. 6 следует, что в 2021 г. в сравнении с 2010 г. фондоотдача снизи-
лась по РФ на 25,0% (с 0,404 до 0,303), причем снижение показателя имеет место 
во всех федеральных округах, в т. ч. в ДФО — на 44,2%, ЮФО — на 42,4%, УФО — 
на 6,9%. Показатель выше среднероссийского показателя в 2021 г. (0, 303) имеют 
СЗФО, СКФО, СФО (см. также рис. 4).
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Табл. 3. ВРП по субъектам РФ, млрд руб.
Table 3. GRP by the Russian regions, bln rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 37 687,8 95 060,7 94 410,2 121 183,0 321,5
ЦФО 13 444,4 33 139,7 34 167,8  41 685,3 310,0
СЗФО  3 943,0 10 577,6 10 742,7  16 611,9 421,3
ЮФО  2 337,9  6 611,7  6 783,9   7 952,0 340,1
СКФО    891,8  2 294,8  2 364,9   2 695,6 302,3
ПФО  5 709,5 14 103,7 13 655,4  16 878,4 295,6
УФО  5 118,9 13 272,0 11 636,2  16 699,0 326,2
СФО  3 831,1  9 090,3  9 021,8  11 287,2 294,6
ДФО  2 411,0  5 970,6  6 037,5   7 373,6 305,8

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата [2024].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2024) data.
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Рис. 2. ВРП по субъектам РФ, млрд руб.
Fig. 2. GRP by Russian regions, bln rub.

Табл. 2. Среднегодовая численность занятых, тыс. чел.
Table 2. Average annual number of employees, thous. people

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 71 483,1 71 064,5 69 550,3 70 817,9  99,1
ЦФО 20 782,3 21 171,2 20 765,6 20 906,2 100,6
СЗФО  7 286,3  7 065,3  6 954,2  7 047,9  96,7
ЮФО  6 478,6  7 417,3  7 328,9  7 563,7 116,7
СКФО  3 650,4  3 904,1  3 738,1  3 842,9 105,3
ПФО 14 579,5 13 434,6 13 114,1 13 436,9  92,2
УФО  6 458,3  6 322,1  6 177,1  6 310,9  97,7
СФО  8 121,2  7 795,2  7 572,0  7 764,8  95,6
ДФО  4 136,5  3 954,7  3 898,6  3 945,5  95,4

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [Росстат, 2022].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022) data.
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Табл. 4. ВРП на душу населения, тыс. руб.
Table 4. GRP per capita, thous. rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 263,8   647,7 644,6   830,8 314,9
ЦФО 350,2   841,0 868,5 1 064,0 303,8
СЗФО 289,6   756,8 769,4 1 193,2 412,0
ЮФО 168,8   401,7 411,8   483,1 286,2
СКФО  94,9   231,8 237,7   270,0 284,5
ПФО 190,7   480,7 468,0   582,9 305,7
УФО 423,5 1 074,2 942,6 1 356,3 320,2
СФО 222,8   530,2 528,8   666,0 298,9
ДФО 287,7   730,0 741,1   909,4 316,1

Источник: составлено авторами на основании данных Росстата [2024].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2024) data.

Табл. 5. Фондовооруженность труда, тыс. руб.
Table 5. Capital-labor ratio, thous. rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 1 306,6 4 921,3 5 207,6 5 651,7 432,6
ЦФО 1 476,0 5 970,2 6 135,5 6 576,1 445,5
СЗФО 1 250,0 6 234,1 6 660,4 7 128,3 570,3
ЮФО   880,7 4 057,7 4 042,9 4 449,3 505,2
СКФО   634,8 1 836,7 2 045,2 2 042,9 321,8
ПФО 1 014,6 3 737,0 3 969,0 4 147,6 408,8
УФО 2 607,5 7 514,6 8 068,8 9 348,6 358,5
СФО 1 117,0 3 112,8 3 506,1 3 949,4 353,6
ДФО 1 130,4 5 067,9 5 577,9 6 494,3 574,5

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022, 2024].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022, 2024) data.
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Рис. 3. Фондовооруженность труда, тыс. руб.
Fig. 3. Capital-labor ratio, thous. rub.



245

Амортизационная политика, ее роль в воспроизводственном процессе…

Социально-экономические и правовые исследования. Том 10. № 3 (39)

Как следует из данных табл. 7, фондоемкость увеличилась по РФ на 33,6%, в т. ч. 
в ЮФО — на 73,4%, ДФО — на 79,2%, УФО — на 7,4%. Максимальный показатель имеет 
УФО (3,290 руб.) в 2010 г. (выше среднероссийского показателя (2,472 руб.) на 33,0%), 
в 2021 г. — ЮФО (4,232 руб.), что выше среднероссийского показателя на 28,1%. В 2021 г. 
выше среднероссийского показателя имеют ЮФО, УФО, ДФО (см. также рис. 5).

