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Аннотация
Исследовательская цель данной статьи — выявить влияние кризисных явлений, 
связанных с пандемией, на оценку людьми текущего и будущего периодов их жизни. 
Научная новизна обусловлена получением уникальных эмпирических данных для ха-
рактеристики современных тенденций изменения социального оптимизма в обществе 
(на примере населения Тюменской области), понимания того, как люди реагировали 
на процессы, связанные с пандемией.
Эмпирической базой послужили результаты социокультурного мониторинга в Тюмен-
ской области в период с 2006 по 2021 г. Выборки стратифицированные, случайные 

* Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 20-04-60524. 

Цитирование: Ромашкина Г. Ф. Восприятие кризиса: опыт пандемии COVID-2019 / 
Г. Ф. Ромашкина, М. В. Худякова // Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования. 2022. Том 8. № 1 (29). С. 8-26.
DOI: 10.21684/2411-7897-2022-8-1-8-26
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Восприятие кризиса: опыт пандемии COVID-2019

внутри квот по половозрастной структуре и территории проживания, репрезентиру-
ющие население Тюменской области. Изучались основные социально-демографиче-
ские характеристики, компоненты социального оптимизма: оценки ближайшего года 
по сравнению с предыдущим, ближайшего и отдаленного будущего. Показано, что 
общественное мнение реагирует на кризисные явления в оценках текущего момента, 
но глубина и продолжительность кризиса проявляется в оценках будущего. За период 
с 2006 по 2017 г. две трети жителей Тюменской области сохраняли стратегический 
оптимизм — надежду на то, что в дальнейшем всё будет хорошо, но в последние три 
года доля стратегических оптимистов снижается. Социально-экономические послед-
ствия пандемии COVID-19 для жителей Тюменской области оставались доминиру-
ющим паттерном даже весной 2021 г. Среди показателей, статистически устойчиво 
связанных с ответами на вопросы о последствиях и поведении в период пандемии, 
отмечены социальный оптимизм (в первую очередь оценки текущего года), возраст, 
стаж работы, тип поселения. Жители сельских поселений значительно чаще отвечают, 
что для них ничего не изменилось, и реже, чем горожане, указывают на снижение 
дохода или заработка. Существенные отличия проходят по оси «оптимизм — песси-
мизм». Оптимисты выбирают проактивную стратегию поведения, опираясь на свои 
силы; они в два раза реже теряют в доходе или лишаются работы, берутся за допол-
нительную работу. Пессимисты ожидают ухудшения своей жизни и в дальнейшем. 
Исследование показало, что в группе оптимистов существенно реже встречаются те, 
кто столкнулся с COVID-19 лично, болел сам или видел, как болеют близкие. Среди 
этих респондентов резко снижается частота ответов, характеризующих стратегию 
деятельностно-достижительного типа. Остается неочевидной направленность связи, 
поскольку необходимы дополнительные исследования качественного типа. 

Ключевые слова
COVID-19, пандемия, социум, общественное мнение, социальный оптимизм, кризис, 
социально-экономические последствия.

DOI: 10.21684/2411-7897-2022-8-1-8-26

Введение
Начиная с конца 2019 г. в мире не прекращается череда социальных кризисов 
и потрясений. Появление и распространение по планете COVID-19 ознаменовало 
переход к новой нормальности. Вначале не было общего понимания, что же в ре-
альности происходит. Многие государства, международные организации реаги-
ровали ситуативно, процессы происходили и оценивались неоднозначно. С тече-
нием времени в кризис вовлекалось всё большее количество простых людей 
и экономических акторов, международные организации, страны и континенты. 
Анализируя процесс распространения пандемии, следует отметить его взрывной 
характер. В январе 2020 г. более 100 заболевших было зарегистрировано только 
в Китае (2 877 заболевших и 82 смерти на 27 января 2020 г.). Уже через месяц 
в Китае подтверждено 77 241 случай заболевания COVID-19 и 2 595 смертей, 
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в Италии — 229 и 7, в Южной Корее — 833 и 8 соответственно [24]. К концу 
марта, по данным Университета Хопкинса, список стран с более чем 100 зареги-
стрированными случаями COVID-19 включал уже 190 государств, в том числе 
и Россию, где было зарегистрировано 1 836 случаев заболевания и 9 смертей [23]. 

Историю действий официальных органов в условиях разрастающегося кри-
зиса можно проследить по данным официальных сайтов. Например, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила мир об опасности в заявле-
нии от 09 января 2020 г. в разделе «Новости о вспышках болезней» в Ухане, 
провинция Хубэй, КНР, не понимая глобального характера эпидемии. Необхо-
димые рекомендации для стран — участников ВОЗ появились в конце февраля 
2020 г. Сложившаяся ситуация официально была признана пандемией практи-
чески во всём мире 11 марта 2020 г. В том же месяце ВОЗ публикует глобальную 
дорожную карту по научным исследованиями нового коронавируса, программу 
оперативного реагирования и первую группу рекомендаций по прекращению, 
сдерживанию, локализации, замедлению распространения вируса и уменьшению 
его негативных воздействий. По данным ВОЗ, на 27 апреля 2020 г. в мире офи-
циально зарегистрировано 3 043 021 случай заболевания и 221 066 смертей, 
в том числе в России 81 147 и 794 соответственно [19].

В первую очередь удар пришелся на национальные системы здравоохране-
ния. Как ни странно, особенно остро потрясение ощутили жители развитых 
стран, которые привыкли к определенному уровню комфорта. Так, в Италии 
взрывной характер пандемии и неподготовленность системы здравоохранения 
привели к огромным потерям среди населения, которых, скорее всего, можно 
было бы избежать. Другие страны подготовили свои медицинские учреждения 
не ранее чем к лету 2020 г., что вызвало определенную панику среди населения. 
Практически все страны Европы и США выбрали путь введения общенацио-
нальных локдаунов, различных экономических и социальных ограничений, 
массированной поддержки жителей. Страны Юго-Восточной Азии, и в первую 
очередь Китай, ввели чрезвычайно сильные ограничения, поддерживаемые 
большинством населения, и смогли быстро ограничить очаги распространения 
вируса. Необходимо отметить, что население этих стран уже имело печальный 
опыт действий в условиях сильных эпидемий (например, так называемые ки-
тайский и гонконгский грипп). Например, в Китае максимальные темпы зара-
жений и смертей наблюдались в феврале-марте 2020 г., далее они снижались. 
Вторая волна распространения вируса была более чем в 3 раза ниже, чем первая, 
и остановлена к январю 2021 г. В Южной Корее общее число случаев заболева-
ния превысило 5,8 млн, общая смертность составила более 6 млн человек, 
по данным на 11 марта 2022 г., но темпы прироста смертности были существен-
но снижены после вспышки июля 2021 г. [24]. Мы видим, как близкие геогра-
фически и по плотности населения страны по-разному реагируют на процессы, 
связанные с пандемией. Среди одной из доминирующих версий причин такой 
разницы — преимущество авторитарного управления перед демократическими 
режимами по оперативности и жесткости принимаемых ограничительных мер.

Ромашкина Г. Ф., Худякова М. В.
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Что же в это время происходило в России? Прежде всего принят комплекс 
мер ограничительного характера: 25 марта 2020 г. вышел Указ Президента РФ 
№ 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней с 30.03 по 03.04.2020» [11]; впо-
следствии было принято несколько подобных указов, введены ограничения 
на общественном транспорте, например [8], мораторий на банкротство и прочее. 
Среди социальных мер отметим уголовное преследование за распространение 
фейков и массовое заражение [18] , ограничения на передвижения в крупных 
городах, в первую очередь для граждан 60+. Разработан существенный пакет мер 
поддержки бизнеса и семей: определены перечни экономических агентов, име-
ющих право на адресную поддержку, налоговые отсрочки, кредитные каникулы; 
материальная поддержка семьям с детьми и прочие меры адресного характера.

В мире отмечено 3-5 крупных волн эпидемии, вызванных сезонным фактором 
и тремя утвердившимися в популяции штаммами вируса, в числе которых перво-
начальный «уханьский», так называемый Дельта, — гораздо более вирулентный 
и смертоносный, чем первый, и Омикрон, который сегодня считается ослаблен-
ным по сравнению с двумя предыдущими. Анализ статистики заболеваемости 
и смертности показывает, что ни одна крупная страна мира не миновала этих 
волн. Но сроки наступления соответствующих вспышек, их мощность, продол-
жительность и смертоносность сильно вариабельны. В РФ можно отметить пять 
локальных вспышек: до мая 2020 г., декабрь 2020 г., июль и ноябрь 2021 г., фев-
раль 2022 г. Эти волны также связывают с сезонным фактором и с тремя видами 
штаммов. Общее число случаев заболеваний в России, по данным на 11 марта 
2022 г., составило 17 242 043 человек, общая смертность — 352 437 человек [23]. 

Наша задача не сводится к анализу периодов и статистики заболеваемости, 
мы пытаемся рассмотреть, как люди реагировали на процессы, связанные с пан-
демией. В числе самых существенных социальных проблем, связанных с вос-
приятием пандемии в РФ, был массовый отказ от вакцинирования [16], недо-
верие к вакцинам и системе здравоохранения в целом, приведшие к критически 
низким темпам вакцинирования и росту заболеваемости летом-осенью 2021 г. 

Обзор научных и информационных источников
Исследовательский интерес к вопросам социального самочувствия населения, 
восприятия им изменений окружающей социально-экономической среды, оценки 
будущих перспектив жизни постоянно находится в фокусе внимания социологов. 
При этом выбор показателей для анализа и способы их расчета определяются 
в зависимости от целей конкретных исследований [2]. Среди индикаторов соци-
ального самочувствия применяют оценки удовлетворенности жизнью [3], своей 
работой [13], состоянием здоровья [20], ощущения собственной безопасности [12]. 

Периодически возникающие кризисы отражаются на уровне социального 
самочувствия граждан, и эта проблематика не остается без внимания исследова-
телей. Примером тому является социологический мегапроект, эмпирической 
базой которого стали пять «волн» общенациональных исследований, проведенных 
в режиме мониторинга в период 2014-2016 гг.; его результаты представлены 
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в многотомнике ИС РАН под редакцией Н. К. Горшкова. Авторами отмечено, что 
в кризисные годы усиливается разрыв между социальными группами: улучшение 
уровня и качества жизни отмечают материально благополучные слои населения, 
а нижние слои всё более погружаются в бедность. При этом уровень оптимизма 
населения улучшался на протяжении всего периода исследования [10]. 

Период пандемии COVID-19 ознаменовал новый этап развития человечества. 
Учеными и специалистами ведущих университетов и научных центров на сегод-
няшний день представлен ряд комплексных исследований и проанализированы 
наиболее актуальные проблемы, вставшие перед здравоохранением и образова-
нием, социальной и экономической политикой, системой государственного 
управления в связи с пандемией коронавирусной инфекции [например, 1, 5].

По мнению ряда исследователей, «последствия пандемии наиболее явно за-
тронули социальные элементы текущей общественной формации» [15, с. 480]. 
Шоки экономической системы, такие как падение совокупного производства 
и платежеспособного спроса, увеличение безработицы и социального неравенства, 
количественно измеримы и понятны. Как отмечает в своих работах американский 
эксперт Н. Талеб, эпидемиологические факторы не относятся к числу провоци-
рующих длительную стагнацию [17]. Последствия пандемии для социальной си-
стемы, где отсутствовали привычные коммуникации, люди массово сталкивались 
с изменением своего социального статуса, наблюдалось разрушение социальных 
атрибутов субъекта и иные социально-культурные и психологические изменения, 
имеют более тяжелый характер. К переформатированию сознания большинства 
населения и многократно возрастающим эмоциональным нагрузкам приводит 
и тот факт, что современное мировое информационно-коммуникационное про-
странство дает возможность следить за новостями в режиме реального времени 
[22, с. 150]. По данным проведенных исследований, доминирующие оценки со-
циально-психологического состояния отдельных индивидов находятся в диапазоне 
«спокойствия — уравновешенности — тревожности». Новые поведенческие прак-
тики и ограничения, появившиеся в ходе пандемии, воспринимаются населением 
дифференцировано и, как правило, в позитивно-нейтральном или негативном 
ключе [1, с. 104]. Поэтому особую значимость имеет восстановление социального 
комфорта граждан, снижение уровня социальной напряженности в обществе [15].