В качестве источников воспроизводства основных фондов могут быть как собствен-
ные, так и привлеченные средства. Причем привлечение собственных средств ограни-
чено в связи с имеющимися убытками (табл. 8 и 9, рис. 6).

Согласно данным табл. 8, при средней доле убыточных организаций по РФ 29,2% 
в 2021 г., показатель колеблется от 25,6% в ПФО до 31,1% в ЦФО.

Степень износа основных фондов (табл. 9) в 2021 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась 
по РФ с 45,7 до 53,0%, увеличение имеет место во всех федеральных округах. Максимальное 
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Рис. 4. Фондоотдача, руб.
Fig. 4. Capital productivity, rub.

Табл. 6. Фондоотдача, руб.
Table 6. Capital productivity, rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 0,404 0,272 0,261 0,303 75,0
ЦФО 0,438 0,262 0,268 0,303 69,2
СЗФО 0,433 0,240 0,232 0,331 76,4
ЮФО 0,410 0,220 0,229 0,236 57,6
СКФО 0,385 0,320 0,309 0,343 89,1
ПФО 0,386 0,281 0,262 0,303 78,5
УФО 0,304 0,279 0,233 0,283 93,1
СФО 0,422 0,375 0,340 0,368 87,2
ДФО 0,516 0,298 0,278 0,288 55,8

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022, 2024].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022, 2024) data.
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значение показателя имеет УФО (57,1% в 2010 г. и 64,5% в 2021 г.), минимальное значе-
ние — ДФО (28,9 и 45,7% соответственно), ЦФО (38,1 и 42,8%).

Как следует из данных табл. 10, в 2021 г. в сравнении с 2010 г. инвестиции увеличились 
по РФ в 2,5 раза, в т. ч. в ЦФО — в 3,75 раза, ЮФО — в 1,65 раза; при этом доля ЦФО  
в инвестициях по РФ увеличилась с 22,9 до 34,3%, уменьшилась доля СКФО с 3,4 до 3,1%, 
доля УФО с 16,3 до 13,9%.

Инвестиции на рубль основных фондов (табл. 11, рис. 7) увеличились по РФ на 41,8%,  
в т. ч. по ЦФО — на 16,2%, УФО — на 38,6%, ЮФО — на 71,7%. При этом в 2021 г. 
максимальное значение показателя имеет СКФО (0,092 руб.), минимальное значение — 
ЮФО (0,045 руб. при среднем значении по РФ в сумме 0,057 руб.

На основании данных таблиц определим рейтинговые места федеральных округов 
(табл. 12).

Табл. 7. Фондоемкость, руб.
Table 7. Capital intensity, rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 2,472 3,679 3,836 3,303 133,6
ЦФО 2,281 3,814 3,729 3,298 144,6
СЗФО 2,310 4,164 4,312 3,024 130,9
ЮФО 2,441 4,552 4,368 4,232 173,4
СКФО 2,598 3,125 3,233 2,912 112,1
ПФО 2,591 3,560 3,812 3,302 127,4
УФО 3,290 3,580 4,284 3,533 107,4
СФО 2,368 2,669 2,943 2,716 114,7
ДФО 1,939 3,357 3,602 3,475 179,2

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022, 2024].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022, 2024) data.
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Fig. 5. Capital intensity, rub.
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Fig. 6. Share of unprofitable organizations, %. Degree of OS wear, %

Табл. 8. Доля убыточных организаций, %
Table 8. Share of unprofitable organizations, %

Регионы 2010 2019 2020 2021
РФ 29,9 32,5 32,7 29,2
ЦФО 30,2 34,0 34,0 31,1
СЗФО 30,7 30,5 30,5 26,6
ЮФО 29,0 34,1 34,2 29,3
СКФО 33,8 29,6 31,9 28,4
ПФО 28,3 30,2 29,4 25,6
УФО 30,3 29,9 31,5 28,4
СФО 29,2 30,1 30,6 26,0
ДФО 32,5 37,8 38,6 35,5

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022) data.