Ряд работ посвящен вопросам регулирования социально-экономических про-
цессов в пандемийный период и эффективности их использования. Отмечается, 
что «практически все без исключения страны в процессе выхода из кризиса от-
вели ключевую роль именно государству и его структурам, полностью проигно-
рировав возможности и потенциал существующих рыночных механизмов» [22, 
с. 149]. Высокий градус социальной напряженности в периоды поиска баланса 
между коронавирусными ограничениями и обеспечением непрерывности всех 
экономических и социальных процессов демонстрировали ряд государств. Волны 
протестных мероприятий проходили в Германии, Франции, Канаде, США и других 
странах. Но именно государственный аппарат принуждения часто оказывался 
тем институтом, который в состоянии противодействовать инфекции и защищать 
интересы граждан [21].

Ромашкина Г. Ф., Худякова М. В.
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По мнению ученых и экспертов, пандемия выявила целый ряд экономических 
и социальных проблем, которые еще предстоит тщательно анализировать и решать 
в будущий период. Среди них обеспечение одновременной работоспособности 
плановой и оперативной медицины; баланс между необходимостью карантинных 
ограничений и непрерывностью функционирования социально-экономической 
сферы жизнедеятельности; приоритетность цифровизации и повышение доступ-
ности этих технологий для широких слоев населения при условии обеспечения 
информационной безопасности; значимость международного сотрудничества для 
совместного противодействия распространению пандемии. На повестке сегод-
няшнего дня стоят абсолютно новые задачи, которых ранее не было [5].

Новые реалии меняют социальную картину в части структуры угроз и воз-
можностей, которые люди определяют для себя, оценок своего материального 
и социально-психологического благополучия. По данным ВЦИОМ, 62% россиян 
опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом [7]; по-
следствия заболевания в виде характерных осложнений ощущают 79% перебо-
левших COVID-19 [6]. Мониторинг социального самочувствия россиян за период 
11.2020-08.2021 показывает, что индекс самооценки материального положения 
снизился на 5%, но индекс удовлетворенности жизнью в целом вырос на 3%, 
а индекс оптимизма увеличился на 5%, хотя и находится в зоне негативных оценок 
(−52 в августе 2021 г.) [14].

Таким образом, можно зафиксировать сильную отстраненность жителей Рос-
сии от проблем, связанных с сохранением своего здоровья, разорванность связей 
между оценками своего материального положения, социальным самочувствием, 
опасениями, связанными с коронавирусом и готовностью предпринимать актив-
ные действия для выхода из зоны дискомфорта. Мы проверим эти гипотезы 
по данным массовых социологических опросов, проводимых коллективом со-
циологов Тюменского госуниверситета.

Данные и методы
Данные собраны в период 2006-2021 гг. методом массового анкетного опроса 
по районированным стратифицированным выборкам, репрезентирующим насе-
ление Тюменской области по полу, возрасту и территории расселения, см. при-
ложение 1. Описание программы исследований и более ранние данные можно 
найти, например, в [4, с. 67-74; 9]. В выборку полевого этапа 2021 г. отобрано 
1 727 человек, из них 46% мужчин и 54% женщин; 33% проживают в сельских 
населенных пунктах или ПГТ, 16% — в малых или средних городах, 51% — в круп-
ном городе (г. Тюмень); 35% имеют высшее образование; среди возрастных групп 
тех, кто моложе 31 года, 25%, в группе 31-40 лет — 22%, и далее 41-50 лет — 24%, 
старше 50 лет — 29%.

Основной вопрос, анализируемый в данной статье, был поставлен в множе-
ственной полуоткрытой форме: «Скажите, пожалуйста, как повлиял кризис 2020 г. 
на Вашу жизнь?»; предложены варианты ответа, а также дана возможность указать 
свой вариант. Ответы можно было давать в произвольной форме, указывая сколько 
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угодно вариантов, список см. в таблице 21. Такой подход позволил провести анализ 
данных с применением процентных распределений, проверкой нуль-гипотезы и кор-
реляций. Все дополнительные вопросы, привлеченные к анализу, имели либо коли-
чественную меру (возраст, количество детей, «Сколько лет Вы работаете в данной 
сфере?», «Сколько лет Вы работаете в своей организации?»), либо порядковую или 
дихотомическую. Поэтому для обеспечения сравнимости данных и корректности вы-
числений применяли критерий Хи-Квадрат Пирсона и корреляции Тау-b Кендалла.

Анализ результатов
Динамика компонентов социального самочувствия жителей Тюменской области, 
которые были получены в процессе социокультурного мониторинга за период с 2006 
по 2021 г., приведена на рис. 1. Компоненты социального оптимизма вычислялись 
по ответам на вопросы, далее вычислялись соответствующие индексы (описание 
и метод получения индексов см. в приложении 1 и [4]).

Следует отметить сильную волатильность оценок текущего года по сравнению 
с прошлым годом. За весь период наблюдений эти оценки достигали минимума 
в 2009, 2016 гг. При этом оценки ближайшего будущего и оценки будущего в целом 
сохраняли положительную динамику. Однако глубина осознания кризиса может 
быть оценена только по совместному «проседанию» оценок текущего года, бли-
жайшего года и уверенности в будущем. Как правило, люди более уверены в своем 
отдаленном будущем, чем в самой близкой перспективе. Особенность 2021 г. в том, 
что впервые за период наших наблюдений в Тюменской области средневзвешенная 
уверенность в будущем показала результат ниже оценок ближайшего года.
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оптимизма) 
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Индекс социального 
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Рис. 1. Динамика составляющих индекса 
социального оптимизма, 2006-2021 гг.

Fig. 1. Dynamics of the components 
of the social optimism index, 2006-2021.

1 При кодировании применялся дихотомический метод, отсутствие ответа соответствует 
нулю, согласие с вариантом отражено единицей.
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Рис. 2. Связь оценок текущего 
и ближайшего года, в % по строке, 
2021 г. Лучше = значительно лучше + 
несколько лучше. Хуже = значительно 
хуже + несколько хуже

Fig. 2. Correlation between evaluation 
of the current and next year, in % 
by line, 2021. “Better” implies 
“Significantly better” and “Somewhat 
better”. “Worse” — “Significantly 
worse” and “Somewhat worse”

Последние три года (2019-2021 гг.) оценки текущего года по сравнению с про-
шлым постоянно снижаются, при этом они оставались в зоне общих позитивных 
оценок, см. рис. 1. Так, в 2021 г. оценивали свою жизнь хуже, чем в прошлом, 
26% опрошенных (пессимисты); 44% считают, что в их жизни ничего не изме-
нилось; 23% от числа опрошенных считают, что их жизнь в текущем году улуч-
шилась (оптимисты), и 7% затруднились с ответом. Однако ожидали дальней-
шего ухудшения своей жизни только 15% от всей выборки. Среди пессимистов 
ожидают дальнейшего ухудшения в следующем году 42%, тогда как среди опти-
мистов таковых оказалось 3%, см. рис. 2. Напротив, оптимисты ожидают даль-
нейшего улучшения своей жизни в 84% случаев. То есть в 2021 г., несмотря 
на бушующую во всем мире пандемию, подавляющее большинство жителей 
региона продолжало надеяться на улучшение своей жизни, если и не в ближай-
шем году, то в более отдаленном будущем. Судя по оценкам тактического опти-
мизма, весной 2021 г. люди не ощущали текущий кризис как затяжной и глубокий, 
в отличие от 2009 и 2016 гг. Однако стратегический оптимизм, проявляющийся 
в уверенности в будущем, оставаясь в целом позитивным для половины жителей 
региона, впервые за исследуемый период наметил тенденцию к снижению.

За прошедшие время с момента начала пандемии в России люди ощутили 
на себе основные кризисные проявления. Рассмотрим ответы респондентов о влия-
нии на их жизнь кризиса 2020 г. Ответ «ничего не изменилось» дали 47% от обще-
го числа опрошенных, и это наиболее часто встречающийся ответ (таблица 1). 
Особенно остро социальная инерция проявляется в сельских территориях, где 
более половины опрошенных (54%) указали на отсутствие каких-либо перемен. 
Социальные оптимисты продолжали оценивать текущие изменения как времен-
ные, и только те, кто ощутил на себе прямые отрицательные последствия, дают 
более негативные прогнозы. Изменения в своей жизни в виде экономических 
последствий отметили примерно треть опрошенных: «потерял в заработке, до-
ходах» (17%), «пришлось взяться за дополнительную работу» (9%), «столкнулся 
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Таблица 1 Table 1
Распределение ответов на вопрос 
«Скажите, пожалуйста, как повлиял 
кризис 2020 г. на Вашу жизнь?», в % 
от числа опрошенных по столбцу(1)

Distribution of answers to the question 
“Could you please tell us how the crisis 
of 2020 affected your life?”, in % 
of the number of respondents by column(1)

Ра
нг

(2
)

Вариант ответа

Поселение
Оценки 

текущего 
года(3)

Д
ер

ев
ня

, 
се

ло
, 

по
се

ло
к

М
ал

ы
й 

и 
ср

ед
ни

й 
го

ро
д

К
ру

пн
ы

й 
го

ро
д 

(о
т 

50
0 

ты
с.)

В 
це

ло
м

П
ес

си
ми

ст
ы

О
пт

им
ис

ты

В 
це

ло
м

1 Ничего не изменилось 54 49 41 47 48 42 46

2 Потерял в заработке, доходах 17 22 16 17 20 12 18

3 Узнал новое для себя, научился 
чему-то новому 9 12 19 14 12 24 15

4 Заболел, у меня ухудшилось здоровье 9 9 14 12 13 8 12

5 Пришлось взяться за дополнитель-
ную работу 9 10 9 9 7 16 9

6 Нашел новые возможности 6 6 12 9 9 10 9

7 Столкнулся с задержками заработной 
платы, социальных выплат 6 8 10 8 7 10 8

8 Оказался без работы и заработка 5 6 6 6 7 3 6

9 Я потерял близких людей из-за 
эпидемии COVID-2019 5 6 5 5 6 3 5

10 Сумел повысить свою квалифика-
цию, стал больше зарабатывать 3 4 4 4 3 7 4

11 Пришлось перейти на другую, менее 
оплачиваемую работу 3 2 2 2 3 2 2

12 Нашел другую, лучше оплачиваемую 
работу 2 1 3 2 1 6 2

13 Другое 1 2 1 1 100 100 100

Итого 100 100 100 100 48 42 46

(1) Вопрос допускал более 1 варианта 
ответа. (2) Ранг выстроен согласно доле 
ответов в последнем столбце таблицы 1. 
(3) Пессимисты и оптимисты разделены 
согласно оценкам текущего года, 
вопрос 3 приложения 1.

(1) More than one answer is possible. (2) This 
ranking is based on the share of the answers 
from the last column of Table 1. (3) Pessi-
mists and optimists are divided according 
to the evaluation of the current year, 
Question 3 from Appendix 1.

Ромашкина Г. Ф., Худякова М. В.
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с задержками заработной платы, социальных выплат» (8%). Отметим, что указан-
ные следствия более характерны для городских жителей. Самые тяжелые вари-
анты ответа опрошенных: «заболел, у меня ухудшилось здоровье» (12%), «по-
терял близких людей из-за эпидемии COVID-2019» (5%).

Часть респондентов отметили и позитивные последствия, и чаще это жители 
крупного города. Так, каждый седьмой житель региона (14% от числа опрошен-
ных) «узнал новое для себя, научился чему-то новому» (среди жителей Тюмени 
таковых 19%); 9% указали, что «нашли новые возможности» (среди жителей 
Тюмени таковых 12%); еще 4% выбрали вариант ответа «сумел повысить свою 
квалификацию, стал больше зарабатывать» (для сельских жителей этот результат 
несколько ниже — 3%).

Мы допускаем, что в большой степени люди предпочитают давать социально- 
ожидаемые результаты, корректируя свои ответы в сторону позитивной повестки. 
Однако структура ответов отражает общественное мнение достаточно объек тивно. 
Важно отметить, что доминируют два главных направления: «ничего не измени-
лось» и экономические последствия, отразившиеся преимущественно в виде 
потерь в доходе. Три варианта: «узнал новое для себя, научился чему-то новому», 
«нашел новые возможности», «нашел другую, лучше оплачиваемую работу» — 
указывают на выбор частью жителей Тюменской области деятельностной стра-
тегии преодоления кризиса. И это именно те варианты, которые резко повышают 
свою частоту в группе оптимистов по оценкам текущего года в сравнении с про-
шлым периодом. Разделение выборки на группы оптимистов и пессимистов 
по оценкам текущего года показало, что, в первую очередь, негативные оценки 
связаны с потерями в доходах (20% среди оптимистов против 12% среди песси-
мистов), см. три последние столбца таблицы 1. Отметили ухудшение здоровья 
13% пессимистов и 8% оптимистов. Оптимисты в два раза чаще указали, что они 
узнали для себя что-то новое; предпочитали взяться за дополнительную работу, 
повышали квалификацию чаще более чем в два раза, чем пессимисты.

Взаимосвязь основного вопроса, анализируемого в данной статье, с соци-
ально-демографическими характеристиками респондентов (пол, возраст, семей-
ное положение, количество детей), статусом по основному месту работы (стаж 
работы в организации, наличие подчиненных, наличие дополнительной заня-
тости), а также с их оценками текущего года по сравнению с прошлым периодом 
показана в таблице 2. Некоторые выводы можно сформулировать, изучая кор-
реляции (Тау-b Кендалла), которые, с учетом дихотомической размерности 
целевой переменной, возможно интерпретировать как вероятность повышения 
(или понижения) результатов соответствующего ответа на вопрос. Учтем, что 
вариант «нет» имел кодировку «0», а «да» кодировался как «1». Например, раз-
личия между городскими и сельскими жителями проявляются в ответах «ниче-
го не изменилось» (назовем «нейтральной оценкой»), которая резко возрастает 
в селах; «узнал что-то новое, нашел новые возможности» и «заболел» возрас-
тает в крупном городе, что также подтверждается данными, представленными 
в таблице 1 выше.
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Гендерные различия значимы только в ответах «узнал новое для себя, научился 
чему-то новому»: женщины (17%) немного чаще, чем мужчины (12%), выбирали 
данный ответ. Возраст респондента повышает вероятность положительного от-
вета «ничего не изменилось», «заболел, у меня ухудшилось здоровье», что вполне 
объяснимо. Люди, имеющие семью и более двух детей, существенно реже дают 
нейтральные оценки, но чаще выбирают деятельностную стратегию. Чаще, чем 
в среднем по выборке, отвечают «ничего не изменилось» люди, имеющие большой 
стаж трудовой деятельности и дополнительную занятость. Мы видим, что наличие 
в прошлом дополнительной занятости снижает вероятность выбора деятельност-
ной стратегии преодоления кризиса. В наибольшей степени изучаемый вопрос 
оказался связан с оценками текущего года по сравнению с прошлым периодом: 
практически все варианты (кроме шестого и седьмого, согласно нумерации та-
блицы 1) оказались тесно связаны с ним, что мы увидели по данным таблиц 1 и 2.

Выводы
Основные выводы можно сгруппировать в три взаимосвязанных блока. Во-первых, 
восприятие кризисных явлений отражается на том, как люди оценивают не толь-
ко текущий период, но и том, чего они ожидают от ближайшего и отдаленного 
будущего. В период 2006-2019 гг., согласно нашим данным, наблюдалось два 
сильных провала — в 2009 и в 2016 гг. Эти сильные кризисы имеют V-образную 
конфигурацию, когда сильно снижаются оценки текущего года по сравнению 
с прошлым периодом, оценки ближайшего остаются высокими, а уверенность 
в будущем возрастает. После 2019 г. произошли изменения в структуре оценок: 
темпы снижения более плавные, при этом люди ожидали, что в ближайшем буду-
щем всё поправится; не ощутив улучшения в ближайший год, оценки текущего 
года еще более снижаются. Впервые за исследуемый период начинает снижаться 
уверенность в будущем, тогда как оценки текущего года снижались значительно 
менее волатильно, чем в два предыдущих кризиса. Считают, что для них ничего 
не изменилось, примерно половина жителей региона, четверть отметили ухудше-
ние, и еще четверть — улучшение по сравнению с прошлым годом. Тем не менее 
в 2021 г. половина жителей региона в той или иной степени уверены в своем бу-
дущем, четверть сомневаются, и еще четверть не уверены. Ожидали улучшения 
в ближайший год половина опрошенных, четверть не ожидали изменений, и еще 
четверть ожидали ухудшения.

Во-вторых, ответы на прямой вопрос о влиянии на жизнь кризиса 2020 г. от-
ражают установки на стабильность почти для половины опрошенных (46% — 
«ничего не изменилось») и потери в уровне жизни для остальных (практически 
все остальные). Значительно отстают оценки, связанные с деятельностной стра-
тегией преодоления кризиса и снижением здоровья. Деятельностную стратегию 
выбирали около четверти респондентов; ответили, что болели и их здоровье 
ухудшилось, 12% от числа опрошенных, еще 5% жителей региона потеряли сво-
их близких в период пандемии. Более детальный анализ показал, что основные 
различия в восприятии социально-экономических последствий кризиса, связан-
ного с пандемией COVID-19, и собственных выбранных стратегий проходит по оси 
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«оптимизм — пессимизм». Однако статистический анализ не позволяет раскрыть 
направленность влияния.

В-третьих, массовые опросы как инструмент измерения «общей температу-
ры» общественного мнения очень важны, они достаточно четко и оперативно 
отражают характер изменений, основные проблемы и важные взаимосвязи. 
Одновременно наши результаты подтверждают противоречивость и фрагментар-
ность массового сознания, особенно в кризисные периоды. Поэтому причинно-
следственные связи и сущность происходивших изменений необходимо изучать 
другими, качественными методами. Именно в этом направлении мы и планиру-
ем дальнейшие исследования.

Приложение 1 Appendix 1
Объем выборок данных,  
кол. человек

Volume of data samples, in number 
of people

Годы 2006 2009 2011 2013 2016 2017 2018 2019 2021

Кол-во человек 1 715 1 560 1 271 2 335 1 422 1 640 1 610 1 642 1 721

Для анализа привлекаются результаты социокультурного мониторинга в Тюмен-
ской области, проведенные в период 2006-2021 гг. Выборки квотные репрезента-
тивные по территории и половозрастной структуре, со случайным отбором внутри 
групп с контролем по уровню образования респондента. 

Вопросы мониторинга, привлекаемые к анализу.
Ответы на вопросы № 1-3 кодировались в пятичленной порядковой шкале.
1. Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем?
 Ответы: совершенно не уверен (0), вполне уверен (уверена) (1) (уверен-

ность в будущем)
2. Как Вы думаете, в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, 

чем сегодня, или хуже? 
 Ответы: значительно хуже (0), значительно лучше (1) (оценка ближайше-

го года)
3. Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или 

хуже?
 Ответы: намного хуже (0), намного лучше (1) (стали жить лучше/хуже 

по сравнению с прошлым годом).
 Индексы вычислялись по формуле средневзвешенного таким образом, 

чтобы 0 соответствовал минимуму, а 1 — максимуму для всех опрошенных.
4. Дополнительные вопросы: возраст респондента (кол-во лет), его пол, се-

мейное положение (одинокий; живут вместе, но не в браке; женат), коли-
чество детей, стаж работы в данной организации, наличие подчиненных 
по основному месту работы, наличие дополнительной занятости.

Ромашкина Г. Ф., Худякова М. В.
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Abstract
Research purpose of this article is to identify the impact of the crisis phenomena associ-
ated with the pandemic on people’s evaluation of the current and future periods of their 
lives. The scientific novelty is due to the receipt of unique empirical data to characterize 
the current trends in social optimism in society (using the example of the population of 
the Tyumen Region) and in understanding of how people reacted to the processes associated 
with the pandemic.
The empirical base consists of the results of sociocultural monitoring in the Tyumen Region 
for the period from 2006 to 2021. The research sampling is stratified, random within quotas 
based on sex and age structure and territory that represent the population of the Tyumen 
region. The authors studied the main socio-demographic characteristics — components of 
social optimism: comparison of the results of the current year with the previous one, and 
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the evaluation of the near and distant future. The article demonstrates that public opinion 
reacts to crisis phenomena in the evaluation of the present moment, but the depth and dura-
tion of the crisis influence the evaluation of the future. Over the period from 2006 to 2017, 
two-thirds of residents of the Tyumen Region maintained strategic optimism — the hope that 
everything would be fine in the future, but in the last three years their share began to decline. 
The socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic remained the dominant 
pattern for the residents of the Tyumen Region even in the spring of 2021. Indicators that 
are statistically consistently related to the perception of consequences and behavior during 
the pandemic are associated with social optimism (primarily in the evaluation of the current 
year), age, work experience, type of settlement. When compared with urban residents, rural 
residents answer that nothing has changed in their lives much more often, they also note 
the decrease in income and earnings more rarely. But the most significant differences take 
place on the optimism/pessimism axis. Optimists choose a proactive strategy, rely on their 
own capabilities; they are twice as less likely to lose their jobs, experience a decrease in 
income and earnings; they take on additional work more than twice as often. Meanwhile, 
pessimists expect further deterioration of their lives. The study showed that people who 
have been ill or whose relatives have been ill during the pandemic, are significantly less 
likely to be in the group of optimists. Among them, the frequency of responses of the ac-
tive-achievement type decreases sharply. The direction of the revealed connection remains 
unclear since qualitative research is needed.

Keywords
COVID-19, pandemic, society, public opinion, social optimism, crisis, socio-economic 
consequences.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности стратегий поведения жителей Республи-
ки Беларусь, проживающих на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС, в области предпринимательской деятельности. Эмпирической базой данной 
работы явились результаты исследования, выполненного в рамках НИР «Осуществить 
социологическую оценку предпринимательского потенциала территорий, пострадав-
ших от аварии на ЧАЭС, в рамках мероприятия „Провести социологическую оценку 
факторов, механизмов и условий развития малого и среднего бизнеса на территориях, 
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пострадавших от аварии на ЧАЭС“» Государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы (№ ГР 20213172).
Объектом исследования является взрослое (16-59 лет) население Республики Бела-
русь, проживающее на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
Предмет исследования — предпринимательская активность разных социально-
демографических и территориальных групп населения территорий, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС, и их оценки условий для развития малого и среднего бизнеса.
По результатам проведенного исследования выявлен смешанный характер социально-
экономических систем исследуемых регионов, так как в структуре занятости сочета-
ются рыночные и нерыночные предпочтения и мотивы с некоторым преобладанием 
рыночных. С одной стороны, в условиях конкуренции в современном мире больше 
шансов на успех имеют системы со смешанной экономикой, то есть такие, в которых 
сочетаются рыночные и нерыночные структуры. С другой стороны, в таких системах 
стратегически важной становится необходимость укрепления морально-нравствен-
ных структур личности, позволяющих сохранить баланс материального и духовного. 
Ведь перевес материального приводит к потребительским настроениям, которые 
трудно удовлетворить. Далее, как следствие, — снижение рождаемости, проблемы 
с экологией, рост социальной напряженности. 

Ключевые слова
Зараженные радионуклидами территории, предпринимательский потенциал, пред-
принимательская активность, стратегии поведения в сфере бизнеса и предпринима-
тельства.
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Введение
Предпринимательская деятельность — важнейший компонент любой современной 
экономической системы. В условиях, когда практически все страны имеют рыноч-
ную форму экономики, либо же находятся в переходном к этой форме состоянии, 
предпринимательство стало очень широко распространенным явлением. Помимо 
преследования сугубо экономических интересов, предпринимательская активность 
выполняет и значимую социальную функцию — формирует инновационную пост-
индустриальную экономическую систему, новый социальный строй общества, 
который служит естественной опорой общественному устройству [7, 8, 17].

В переходных экономиках важным является формирование предпринима-
тельского потенциала как многоуровневой системы «ресурсов и реальных воз-
можностей ведения бизнеса, которые могут быть реализованы через осущест-
вление рисковой, инновационной деятельности и организацию благоприятной 
предпринимательской среды с целью обеспечения социально-экономической 
эффективности функционирования бизнес-сферы» [13, c. 49]. Процесс форми-
рования предпринимательского потенциала всегда был тесно связан с целым 
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комплексом важнейших социально-экономических проблем. Среди них можно 
выделить наиболее значимые, такие как стимулирование развития производства, 
поддержание конкурентоспособной экономической подсистемы, вовлечение 
в сферу предпринимательской деятельности большей части незанятого в про-
изводстве населения, переориентация кредитной и налоговой политики.