Табл. 9. Степень износа ОС, %
Table 9. Degree of OS deprecation, %

Регионы 2010 2019 2020 2021
РФ 45,7 51,3 52,1 53,0
ЦФО 38,1 41,7 42,5 42,8
СЗФО 41,7 46,3 48,0 48,1
ЮФО 42,0 47,8 49,0 49,6
СКФО 46,1 53,6 53,4 53,4
ПФО 52,1 58,3 59,3 60,5
УФО 57,1 61,7 62,3 64,5
СФО 35,9 49,6 51,1 51,1
ДФО 28,9 44,2 45,4 45,7

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022) data.
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Табл. 10. Инвестиции в основной капитал, млрд руб.
Table 10. Investments in fixed assets, bln rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010, %
РФ 9 152,1 1 932,9 20 302,9 22 945,4 250,7
ЦФО 2 099,4 6 093,4  6 581,1  7 871,1 374,9
СЗФО 1 134,4 2 083,0  2 156,6  2 297,8 202,6
ЮФО   908,0 1 378,1  1 433,4  1 501,0 165,3
СКФО   313,4   629,7    705,6    723,9 231,0
ПФО 1 437,5 2 718,6  2 800,5  3 075,4 213,9
УФО 1 490,8 2 967,3  3 071,6  3 190,7 214,0
СФО   902,1 1 798,3  1 902,7  2 241,2 248,4
ДФО   866,1 1 660,7  1 651,3  1 940,9 224,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022) data.

Табл. 11. Инвестиции на рубль основных фондов, руб.
Table 11. Investments per ruble of fixed assets, rub.

Регионы 2010 2019 2020 2021 2021/2010,%
РФ 0,098 0,055 0,056 0,057 58,2
ЦФО 0,068 0,048 0,052 0,057 83,8
СЗФО 0,124 0,047 0,046 0,046 37,1
ЮФО 0,159 0,046 0,048 0,045 28,3
СКФО 0,135 0,088 0,092 0,092 68,1
ПФО 0,097 0,054 0,054 0,055 56,7
УФО 0,088 0,062 0,062 0,054 61,4
СФО 0,099 0,074 0,072 0,073 73,7
ДФО 0,185 0,083 0,076 0,076 41,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022) data.
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Рис. 7. Инвестиции на рубль основных фондов, руб.
Fig. 7. Investments per ruble of fixed assets, rub.
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Табл. 12. Места федеральных округов
Table 12. Places of federal districts

Годы ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Стоимость основных фондов, млрд руб.

2010 1 4 6 8 3 2 5 7

2019 1 4 5 8 2 3 6 7

2020 1 4 5 8 2 3 6 7

2021 1 4 5 8 3 2 6 7

Среднегодовая численность работников, тыс. чел.

2010 1 4 5 8 2 6 3 7

2019–2021 1 5 4 8 2 6 3 7

Фондовооруженность

2010 2 3 7 8 6 1 5 4

2019–2021 3 2 5 8 6 1 7 4

Фондоотдача

2010 2 3 5 7 6 8 4 1

2019 6 7 8 2 4 5 1 3

2020 4 7 8 2 5 6 1 3

2021 5 3 8 2 4 7 1 6

Фондоемкость

2010 7 6 4 2 3 1 5 8

2019 3 2 1 7 5 4 8 6

2020 5 2 1 7 4 3 8 6

2021 4 6 1 7 5 2 8 3

Степень износа основных фондов

2010 6 5 4 3 2 1 7 8

2019–2021 8 6 5 3 2 1 4 7

Удельный вес полностью изношенных основных фондов в 2021 г.

% 13,2 17,1 15,6 21,5 29,0 34,3 18,2 10,8

Место 7 5 6 3 2 1 4 8

Инвестиции в основной капитал

2010 1 4 5 8 3 2 6 7

2019–2021 1 4 7 8 3 2 5 6

Инвестиции в основной капитал на 1 руб. основных фондов

2010 8 4 2 3 6 7 5 1

2019 6 7 8 1 5 4 3 2

2020 6 8 7 1 5 4 3 2

2021 4 7 8 1 5 6 3 2
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Согласно данным табл. 12:
 — ЦФО лидирует по стоимости основных фондов, по среднегодовой численности 

работников, инвестициям в основной капитал, величине ВРП, степени износа 
основных фондов;

 — УФО лидирует по фондовооруженности, ВРП на душу населения, в округе макси-
мальная степень износа основных фондов и удельный вес полностью изношенных 
основных фондов в 2021 г.; округ уступает ЦФО по стоимости основных фондов, 
инвестициям в основной капитал, инвестициям в основной капитал на 1 рубль 
основных фондов, величине ВРП;

 — СКФО является аутсайдером в рейтинге по стоимости основных фондов, сред-
негодовой численности работников, фондовооруженности, инвестициям в ос-
новной капитал, удельному весу убыточных организаций, величине ВРП и ВРП 
на душу населения.

Обсуждение
Согласно данным табл. 13, доля ЦФО в величине налога на прибыль за 2022 г. составляет 
44,3%, УФО — 8,7%, ДФО — 3,2%, СКФО — 0,7%.

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) применили лишь 349 налогоплательщи-
ков, в суммовом выражении вычет составил 1,0% величины налога на прибыль. Как 
отмечают М. Р. Шабанова и Р. И. Шумяцкий [2019, с. 24–25], в отдельных ситуациях 
«использование инвестиционного вычета перестает быть эффективным и возможным. 
ИНВ применяется ко всем объектам основных средств и не может быть выборочным».