Предпринимательство от других форм экономической деятельности отличают 
два элемента: экономическая свобода; личная заинтересованность в успешности 
своей деятельности [16]. Поэтому важными для формирования предприниматель-
ского потенциала являются готовность акторов к деятельности в условиях эконо-
мической свободы, а также создание институциональных условий равного для 
всех доступа к ресурсам и рынкам сбыта и возможностей индивида самому вы-
бирать форму предпринимательской деятельности. Важнейшим элементом пред-
принимательского потенциала является осознание индивидом морально-этической 
санкционированности ведения бизнеса, так как предприниматель сам выбирает, 
какими моральными принципами руководствоваться, осуществляя свою деятель-
ность. Соответственно, необходимо укрепление морально-нравственной струк-
туры предпринимателя, позволяющее сочетать стремление к получению эконо-
мической прибыли и социальную полезность предпринимательской деятельности.

За последнюю пару десятков лет в Республике Беларусь появились тысячи 
предпринимателей. Наибольшую долю среди всех форм занимает малый бизнес. 
Его вклад во внутренний валовой продукт Республики Беларусь в 2020 г. составил 
26,4% [5]. Поэтому проблематика развития предпринимательского потенциала яв-
ляется актуальной для развития экономики Беларуси. Правительство Республики 
Беларусь ставит перед собой задачу развития малого и среднего предпринима-
тельства, так как видит в нем один из факторов обеспечения стабильно высокого 
уровня занятости населения и экономического роста. Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства «Беларусь — страна успешного предпринима-
тельства» на период до 2030 г. утверждена постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. № 743. Цель стратегии — формирова-
ние динамично развивающегося сектора малого и среднего предпринимательства, 
способного существенно улучшить структуру белорусской экономики, повысить 
ее конкурентоспособность, обеспечить эффективную занятость и рост доходов на-
селения. Основные задачи — создание благоприятных административно-правовых 
и экономических условий, формирование системы мер для качественного развития 
бизнеса и создание эффективной специализированной структуры государствен-
ной поддержки малого и среднего предпринимательства. Реализация стратегии 
планируется в два этапа: переходный этап — 2018-2020 гг. (совершенствование 
институциональной базы и инфраструктуры), основной этап — 2021-2030 гг. 
(создание и функционирование конкурентоспособного и адаптивного пред-
принимательского сектора национальной экономики). В результате реализации 
стратегии при согласованных действиях госорганов и бизнеса долю субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общем объеме валовой добавленной 
стоимости планируется довести к 2030 г. до 50% [3].
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На сегодняшний день в Республике Беларусь зафиксировано рассогласование 
между законодательным «раскрепощением» малого и среднего бизнеса с одной 
стороны и недостаточно сформированным уровнем развития предприниматель-
ских компетенций, а также отсутствием необходимых качеств с другой стороны. 
Для эффективного развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
необходимо, помимо законодательных реформ, сформировать у населения пред-
принимательскую активность, грамотность и соответствующие компетенции. 
В связи с этим возникла необходимость изучить предпринимательский потен-
циал жителей территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции (ЧАЭС), в сфере предпринимательства и бизнеса.

Методология и методы исследования
Необходимо подчеркнуть, что в Республике Беларусь на постоянной основе осущест-
вляется изучение территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Так, в 2017-2019 гг. 
Институтом социологии НАН Беларуси выполнено НИР по заданию «Разработать 
рекомендации по формированию установок самореализации и закрепления моло-
дежи в районах, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС» Государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г. В 2019-2020 гг. Институтом социологии 
НАН Беларуси совместно с УО «Белорусский государственный экономический 
университет» выполнено НИР по заданию «Провести социологический монито-
ринг оценок населения эффективности реализации целей устойчивого развития, 
в том числе и возможностей трудоустройства в районах, пострадавших от аварии 
на ЧАЭС (по различным сферам экономики)» Государственной программы по пре-
одолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 гг. и на пе-
риод до 2020 г. В ходе исследований получены значимые результаты, например, 
выявлена зависимость социального самочувствия населения данных территорий 
от реализации мероприятий по развитию инфраструктуры прежде всего в сельских 
населенных пунктах и малых городах. Установлено, что значимое повышение 
уровня удовлетворенности трудовой деятельностью среди экономически активно-
го населения требует развития регионального рынка труда в аспекте расширения 
предлагаемых вакансий, увеличения уровня оплаты труда, что также в наибольшей 
степени актуально для сельских населенных пунктов и малых городов [9-12, 18].

Эмпирической базой данной работы явились результаты исследования, 
выполненного в рамках НИР «Осуществить социологическую оценку пред-
принимательского потенциала территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС, 
в рамках мероприятия „Провести социологическую оценку факторов, механизмов 
и условий развития малого и среднего бизнеса на территориях, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС“» Государственной программы по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 гг. (№ ГР 20213172). Гене-
ральная совокупность — население в возрасте от 16 до 59 лет, проживающее 
в городских населенных пунктах и сельских (поселковых) советах Брестской, 
Могилёвской и Гомельской областей, полностью или частично загрязненных 
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радионуклидами. Выбор Брестской, Могилёвской и Гомельской областей для 
проведения исследования обоснован тем, что подавляющее большинство (98%) 
населения загрязненных радионуклидами территорий Беларуси проживает в дан-
ных регионах [14]. Таким образом, общественное мнение населения территорий, 
пострадавших от аварии на ЧАЭС, по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса будут формировать преимущественно жители данных трех территорий. 
Всего по математически рассчитанной республиканской выборке было опрошено 
2 200 респондентов. В маршрут включено 29 районов, из которых четыре в Брест-
ской, восемь в Могилёвской и семнадцать в Гомельской областях.

Результаты
Одним из индикаторов предпринимательского потенциала является непосред-
ственно доля желающих иметь свой бизнес и опосредованно — доля желающих 
работать в частном секторе экономики. При анализе ответов на вопрос «В какого 
рода организации Вы предпочли бы работать?» обращает на себя внимание то, 
что самой большой стала категория затруднившихся ответить. В этой категории 
каждый четвертый (таблица 1). Эта категория больше всего выражена в Гомельской 
области, меньше всего — в Могилёвской области и в возрастной группе 30-44 года. 
В государственном секторе экономики (на государственной службе, в органах 
власти, бюджетных организациях) хотели бы работать 27,9% опрошенных, причем 
больше всего в возрасте 45-59 лет и женщин. Причем на государственной службе 
больше хотят работать мужчины и люди в возрасте 45-59 лет, в бюджетных орга-
низациях — женщины и опять же в возрасте 45-59 лет. 

Трудовую деятельность в частном секторе предпочитают 46,2% респондентов. 
То есть преобладают рыночные мотивы выбора трудовой организации. В Моги-
лёвской области данная категория больше всего, меньше всего — в Гомельской. 
Интересно, что брестчане и могилевчане предпочтения отдают частным пред-
приятиям, тогда как гомельчане — иностранным и совместным. Заниматься 
собственным бизнесом, индивидуальной трудовой деятельностью готовы только 
13,3% опрошенных, среди которых меньше всего в возрастной группе 45-59 лет.

Так же как и по результатам других исследователей [1], в возрастных группах 
16-29 лет и 30-44 года рыночная мотивация преобладает над нерыночной при 
выборе работы, а в группе 45-59 лет доля тех, кто предпочитает государственные 
предприятия, равна доле тех, кто отдает предпочтение частным.

Анализ трудовой мотивации опрошенных отражает переходный характер 
смешанного типа социально-экономической системы, то есть в этой системе тру-
довые отношения находятся в состоянии трансформации. Это проявляется в том, 
что и рыночная, и нерыночная мотивация поддерживаются в диапазоне 2,9-3,2 
по пятибалльной шкале (таблица 2). В целом по массиву опрошенных рыноч-
ная мотивация несколько преобладает над нерыночной (3,2 против 2,93 балла). 
Но в Гомельской области данное преобладание находится в пределах статисти-
ческой погрешности, то есть у гомельчан рыночная и нерыночная мотивация 
выражены одинаково. Уровень рыночной мотивации несколько выше среди 
мужчин и в возрастных группах 16-29 лет и 30-44 года.
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Таблица 1 Table 1
Распределение ответов респондентов 
на вопрос «В какого рода организации 
Вы предпочли бы работать?», 
в региональном разрезе, %

Distribution of respondents’ answers 
to the question “What kind 
of organization would you prefer 
to work for?”, by regions, %

Варианты ответов Всего
По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская 
область

На государственной службе, 
в органах власти 10,4 8,6 10,8 9,9

В государственных бюджетных 
организациях 17,5 18,9 17,2 18,7

В государственном секторе 
экономики 27,9 27,5 28,0 28,6

На частном предприятии, 
в частной компании 20,9 33,5 17,7 32,1

На иностранном предприятии, 
на совместном предприятии 12,0 7,7 13,0 9,0

Иметь собственный бизнес, 
заниматься индивидуальной 
трудовой деятельностью

13,3 14,3 12,5 18,2

В частном секторе экономики 46,2 55,5 43,2 59,3

В некоммерческой организации, 
общественной организации 1,6 1,4 1,4 3,2

Другое 1,1 1,9 1,1 0,8

Затрудняюсь ответить 25,8 16,6 28,7 13,5

Необходимо отметить, что среди опрошенных рыночная мотивация преоб-
ладает не в желании создать собственный бизнес или иметь небольшой зарабо-
ток с более легкой работой. Преобладающим является стремление к высокому 
заработку в совокупности с готовностью к частой смене работы, сверхурочным, 
тяжелым условиям труда. Риски открытия собственного бизнеса являются более 
веской причиной выбора нерыночного типа мотивации, чем желание неболь-
шого, но стабильного заработка по долгосрочному найму.

Что касается регионального разреза, то больше всего готовность к тяжелой, 
сверхурочной работе выявлена среди гомельчан и брестчан. Но брестчане также 
несколько больше предпочитают небольшие заработки с большим количеством 
свободного времени и более легкой работой. Интересно также, что среди предпо-
читающих небольшие заработки в совокупности с большим количеством времени 

Каргаполова Е. В., Лашук И. В.
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Таблица 2 Table 2
Трудовая мотивация опрошенных, 
региональный разрез, средне-
взвешенная балльная оценка 
по пятибалльной шкале

Work motivation of respondents, 
regional breakdown, weighted  
average score on a five-point scale

Варианты ответов на вопрос 
«Оцените от 1 до 5 степень 

Вашего согласия  
со следующими суждениями»

Всего

По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская
область

Я предпочел(ла) бы иметь 
небольшой заработок, но иметь 
больше свободного времени 
и более легкую работу

2,71 2,88 2,69 2,64

Главное иметь высокий зарабо-
ток, даже если приходится часто 
менять работу

3,35 3,37 3,35 3,29

Я готов(а) к тяжелой и сверх-
урочной работе, если будет 
гарантирован высокий заработок

3,74 3,67 3,77 3,55

Лучше иметь собственное дело, 
вести его на свой страх и риск 
и работать на себя, а не зависеть 
от работодателя

3,00 3,07 2,98 3,08

Рыночная мотивация (среднее 
значение) 3,20 3,25 3,20 3,14

Работать по найму гораздо 
лучше, чем рисковать, занимаясь 
бизнесом

3,09 3,21 3,09 2,92

Меня устроит работа с неболь-
шим, но стабильным заработком, 
если она будет на долгий срок

2,77 3,10 2,74 2,69

Нерыночная мотивация 
(среднее значение) 2,93 3,15 2,91 2,80

и с легкой работой одинаковая доля лиц в возрасте 16-29 и 45-59 лет, что свидетель-
ствует о пассивной репрезентации себя на рынке труда и соответственно неполной 
реализации не только предпринимательского, но и трудового потенциала этих 
групп, степени их неустойчивости на рынке труда, зафиксированных и другими 
исследователями [1, 15, 19, 20].

Одной из задач проведенного социологического исследования являлась оценка 
предпринимательских компетенций и установок жителей территорий, пострадавших 
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от аварии на ЧАЭС. При ответе на вопрос «Как Вы думаете, почему люди начинают 
заниматься предпринимательской деятельностью?» 54,1% выбрали вариант «предпо-
читают быть независимым и работать на себя» (преобладает у женщин и в возрастной 
группе 30-44 года), около половины — вариант «хотят получить высокие доходы, 
добиться материального благополучия, а не долго работать за копейки» (больше 
выборов этого варианта ответа у женщин) (таблица 3). То есть среди основных 
мотивов начала предпринимательской деятельности в представлении опрошенных 

Таблица 3 Table 3
Распределение ответов 
респондентов на вопрос «Как Вы 
думаете, почему люди начинают 
заниматься предпринимательской 
деятельностью?», в региональном 
разрезе, %

Distribution of respondents’ answers 
to the question “Why do you think 
people start doing business?”, 
by regions, %

Варианты ответов Всего
По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская
область

Предпочитают быть независи-
мыми и работать на себя 54,1 53,1 54,6 50,8

Хотят получить высокие 
доходы, добиться материально-
го благополучия, а не долго 
работать за копейки

49,2 53,3 48,2 52,4

Стремятся реализовать себя, 
свой талант и идеи в жизнь 37,6 46,6 36,6 35,6

Имеют стартовый капитал, 
необходимое образование 20,3 20,8 19,2 28,0

Не могут найти приемлемую 
работу по найму по месту 
жительства

15,2 15,8 14,2 22,0

Имеют связи, знакомых, 
которые могут помочь с нача-
лом бизнеса

14,3 14,9 13,4 19,8

Предпринимательство более 
престижно в обществе, чем 
работа по найму

13,1 10,9 13,5 12,0

Хотят принести пользу людям, 
обществу 12,9 12,5 12,2 19,0

Затрудняюсь ответить 15,1 4,7 18,3 3,1

Каргаполова Е. В., Лашук И. В.
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фигурируют индивидуалистские ценности независимости и быстрого материального 
обогащения. 37,6% считают, что для начала предпринимательской деятельности не-
обходима достижительная мотивация реализации себя, своего таланта и идей в жизнь. 
В этой категории больше брестчан, женщин и опрошенных в возрасте 30-44 года. 

Каждый пятый отмечает, что для начала предпринимательской деятельности 
необходим стартовый капитал и соответствующее образование (больше всего таких 
среди могилевчан, женщин больше, чем мужчин). Каждый шестой-седьмой считает, 
что занятие предпринимательством является вынужденным, так как нет достойной 
альтернативы трудовой деятельности по найму. Интересно, что среди могилевчан 
этот вариант выбрал каждый четвертый-пятый, и в этой категории женщин несколь-
ко больше, чем мужчин. По 13% считают, что предпринимательская деятельность 
престижна (важнее для возрастной группы 16-29 лет) или социально полезна (по-
следняя причина важнее для могилевчан). Обращает на себя внимание значительная 
доля затруднившихся ответить на вопрос о причинах начала предпринимательской 
деятельности, среди которых в региональном разрезе больше всего гомельчан.

В ответах опрошенных преобладает активистская поведенческая установка, 
когда значительная доля опрошенных готова брать ответственность за свою жизнь 
на себя, а не перекладывать на внешние обстоятельства (4,03 балла против 2,93 бал-
ла по пятибалльной шкале) (таблица 4). Активная жизненная позиция ярче всего 
выражена у брестчан, женщин и в возрастной группе 16-29 лет. При этом стати-
стически незначима разница между балльными оценками активности/пассив-
ности жизненной позиции и оценкой возможности/невозможности научиться 
навыкам предпринимательской деятельности. И, опять же, выше всего оценивают 
личностные перспективы предпринимательства женщины и молодежь, в регио-
нальном разрезе — брестчане, далее следуют по убыванию гомельчане и моги-
левчане. Но больше всего склоняются к тому, что предпринимательству научить 
невозможно, гомельчане.

По мнению опрошенных, важнейшим условием для успешного старта пред-
принимательской деятельности является наличие финансовых ресурсов, старто-
вого капитала (таблица 5). Причем важнее всего это в сфере обслуживания (тор-
говля, общепит, бытовые услуги), далее следуют сфера производства товаров, 
переработки продукции и сфера специализированных услуг (медицинских, 
юридических) (66,1, 59,5 и 52,8% опрошенных, отметивших первоочередную 
важность, соответственно). В региональном разрезе это условие для успешного 
старта бизнеса более важно для брестчан.

Также опрошенным представляется важным наличие предпринимательского 
склада характера, определенных личностных качеств. В сфере обслуживания это 
условие назвали важным около половины опрошенных, в сферах производства, 
переработки и специализированных услуг — более трети. В региональном раз-
резе это условие важнее для гомельчан. Наличие интересного проекта, идеи для 
успешного начала бизнеса назвали 46,6% опрошенных. Причем важнее это усло-
вие представляется опрошенным для сферы обслуживания, далее следует сфера 
производства и переработки (46,6 и 40,2% соответственно). И только каждый 
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Таблица 4 Table 4
Распределение ответов 
респондентов на вопрос «Оцените 
от 1 до 5 степень Вашего согласия 
со следующими суждениями», 
в региональном разрезе, 
средневзвешенная балльная оценка 
по пятибалльной шкале

Distribution of respondents’ answers 
to the question “On a scale of 1 to 5 
rate the degree of your agreement 
with the following statements”, 
by regions, weighted average score 
on a five-point scale

Варианты ответов Всего
По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская
область

Большинство людей при 
желании и усердии могут 
научиться тому, как вести свое 
дело

4,03 4,17 4,03 3,86

Предпринимательству научить-
ся нельзя, для этого нужен 
определенный склад ума 
и характера

2,98 2,85 3,02 2,80

То, как складывается моя 
жизнь, прежде всего зависит 
от меня самого

4,03 4,16 4,03 3,97

Благополучие человека зависит 
от внешних обстоятельств, 
а не от его собственных усилий

2,93 2,50 3,01 2,72

третий опрошенный считает важным это условие для успеха бизнеса в сфере 
специализированных услуг. Наличие оригинальной бизнес-идеи представляется 
более важным для брестчан. Высокий уровень знаний (юридических, экономи-
ческих) представляется опрошенным более важным для бизнеса в сфере специ-
ализированных услуг — медицинских, юридических. Важность этого условия 
в сферах производства, переработки и обслуживания оценивается практически 
в два раза ниже (53,6% против 28,1 и 26% соответственно). В сферах производства, 
переработки и обслуживания это условие наименее важно для могилевчан, в сфе-
ре специализированных услуг — для гомельчан.

Половина опрошенных считает важным наличие квалифицированных кадров 
для найма при открытии бизнеса в сферах специализированных услуг, а также про-
изводства и переработки. В сфере обслуживания это условие отмечает только 
каждый третий. Квалификация кадров при найме меньше всего важна для могилев-
чан. Примерно каждый третий отмечает важность финансовой и информационной 
поддержки со стороны государства для начала бизнеса во всех сферах — от произ-
водства до обслуживания и услуг. Причем важнее всего это условие для гомельчан. 

Каргаполова Е. В., Лашук И. В.
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Наличие команды единомышленников представляется важным для каждого чет-
вертого в начале бизнеса по производству товаров, переработки продукции и об-
служиванию (наиболее важно для гомельчан), для каждого пятого — в сфере специ-
ализированных услуг (наименее важно для могилевчан). Примерно каждый чет-
вертый-пятый опрошенный считает важным наличие связей, знакомых, которые 
могут помочь с ведением бизнеса, причем это менее важно для могилевчан.

Анализ мнений об условиях начала успешного бизнеса в гендерном разрезе 
показывает наличие статистически значимой разницы в ответах мужчин и жен-
щин по следующим аспектам:

1) в сфере обслуживания: для женщин более значимым является наличие 
финансовых ресурсов, стартового капитала, а для мужчин — квалифици-
рованного персонала для найма;

2) в сфере специализированных услуг: для женщин важнее высокий уровень 
знаний (юридических, экономических), квалификации персонала, для муж-
чин — наличие команды единомышленников, предпринимательский склад 
характера, наличие определенных личностных качеств;

3) в сфере производства товаров и переработки продукции: для женщин 
важнее наличие интересного проекта, идеи, для мужчин — предпринима-
тельский склад характера, наличие определенных личностных качеств.

При анализе мнений об условиях начала успешного бизнеса в возрастном 
разрезе выявляется статистически значимая разница в ответах возрастных групп 
по следующим параметрам:

1) в сфере обслуживания: для возрастной группы 45-59 лет наиболее высо-
ко оценивается необходимость высокого уровня юридических и эконо-
мических знаний, наличие государственной поддержки, предпринима-
тельского склада характера; наличие определенных личностных качеств, 
квалификации персонала менее всего оценивается в возрастной группе 
30-44 года;

2) в сфере специализированных услуг: в возрастной группе 45-59 лет менее 
всего оценивается необходимость наличия оригинальной идеи, проекта, 
но больше всего — команды единомышленников, предпринимательского 
склада характера, определенных личностных качеств; в группе 30-44 года 
наименее важна государственная поддержка, в группе 16-29 лет — ква-
лификация персонала, но выше всего среди молодежи оценивается на-
личие финансовых ресурсов, стартового капитала;

3) в сфере производства, переработки: в возрастной группе 45-59 лет ниже 
всего оценивается необходимость наличия оригинальной идеи, проекта, 
но выше всего — необходимость государственной поддержки, предпри-
нимательский склад характера, наличие определенных личностных ка-
честв, квалификация персонала; в группе 16-29 лет ниже всего — высо-
кий уровень экономических, юридических знаний, наличие связей, кото-
рые помогут в начале бизнеса, но выше всего — наличие команды 
единомышленников.

Каргаполова Е. В., Лашук И. В.
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При анализе самооценок опрошенными предпринимательских навыков видно 
преобладание отрицательных оценок. Таким образом, примерно половина считает, 
что не обладает такими навыками, каждый четвертый дает положительный от-
вет при преобладающем «скорее да» над уверенным «да». И каждый четвертый 
затрудняется ответить. Меньше всего отрицательных ответов среди гомельчан, 
но также среди них больше затруднившихся ответить (таблица 6). Мужчины выше 
оценивают свои предпринимательские навыки, чем женщины. Ниже всего само-
оценка предпринимательских навыков в возрастной группе 45-59 лет. При оценке 
качеств, которые необходимы для того, чтобы заниматься предпринимательской 
деятельностью, на первое место опрошенные ставят умение руководить, органи-
зовывать работу других людей и быть лидером (87,2% опрошенных по массиву 
в целом, важнее всего для гомельчан; см. таблицу 7). 

Далее следуют: 
1) коммуникабельность, умение общаться с разными людьми, налаживать 

связи, объяснять и убеждать (77,1% опрошенных, важнее для гомельчан, 
наименее важно в возрастной группе 45-59 лет) и умение оценивать риск 
и рисковать (71,7% респондентов, важнее всего для женщин, гомельчан 
и могилевчан, наименее важно в возрастной группе 45-59 лет); 

2) умение брать на себя ответственность (65,5% по массиву в целом, важнее для 
гомельчан); упорство, умение доводить начатое дело до конца, нацеленность 

Таблица 6 Table 6
Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Как Вы считаете, 
обладаете ли Вы в достаточной 
степени предпринимательскими 
навыками, необходимыми для того, 
чтобы заниматься бизнесом?», 
в региональном разрезе, %

Distribution of respondents’ answers 
to the question “Do you think you have 
enough entrepreneurial skills necessary 
to do business?”, by regions, %

Варианты ответов Всего
По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская
область

Да 6,8 8,8 6,4 7,4

Скорее да 18,2 15,4 18,6 18,1

Доля положительных ответов 25,0 24,2 25,0 25,5

Скорее нет 26,3 28,4 25,2 32,0

Нет 21,0 28,4 19,6 23,8

Доля отрицательных ответов 47,3 56,8 44,8 55,8

Затрудняюсь ответить 27,8 19,1 30,2 18,8
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Таблица 7 Table 7
Распределение ответов респондентов на 
вопрос «Какие качества, на Ваш взгляд, 
необходимы для того, чтобы заниматься 
предпринимательской деятельностью?», 
в региональном разрезе, %

Distribution of respondents’ answers 
to the question “What qualities, 
in your opinion, are necessary in order 
to engage in entrepreneurial 
activity?”, by regions, %

Варианты ответов

Необходимы Присущи Вам лично

Вс
ег

о/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Умение руководить, организовы-
вать работу других людей и быть 
лидером

87,2/1 84,0 89,2 75,8 34,9/5 27,2 36,2 33,2

Коммуникабельность, умение 
общаться с разными людьми, 
налаживать связи, объяснять 
и убеждать

77,1/2 68,4 79,6 67,8 50,6/1 63,7 48,7 51,9

Умение оценивать риск  
и рисковать 71,7/3 66,1 72,6 70,7 28,9/11 25,1 29,9 25,6

на достижение результата (64,5% респондентов, важнее для женщин и го-
мельчан, а также в возрастной группе 30-44 года); желание и готовность за-
ниматься предпринимательством (63% опрошенных, наименее важно для 
гомельчан и в возрастной группе 45-59 лет, наиболее важно для женщин); 
навыки использования современных технологий (компьютера, интернет-тех-
нологий и пр.) (58% опрошенных, важнее для женщин, гомельчан и брестчан, 
наименее важно в возрастной группе 16-29 лет);

3) умение сохранять спокойствие, эмоциональная устойчивость (57,8% опро-
шенных по массиву в целом, важнее для гомельчан); гибкость, способность 
быстро адаптироваться к новым условиям (57,3%, важнее для гомельчан 
и могилевчан, а также в возрастной группе 45-59 лет); умение находить 
и анализировать информацию (56,7%, важнее для женщин и гомельчан); 
стремление к самообразованию, развитию новых навыков (56,6%, важнее 
для женщин и гомельчан); креативность, умение находить новаторские 
решения, реализовывать новые идеи (53,6% опрошенных, важнее всего 
для женщин, брестчан и в возрастной группе 30-44 года); самостоятель-
ность в решении возникающих проблем (53,6% опрошенных, важ-
нее для гомельчан).