Окончание табл. 12
Table 12 (end)

Годы ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Удельный вес убыточных организаций

2010 5 3 7 1 8 4 6 2

2019 3 4 2 8 6 7 5 1

2020 3 7 2 4 8 5 6 1

2021 2 6 3 4 8 5 7 1

ВРП по субъектам РФ

2010 1 4 7 8 2 3 5 6

2019 1 4 6 8 2 3 5 7

2020–2021 1 4 6 8 2 3 5 7

ВРП на душу населения

2010–2021 2 3 7 8 6 1 5 4

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [2022, 2024].
Source: compiled by the authors based on Rosstat (2022, 2024) data.
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Доля налогоплательщиков, применивших амортизационную премию в 2022 г.: ЦФО — 
34,3%, ПФО — 201%, УФО — 9,7%, ДФО — 5,1%, СКФО — 1,2%.

Незначительно количество налогоплательщиков, применяющих повышающие коэф-
фициенты к нормам амортизации:

 — в отношении ОС, используемых в условиях агрессивной среды, в 2022 г. по РФ — 
199 организаций на сумму 98,2 млрд руб.;

 — в отношении ОС, используемых в условиях повышенной сменности, — 77 орга-
низаций на сумму 256,4 млрд руб.;

 — в отношении ОС, являющихся предметом лизинга, — 62 организации на сумму 
1,4 млрд руб.

В 2019 г. по РФ амортизацию линейным методом начисляли 332 337 организаций 
на сумму 5 808,0 млрд руб., в 2022 г. — 343 624 ед. на 7 644,7 млрд руб. Применили не-
линейный метод амортизации в 2019 г. лишь 1 884 организации, в 2022 г. — 1 186 орга-
низаций на сумму 210,6 млрд руб. и 328,1 млрд  руб., что составляет 3,5% в 2019 г. и 4,1% 
в 2022 г. от всей суммы начисленной амортизации.

«Использование нелинейного способа начисления амортизации дает возможность спи-
сать наибольшую сумму амортизационных отчислений в первые годы эксплуатации, когда 
практически нет затрат на ремонт и минимальны затраты на техническое обслуживание 
объектов» [Калинская и др., 2023, с. 320].

Как справедливо указывают П. Д. Дутова и Г. Е. Шалдина, [2017, с. 11], «общая сумма 
амортизации и, соответственно, уменьшенного налога на прибыль одинакова при любом 
способе начисления амортизации. Вопрос заключается лишь во времени».

По мнению Е. Мухиной [2020, с. 230], «при взвешенном подходе следует выбирать 
такой способ амортизации, который позволяет наиболее эффективно перенести стои-
мость основных средств на себестоимость при сохранении заданного уровня прибыли».

Как указывает С. Шагинян и др. [2023, с. 162], «гибкое управление амортизацией — 
эффективный метод совершенствования инвестиционного менеджмента».

«Возможность использования различных способов начисления амортизации по отдельным 
группам основных средств позволит организациям ускорить процесс воспроизводства дол-
госрочного капитала и осуществлять эффективную инвестиционную и налоговую политику 
в современных условиях хозяйствования» [Тунин, 2016, с. 160].

Заключение
Исследованием установлено:

 — высокая степень концентрации основных средств (более 30% — в ЦФО);
 — при увеличении фондовооруженности, фондоемкости снижается фондоотдача 

во всех округах;
 — около 1/3 всех предприятий являются убыточными (соответственно не имеют 

источники финансирования);
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 — велика степень износа (в т. ч. в УФО более 60,0%);
 — при увеличении инвестиций в суммовом выражении во всех округах снижаются 

инвестиции в расчете на 1 рубль основных фондов;
 — во всех округах и РФ в целом принятая амортизационная политика крайне неэф-

фективна, в частности, незначительны величины инвестиционного налогового 
вычета, амортизационной премии, суммы амортизации, начисленной нелиней-
ным методом.

В соответствии с Концепцией национальной безопасности РФ, к угрозам технологи-
ческой безопасности отнесены недопустимо высокий уровень износа основных фондов, 
невозможность обновления основных фондов в силу низкой инновационной и инвести-
ционной активности.

Значительный уровень износа основных средств свидетельствует о том, что уделяет-
ся недостаточное внимание обеспечению экономической безопасности, прежде всего 
ее технико-технологическому режиму.

В условиях отсутствия источников инвестиций для расширенного воспроизводства 
основных фондов укрепление материально-технической базы предприятий, совершен-
ствование структуры основного капитала, повышение эффективности их использования 
возможны при формировании рациональной амортизационной политики, основанной 
на положениях главы 25 НК РФ.
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