Каргаполова Е. В., Лашук И. В.
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Из представленных результатов видно, что опрошенные критично оценивают 
наличие того же перечня качеств предпринимателя лично у себя (таблица 7). Выше 
всего респонденты оценивают у себя коммуникабельность, умение общаться 
с разными людьми, налаживать связи, объяснять и убеждать. Этот вариант вы-
брала примерно половина, но разница с необходимым в их представлении уровнем 
составляет 26,5 п. На втором месте умение брать на себя ответственность. Этот 
вариант выбрали чуть менее половины опрошенных, больше всего в возрастной 
группе 30-44 года, и разница с необходимым уровнем составляет 23,6 п. На третьем 
месте умение сохранять спокойствие, эмоциональная устойчивость, которое от-
метили лично у себя 37,9% опрошенных. При оценке необходимых это качество 
только на седьмом месте. И, опять же, разрыв между должным (то, что необходи-
мо) и сущим (то, что есть у респондента лично) составляет 20,1 п.

Окончание таблицы 7 Table 7 (end)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Умение брать на себя ответ-
ственность 65,5/4 55,0 68,7 52,7 41,9/2 54,1 39,8 45,3

Упорство, умение доводить 
начатое дело до конца, нацелен-
ность на достижение результата

64,5/5 60,6 65,9 58,2 33,1/6 36,0 33,1 30,2

Желание и готовность занимать-
ся предпринимательством 63,0/6 67,5 61,6 68,8 14,5/13 17,0 14,1 15,5

Навыки использования совре-
менных технологий (компьюте-
ра, интернет-технологий)

58,0/7 56,6 59,8 46,4 37,0/4 37,1 37,1 36,4

Умение сохранять спокойствие, 
эмоциональная устойчивость 57,8/8 53,0 59,2 52,5 37,7/3 45,1 36,2 41,3

Гибкость, способность быстро 
адаптироваться к новым  
условиям

57,3/9 52,2 58,2 55,9 30,9/10 36,8 30,7 27,3

Умение находить и анализиро-
вать информацию 56,7/10 54,1 58,3 48,2 31,9/9 31,8 31,3 37,0

Стремление к самообразованию, 
развитию новых навыков 56,6/11 53,0 59,3 40,5 32,0/7 36,1 31,3 33,6

Креативность, умение находить 
новаторские решения, реализо-
вывать новые идеи

53,9/12 57,8 53,6 52,5 19,1/12 25,9 18,3 18,0

Самостоятельность в решении 
возникающих проблем 53,6/13 47,3 55,8 43,7 31,0/9 50,4 28,2 33,2
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37% опрошенных считают, что необходимы навыки использования совре-
менных технологий (компьютера, интернет-технологий и пр.) (важнее всего 
в группе 16-29 лет). Разница с необходимым уровнем составляет 21 п. Только 
на пятом месте при оценке личных качеств находится то, что при оценке необ-
ходимого стоит на первом, — умение руководить, организовывать работу других 
людей и быть лидером. Из опрошенных это качество у себя назвал примерно 
каждый третий, и разница с необходимым уровнем гигантская — 52,3 п. Это 
качество важнее для женщин и наименее важно в возрастной группе 45-59 лет.

Примерно каждый третий отметил у себя упорство, умение доводить начатое 
дело до конца, нацеленность на достижение результата (но до необходимого еще 
31,4 п.; важнее для женщин), стремление к самообразованию, развитию новых навы-
ков (важнее для женщин и в возрасте 16-29 лет, необходимо для успешного бизнеса 
еще 33,6 п.), умение находить и анализировать информацию (важнее для женщин 
и наименее важно в группе 45-59 лет, необходимо еще 24,8 п.), самостоятельность 
в решении возникающих проблем (важнее всего в возрастной группе 30-44 года, 
необходимо еще 26,6 п.), гибкость, способность быстро адаптироваться к новым 
условиям (наименее важно в возрастной группе 45-59 лет, необходимо еще 26,4 п.).

Лично у себя умение оценивать риск и рисковать отметили 28,9% опрошенных 
(важнее всего для мужчин и в возрастной группе 16-29 лет). При оценке необхо-
димых качеств данное качество занимает высокое третье место, и разница с не-
обходимым составляет 42,8 п. Только каждый пятый отметил у себя креативность, 
умение находить новаторские решения, реализовывать новые идеи (больше всего 
среди брестчан, наименее важно в возрасте 45-59 лет). Разница с необходимым 
составляет 34,8 п.

На последнем месте в списке личных качеств по доле выборов (14,9%) — 
желание и готовность заниматься предпринимательством (меньше всего в воз-
растной группе 45-59 лет). Тогда как в перечне необходимых этот вариант по доле 
выборов находится на шестом месте. Разница между оценкой этого качества 
лично у себя и необходимого составила 48,5 п.

При анализе самооценки уровня знаний для предпринимательской деятель-
ности видно, что отрицательные оценки более чем в два раза преобладают над 
положительными (57,4 против 20,3%) (таблица 8). Больше всего положительных 
ответов среди брестчан, меньше всего — среди могилевчан. 22,2% затруднились 
ответить на этот вопрос (меньше всего среди брестчан). Мужчины выше оцени-
вают свой уровень знаний, необходимых для предпринимательской деятельности, 
чем женщины. Ниже всего эта оценка в возрастной группе 45-59 лет.

Анализ распределений ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы по-
высить уровень своих знаний и навыков по следующим вопросам?» выявляет 
самую значительную — каждый третий — категорию тех, кому вообще не ин-
тересно ни одно из представленных в вариантах ответов направлений повышения 
квалификации в сфере предпринимательской деятельности (меньше всего среди 
могилевчан) (таблица 9). Необходимо также отметить, что 16,7% респондентов 
затруднились ответить на этот вопрос (опять же меньше всего среди могилевчан).

Каргаполова Е. В., Лашук И. В.
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Таблица 9 Table 9
Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Хотели бы Вы повысить 
уровень своих знаний и навыков 
по следующим вопросам?», 
в региональном разрезе, %

Distribution of respondents’ answers 
to the question “Would you like 
to improve your knowledge and skills 
indicated in the following questions?”, 
by regions, %

Варианты ответов Всего
По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская
область

1 2 3 4 5

Нет, мне неинтересен ни один 
из перечисленных вопросов 33,7 32,6 34,4 29,8

Как открыть свой бизнес, с чего 
начать 23,8 30,4 22,9 24,2

Как вести всю необходимую 
документацию 20,0 24,9 18,9 23,5

Как оценивать различные риски 
и уметь их предотвращать 19,9 21,1 19,0 24,9

Таблица 8 Table 8
Распределение ответов 
респондентов на вопрос «Обладаете 
ли Вы достаточным уровнем 
знаний, необходимым для занятия 
предпринимательской 
деятельностью?», в региональном 
разрезе, %

Distribution of respondents’ answers 
to the question “Do you have 
a sufficient level of knowledge 
necessary to engage in entrepreneurial 
activity?”, by regions, %

Варианты ответов Всего
По региону проживания

Брестская 
область 

Гомельская
область

Могилёвская 
область

Да 6,0 9,4 5,7 5,4

Скорее да 14,3 14,1 14,6 12,3

Доля положительных ответов 20,3 23,5 20,3 17,7

Скорее нет 32,0 33,3 31,8 32,5

Нет 25,4 27,9 24,6 28,6

Доля отрицательных ответов 57,4 61,2 56,4 61,1

Затрудняюсь ответить 22,2 15,3 23,4 21,2
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Окончание таблицы 9 Table 9 (end)

1 2 3 4 5

Где найти клиентов для своего 
бизнеса и как их удерживать 18,4 20,2 17,8 20,6

Какую помощь (финансовую, 
информационную) можно 
получить при открытии  
своего дела

18,0 15,0 18,0 20,7

Затрудняюсь ответить 16,7 15,9 17,4 12,3

Как продавать свой товар или 
услугу 15,8 17,6 15,5 16,6

Как собрать команду, мотивиро-
вать сотрудников 15,0 14,0 14,9 16,5

Как выбрать оптимальную 
систему налогообложения, 
подготовить и подать отчетность 
по налоговым платежам

14,9 13,5 15,1 15,0

Как развить предприниматель-
ские навыки 13,2 13,8 12,8 15,7

Примерно каждый четвертый-пятый отметил, что ему необходимы знания 
механизмов открытия бизнеса (больше среди брестчан), каждый пятый — ком-
петенции ведения документации (меньше среди гомельчан) и оценки рисков и их 
предотвращения (больше среди могилевчан), 18,4% опрошенных — поиска кли-
ентов и способов их удержания, 18% — возможностей получения финансовой, 
информационной помощи при открытии бизнеса (больше среди могилевчан), 
15,8% — способов продажи товара или услуги, 15% — подбора и мотивации 
персонала, 14,9% — выбора оптимальной системы налогообложения, отчетности 
по налоговым платежам, 13,2% — развития предпринимательских навыков.

В гендерном разрезе женщин больше, чем мужчин, интересует, как начать 
бизнес и как развить предпринимательские навыки. Меньше всего интересуются 
новыми знаниями в области предпринимательства в возрастной группе 45-59 лет. 
По сравнению с группой 30-44 года молодежь больше интересуется тем, как от-
крыть свой бизнес, собрать команду, мотивировать сотрудников, продавать свой 
товар или услугу, где найти клиентов для своего бизнеса и как их удерживать.

Заключение
Итак, по результатам проведенного исследования выявлен смешанный характер 
социально-экономических систем исследуемых регионов, так как в структуре за-
нятости сочетаются рыночные и нерыночные предпочтения и мотивы с некоторым 
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преобладанием рыночных, что оказывает непосредственное воздействие на форми-
рование предпринимательского потенциала населения.

С одной стороны, как отмечают исследователи (С. Ю. Глазьев, например), в ус-
ловиях конкуренции в современном мире больше шансов на успех имеют системы 
со смешанной экономикой, то есть такие, в которых сочетаются рыночные и не-
рыночные структуры, долгосрочное планирование и рыночная самоорганизация, 
«масштабные государственные инвестиции и свободное предпринимательство, 
гармонизация частных и общественных интересов под разумным контролем государ-
ства» [6, с. 14]. С другой стороны, в таких системах стратегически важной становится 
необходимость укрепления морально-нравственных структур личности, позволя-
ющих сохранить баланс материального и духовного. Ведь перевес материального 
приводит к потребительским настроениям, которые трудно удовлетворить. Далее, 
как следствие, — снижение рождаемости, проблемы с экологией, материальное, 
социальное, культурное избыточное неравенство, негативно влияющее на обще-
ственное развитие, рост социальных дистанций и социальной напряженности [2]. 

Анализ мотивации начала предпринимательской деятельности в исследованных 
регионах выявляет непонимание у опрошенных всех преимуществ сочетания 
рыночных и нерыночных элементов. Наблюдается, условно говоря, разочарование 
имеющейся нерыночной системой хозяйствования и очарование грядущим рыноч-
ным раем только лично для себя, без глубокого осмысления возможной социальной 
полезности предпринимательской деятельности. 

У опрошенных чаще наблюдается большая готовность к тяжелому труду, чем 
к предпринимательской деятельности. Часть опрошенных отмечает сокращение 
нерыночного сектора, при этом занятие предпринимательской деятельностью 
становится безальтернативно-вынужденным. Данная категория может пополнить 
ряды предпринимателей «по необходимости» (necessity entrepreneurs), то есть 
тех, «которые пытаются начать свое дело в силу того, что у них нет иных лучших 
возможностей» [4, c. 34]. Таким образом, на наш взгляд, проявляются институ-
циональные «ножницы», то есть существуют, с одной стороны, риски открытия 
бизнеса, обусловленные и нехваткой знаний в этой области, и возможными ин-
ституциональными препятствиями. С другой стороны, нерыночный сектор также 
по каким-то объективным, институциональным причинам сворачивается таким 
образом и с такой скоростью, которая вызывает социальное напряжение в соци-
ально-трудовой сфере исследуемых регионов.
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Subject of the research is entrepreneurial activity of different socio-demographic and 
territorial groups of the population of the areas affected by the Chernobyl disaster as well 
as their evaluation of the conditions for small and medium-sized business development.
The research resulted in identifying the hybrid nature of socio-economic systems of 
the regions under study as the employment structure combines market and non-market 
preferences and motivations with a slight prevalence of market ones. On the one hand, 
in a present competitive environment mixed economic systems that combine market and 
non-market structures have a greater chance of success. On the other hand, in such systems 
a strategic value is assigned to the need for strengthening of moral structures of a person-
ality which allow to maintain balance between material and spiritual aspects of life. After 
all, the preponderance of material aspects leads to consumer sentiments that are difficult to 
satisfy. As a consequence, it results in the decline of fertility rates, environmental issues, 
and the increase of social tensions.
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основные исторические этапа институциональной динамики в сельском хозяйстве, 
главный из которых включал введение и институционализацию частной собствен-
ности на землю, фактически возвращая Россию в число глобальных игроков на сель-
скохозяйственном рынке. Представлены данные по модернизации сельского хозяйства 
в результате институциональных изменений «сверху» и институциональных взаимных 
обязательств на селе «снизу». Сделан вывод об увеличении земельных активов, росте 
совокупных доходов собственников земли. Представлены количественные показатели 
развития мелких и средних крестьянских (фермерских) хозяйств и крупных землевла-
дений в России (агрохолдингов) по данным различной отчетности. Выявлены социаль-
но-экономические противоречия, указывающие частно на парадоксальность развития 
сельских территорий России. Представлен зарубежный опыт ведения современного 
сельского бизнеса, который можно оценить как варианты возможного российского буду-
щего. Сделаны выводы о том, что российская институциональная динамика на селе де-
монстрирует ряд позитивных изменений, создавших базу существования и дальнейшего 
развития страны за короткий по историческим меркам период. В статье выдвигается 
пять гипотез относительно институционального развития сельских территорий, часть 
из которых практически верифицирована. Доказано, что в настоящее время в России 
действительно преодолены риски и опасности количественного и качественного де-
фицита продовольствия и сформированы достаточно мощные социально-классовые 
группы землевладельцев, которые коренным образом заинтересованы в качественном 
воспроизводстве сельских территорий, несмотря на углубляющиеся процессы бедно-
сти, чем и отмечается парадоксальность институциональной динамики. Вместе с тем 
появились основания предположить, что применение концепта глобальной нестабиль-
ности (включая в него детерминанты пандемии COVID-19 и «специальной военной 
операции в Украине» после 24 февраля 2022 г.) говорит о новом парадоксе, связанном 
с трагичностью будущего сельского хозяйства в России, реальным результатом которого 
может быть эволюционный кризис цивилизации, исходя из парадигмы «сворачиваю-
щейся цивилизации» Аркадия и Бориса Стругацких, смысл которой состоит в том, что 
изучаемая цивилизация остается беззащитной перед «Повелителями Дураков».

Ключевые слова 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, агрохолдинги, парадоксы развития, парадоксы 
жизни крестьян, государственная поддержка, институциональное развитие.
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«Дорога к истине вымощена парадоксами. Чтобы постигнуть действительность, 
надо видеть, как она балансирует на канате»  

Оскар Уайльд. Афоризмы. Забота об истине, 1895. С. 14. 

Введение
Актуальность исследования обусловлена кардинальными институциональны-
ми изменениями в сельском хозяйстве России в 2001-2021 гг. В российском 
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дискурсе сохраняется спорное понимание социальной справедливости проис-
ходящих изменений. Многие россияне хорошо помнят 1990-е гг.: пустые полки 
в продовольственных магазинах, талоны на целый ряд товаров, в том числе 
на продовольствие, длинные очереди. По признанию представителей власти, 
в начале 1990-х гг. страна стояла на пороге голода. Россия на протяжении боль-
шей части ХХ в. подвергла себя одному из самых трагических социальных 
экспериментов, когда была упразднена частная собственность на землю, «власть 
рабочих и крестьян» в итоге превратилась в диктатуру коммунистической пар-
тии, а частное хозяйствование стало запретным. И только к концу ХХ столетия 
запущен обратный транзит России на путь развития частной собственности, 
в том числе и в сельском хозяйстве. С 1990-х прошло 30 лет непрерывных транс-
формаций, которые обсуждались на самых разных уровнях власти и в разных 
форматах. Однако полного понимания и согласия по поводу того, как отразились 
на развитии сельских территорий институциональные преобразования послед-
них десятилетий, до сих пор так и не достигнуто.

Научная проблема, решению которой посвящена статья, сопряжена с теми 
противоречиями, которые встроены в современное институциональное развитие 
сельских территорий в России в целом, крупных агрохолдингов и агропроиз-
водств, мелких крестьянских (фермерских) хозяйств в частности. Методологи-
ческая, теоретическая и практическая актуальность статьи объясняется тем, 
что авторы представляют читателям оригинальную концепцию анализа про-
блематики новых форматов жизни, производства и воспроизводства сельских 
территорий с учетом социально-экономических противоречий и очевидных 
парадоксов, которые постепенно накапливалась на протяжении последних 
двадцати лет. 

Цели статьи — комплексное социально-экономическое исследование форм 
развития сельских территорий и их институциональной динамики на основе 
данных Росстата (микропереписи), Россреестра фондов земли и авторских со-
циологических исследований. К целям данной работы отнесено также изучение 
конструирующей природы институтов в пространстве сельских территорий. 
Под институциональной динамикой понимаются реальные результаты действия 
механизмов регулирования рынка в средне- и долгосрочном периодах. Соглас-
но концепции институциональной теории, в механизмы регулирования (управ-
ления) включаются базовые изменения формальных институтов и их нефор-
мальных составляющих.

Задачи, которые ставятся и решаются авторами в этой статье, состоят в вы-
явлении, идентификации и репрезентации противоречий и «парадоксов» со-
временного институционального развития крестьянских (фермерских) хозяйств 
и многих сельских территорий. В задачи статьи входило также изучение проти-
воречивой проблематики, проникновение в суть и смыслы социально-экономи-
ческих процессов и событий, происходящих на селе как в России, так и в других 
странах мира, установление значений, содержаний, социальных контекстов 
и реальных векторов их движения — развития или упадка (деградации).
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Логика изложения, принятая в данной статье, состоит в том, что авторы 
разрабатывают собственные методологические и теоретические позиции на базе 
переосмысления и репрезентации современной научной литературы по теме 
исследования, предлагают аналитический категориально-понятийный аппарат, 
преследующий максимально полное раскрытие смыслов, значений и содержаний 
представленной темы, вовлекают в научный оборот современные российские 
эмпирические данные, включая такие, которые, на первый взгляд, противоречат 
друг другу и, как правило, носят парадоксальный характер, тем самым привле-
кая к себе особое внимание коллег и представителей научно-педагогической 
общественности. 

Вклады авторов обозначаются в пунктах новизны статьи, которая представ-
ляется и обосновывается на базе анализе российских и зарубежных данных раз-
вития сельских территорий, в сравнении образа «настоящего» и образа «будуще-
го» в России, в реальных результатах развития фермерских хозяйств в западных 
странах, раскрывающих конструктивные современные институциональные 
форматы взаимодействия местных фермеров как со своим «роботизированным 
настоящим», так и «роботизированным будущим», что выражается в применении 
новых социально-экономических способов, с помощью которых сельские произ-
водители повышают свою способность осмысленно взаимодействовать с новыми 
технологиями и, как следствие, продуктивность своей работы. 

Гипотезы
(1) В России за последние двадцать лет, независимо от поколенческих траекторий, 
качества и продолжительности воспроизводства жизненных процессов жителей 
российских сел, наблюдается резкая и всё более усиливающаяся социально-эко-
номическая дифференциация, которая наиболее отчетливо вырисовывается при 
сравнении жизненных шансов и практик сельского и городского населения. 
Упадок сельской России репрезентируется в значимых феноменах «рурализации 
бедности», распада социальных сетей взаимной поддержки, территории обитания 
сел и деревень представляются как зоны упадка и порой отчаяния. Этот тезис 
выражается в тех широких жизненных пейзажах, когда представители всех вет-
вей сельской власти, предприниматели и труженики сельской местности стал-
киваются с одними и теми же социально-экономическими и политическими 
проблемами: общей атмосферой недоверия (за исключением нередких случаев 
сплочения по семейным и религиозным признакам), устоявшимися «негативны-
ми картинами» региональной жизни, сопряженными с сильным разрушением 
крестьянских традиций и навыков реального кооперирования, хронической без-
работицей, кадровым голодом, запустением, пьянством, всё более разрушающей-
ся производственной и экономической инфраструктурой, дорогими кредитами, 
вкупе со строгий отчетностью, жестким налоговым прессингом, заброшенными 
полями, несмотря на активно пропагандируемую и по своей сути декларативную 
государственную поддержку, а в целом — со всё усиливающейся деградацией 
социальной структуры сельской территории. Поскольку российская деревня, 
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несмотря ни на что, окончательно еще не погибла, то всё это можно считать 
«парадоксами» сельского воспроизводства. Вместе с тем становится заметно, 
что всё более сильными и значимыми детерминантами процессов сельского раз-
вития, судя по взвешенным оценкам экспертов и ученых, становятся культурно-
исторические и рекреационные факторы, а не только новые вложения в собствен-
но сельскохозяйственное производство. 

(2) Дальновидные муниципалитеты (как в России, так и в других странах 
мира) для привлечения и развития человеческого капитала в сельской местности 
делают ставку на всё более интенсивное развитие как институтов, так и куль-
туры («культура, которую мы все вместе сбережём, не даст погибнуть последу-
ющим поколениям» [11, c. 15]). 

(3) Если опираться на новые подходы институционального анализа в пред-
метных областях экономики и социологии сельского хозяйства, на изучение 
статистических и социологических данных развития сельского хозяйства и сель-
ских территорий России в современных контекстах, то можно сделать акцент 
на поведенческих характеристиках экономических акторов и на понимании 
мотиваций и стимулов по созданию новых и разрушению старых институтов. 

(4) Рассматривая перспективы современных институциональных процессов, 
можно предположить, что в динамике за последние 30 лет анализа институцио-
нальных трансформаций российского села неоправданно часто делается акцент 
на дихотомии «рынок побеждает, а село вымирает». 

(5) Выдвигается предположение, что можно использовать метод противо-
поставления рыночной и территориальной логик развития, при этом более 
полное понимание специфики и перспектив развития сельских территорий 
в стране, которая занимает одну шестую часть суши, невозможно без погруже-
ния в более общий институциональный контекст.

Обзор литературы
Говоря об институтах и развитии современного институционального подхода, сле-
дует отметить, что существует достаточно давняя традиция предтеч в определении 
институтов у классиков социологии и экономики. По К. Марксу, институты есть 
исторически сложившиеся, обусловленные производственными отношениями 
и способом производства формы организации труда, способы регулирования со-
циально-экономической деятельности [22]. Если обратиться к наследию социолога 
мирового уровня, создателю современной теоретической социологии Т. Парсонса, 
то термин «институт» в его версии — это организованная система культурных 
представлений и социальных норм, общих для индивидов, понятых в контексте 
структурного функционализма. С аналитической точки зрения это четырехимпе-
ративная парадигма AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) как 
инвариантный набор четырех функций, необходимых для всех социальных систем: 
адаптации (А), целедостижения (G), интеграции (I), латентности, поддержания 
ценностного образца (L), характерных для любого сообщества. Данная парадигма 
применяется для анализа социальной системы как целого, ее подсистем, а также 
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социальных действий [34]. В качестве институциональных структур Т. Парсонс 
рассматривал любые устойчивые образцы как такие паттерны (patterns) деятель-
ности людей через конструктивные вклады каждого компонента, что означало 
функциональную выгодность данного элемента системы, обеспечивавшей вос-
производство социального порядка в контексте функциональной полезности 
социальной структуры. Институциональные системы им рассматривались также 
как устойчивые комплексы правил, норм, установок (аттитюдов), регулирую-
щих человеческое поведение и преобразующих его в систему ролей и статусов. 
Функциональность как полезность для социальной системы каких- либо действий 
обусловливает их закрепление в качестве институциональных элементов, то есть 
превращение в паттерн — образец. 

Как основоположник институционального направления, Т. Веблен под ин-
ститутом понимал обычай и порядок, принятые в обществе, и их закрепление 
в виде закона или правила. В основе его теории институтов лежала идея куму-
лятивного социального процесса, траектории которых складываются поэтапно 
и закрепляются [4]. 

У. Митчелль (известный как «звездный ученик Т. Веблена») дал собственную 
дефиницию институтам как общественным привычкам, господствующим и в выс-
шей степени стандартизированным в данном сообществе, основываясь на пред-
положении, что главный фактор экономического развития заключается в психо-
логии людей, в их традициях и обычаях; суть развития человеческих сообществ 
сводилась им к совершенствованию коллективных связей между их членами как 
институциональными образованиями [23]. Дж. Коммонс, как третий основатель 
американского институционализма и автор первого в мире учебника по институ-
циональной экономике, предложил понимать институты как «трансакции» (пере-
говоры, принятие обязательств и их выполнение) и коллективные действия как 
«групп давления», но исключительно в правовых рамках [18]. Ф. Найт, как тонкий 
разработчик теории предпринимательства, неопределенности и прибыли, в пара-
дигме институтов выдвинул достаточно четкие формулировки как такие сборки 
правил и норм, которые регулируют социальные отношения особым образом 
в формах явного и неявного видов знания, которыми должны обладать все вне 
исключения участники конкретного сообщества [24]. 

Д. Норт, как лидер новой институциональной экономики, изучая институты 
в историческом разрезе, толковал их как такие правила и механизмы, которые 
обеспечивают выполнение обязательств средствами опосредующих функций 
регулирования повторяющихся взаимодействий между людьми, тем самым вве-
дя в анализ временну́ю перспективу, переходя от теории одноразовых и полных 
контрактов к изучению неполных контрактов (incomplete contracts), которые 
четко предполагали определенную длительность во времени — «отношенческую 
контрактацию» (relational contracting). Согласно Д. Норту, правила и нормы, 
структурирующие повторяющиеся взаимодействия между людьми, составляют 
концептуальную основу изучаемой дефиниции. Он впервые ввел в научный обо-
рот ставший позже популярным афоризм, что институты — это такие «правила 
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игры» людей, которые могут противопоставляться даже целым организациям 
как другим «игрокам». Уделив особое внимание анализу трансакционных из-
держек, правам собственности и контрактным агентским отношениям, Д. Норт 
доказал на основе методов микроэкономики, что неэффективные институты 
всегда имеют высокие трансакционные издержки на политических рынках, где 
происходит как итоговый выбор ключевых «правил игры», так и их закрепление 
в формальных институтах, показал, что неэффективные формы экономики су-
ществовали тысячелетиями, и дал свои ответы, почему это происходило [29-31]. 

Р. Нельсон и С. Уинтер продвинулись еще дальше в изучении исследуемой 
нами проблемы и пришли к пониманию, что институт есть привычный образ 
мышления, поддерживаемый обществом или отдельными индивидами, который 
сложился из опыта исторического развития, а ключевой фактор институцио-
нальной динамики — это смена технологий в условиях развития политических 
рынков [25]. В свою очередь, выдающийся институционалист Оливер Уильям-
сон обнаружил, что в крупных холдингах и корпорациях из-за разделения соб-
ственности и управления менеджмент любых уровней всегда стремится макси-
мизировать собственную полезность, в результате чего страдает «общее благо». 
Для искоренения этой аномалии он предложил дискреционную модель управ-
ления, которая предполагает, что менеджеры должны всегда формировать вну-
треннюю корпоративную политику, которая максимизирует полезность акцио-
неров, и тогда должно создаваться более высокое «общее благо» фирмы, предо-
ставляющее, в теории, более высокие доходы. О. Уильямсон показал, что 
в фирмах, холдингах и корпорациях необходимо учитывать издержки по обслу-
живанию сделок на рынках и, что особенно важно, эффективно использовать 
специфические активы [40]. 

Среди российских выдающихся ученых-институционалистов следует отметить 
имена Т. И. Заславской как основателя Новосибирской экономико-социологической 
школы, которая институты определяла как «устойчивые комплексы формальных 
и неформальных правил, принципов, социальных норм и установок, регулирую-
щих разные сферы человеческой деятельности». Причем к «институцио нальным 
изменениям» приводят реальные результаты согласованных действий акторов 
макро-, мезо- и микроуровней в различные периоды времени [12, 13]. 

У В. В. Радаева институты — это формальные и неформальные правила, 
которые регулируют практики повседневной деятельности и которые поддер-
живаются этими практиками; «институциональная динамика» включает про-
цессы возникновения и отбора институтов, их подстройку как диалектику 
формализации и деформализации правил [35, 36]. 

В свою очередь, основным научным результатом работ С. Г. Кирдиной-
Чэндлер в рассматриваемых социальных контекстах является теория институ-
циональных матриц, X-Y-теория, предполагающая оригинальную конструкцию 
воспроизводства институциональной структуры на основе матричного принципа, 
посредством взаимодействия ключевых параметров двух матриц базовых инсти-
тутов. Основное положение X-Y-теории состоит в том, что в любой стране мира 
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Х-матрица постоянно доминирует на протяжении истории, а Y-матрица является 
комплементарной и детерминируется типом материально-технологической сре-
ды. Согласно теории и практикам, ключевые особенности «институциональной 
динамики» воспроизводятся на основе X-Y-матричного социального взаимодей-
ствия, теория X-Y-постоянно проходит эмпирическую проверку как на основе 
исторического материала, так и на базе компаративистских исследований с при-
менением методов data mining. Если институты Х-матрицы доминируют в России, 
Азии и Латинской Америке, то институты Y-матрицы превалирует в странах 
Европы, Северной Америки и Австралии. Разработанная С. Г. Кирдиной-Чэндлер 
X-Y-теория послужила обоснованием для качественных прогнозов институцио-
нальной динамики российского общества [15], постоянно подтверждающихся 
на практике [16, 17]. 

Представленные нами институциональные теоретические подходы и прак-
тические наработки приобретают очень ценные контексты при изучении пат-
тернов экономического поведения представителей власти и менеджмента как 
для крупных аграрных производств, так и для мелких и средних КФХ, но со сво-
ей спецификой. Согласно обзору литературы, по изучаемой дефиниции нужно 
сделать следующие выводы: «институты» — это формальные и неформальные 
«правила игры», которые регулируют практики повседневной деятельности; 
к «институциональным изменениям» приводят социальные процессы и резуль-
таты согласованных действий акторов макро-, мезо- и микроуровней; наконец, 
«действующие институты» — это «реальные правила игры» и работа по кон-
тролю за их соблюдением. Учитывая разнообразие трактовок институтов, мы 
выдаем авторские теоретические определения исходным дефинициям, опираясь 
на предложенные выше контексты, с тем чтобы использовать их при анализе 
данных. Институциональная динамика определяется авторами статьи как ре-
альные результаты работы механизмов политического рынка, включая базовые 
изменения формальных институтов и их неформальных составляющих, и осо-
бенно в условиях принуждения к их использованию достаточно жесткими воз-
действиями ведущих акторов вертикалей власти. Делая предварительные вы-
воды по обзору литературы, следует подчеркнуть, что в настоящее время про-
изводство и потребление сельскохозяйственной продукции рассматриваются 
в новых контекстах. А именно в качестве институционально оформленной со-
циально-экономической и психологически самоопределяющейся практики, 
которая продвигается как агрофирмами (агрохолдингами, агрокорпорациями, 
мелкими и средними КФХ), так и правительствами.

Теория обладает существенными преимуществами перед «простым набором 
фактов» потому, что позволяет делать такие обобщения, которые могут касаться 
новых событий, а также по-новому проливать свет на прошлые, с учетом изме-
няющихся контекстов, принимая во внимание социально-контекстные детерми-
нанты. Хорошая теория объясняет — она задает смысл явлениям и позволяет 
понять опосредующие процессы, которые оказываются критическими в рамках 
совершенствующих практик и оптимизирующих управленческих вмешательств. 
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Эти соображения являются для нас «путеводной нитью Ариадны», ориентиром, 
помогающим соотносить факты трансформации сельского хозяйства России 
за постсоветский период с авторскими подходами для конструктивного теорети-
ческого обобщения. 

В качестве теоретической гипотезы мы выдвигаем предположение о том, 
что крестьянские (фермерские) хозяйства на условиях взаимовыгодной коопера-
ции могли бы стать если не конкурентами, то серьезными партнерами крупных 
агрохолдингов по производству сельскохозяйственной продукции, несмотря 
на интенсивные процессы централизации и холдингизации агропромышленной 
отрасли, неполной их легитимизации, недостаточной прозрачности государ-
ственной поддержки крупных агрохолдингов, что создает серьезные препятствия 
для формирования конкурентоспособного сегмента малого и среднего бизнеса 
в сельском хозяйстве. Прошедшие изменения обобщаются в рамках теории 
институтов и институционального анализа и названы «институциональной ди-
намикой». Исследования авторов в данной статье продолжают традиции теорий 
институциональной социологии и критической институциональной экономики. 
В контекстуальных рамках предложенных научных направлений предлагается 
анализ конвенций, норм, правил, практик, положений, которые обычно исполь-
зуются для координации социального взаимодействия [59, c. 218]. Авторы этой 
статьи исходят из предположения, что институты — это не только «правила игры» 
(формальные и неформальные) и «социальные нормы», но и символические си-
стемы, и когнитивные сценарии, и неформальные классификации, которые делают 
возможными действия акторов, придают смысл и значение любой конкретной 
ситуации. Институты обеспечивают ожидания, стабильность и жизненные цели, 
необходимые для человеческого существования и четкой координации деятель-
ности; поддерживают определенные ценности, создают и защищают общие 
и особые интересы [60, c. 29]. 

В нормативном аспекте теории институтов внимание уделяется тому, что 
следует делать или как это сделать правильно, исходя из выбираемой «логики 
уместности» (logic of relevance), поскольку человеческие действия обычно 
управляются правилами надлежащего или образцового поведения. Правила 
соблюдаются, потому что они считаются естественными, законными и ожидае-
мыми. Акторы стремятся выполнять обязательства, заключенные в своей роли, 
идентичности, членстве в сообществе или группе. Будучи встроенными в соци-
альную совокупность, они делают то, что считают нужным для себя в конкретной 
ситуации [51-53]. В этом плане социологическая школа изучения институтов 
представляет собой дальнейшее развитие идей Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, 
Р. Мертона, которые подчеркивали нормативное измерение институтов исходя 
из того, что фундаментальными механизмами формирования поведения индивида 
и группы становятся идентификация и привыкание. Процессы их социализации 
осуществляются в соответствии с социально-культурно определенными целями, 
которых группы и индивиды стремятся достичь. В рамках социологической теории 
Р. Мертоном были введены в научный оборот дефиниции: институциональные 
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требования (institutional requirements), институциональные процедуры (institutional 
proce dures), деинституционализация (de-institutionali zation), институционали-
зированные средства (institutionalized means) [54, c. 177-204]. Им отмечено, что 
уровень мотивационного анализа (motivational analysis) часто ошибочно прини-
мается за уровень институционального анализа (institutional analysis) [54, c. 587]. 
Подчеркнем, что современная «теория самодетерминации (самоопределения)» 
(self-de termination theory) различает типы мотивации в континууме от контроли-
руемых до автономных переменных и понимает социальные институты как самую 
мощную систему воздействия на людей, поскольку они мотивируют с точки зрения 
самых широких социологических, экономических и исторических систем. Вместе 
с тем вводимая в научный оборот теория удовлетворения базовых потребностей 
(basic needs satisfaction theory) обеспечивает концептуальный «мост» между 
психологией, мотивацией и институтами [55, c. 101]. Хотя современная «теория 
самодетерминации (самоопределения)» является по своей сущности психологи-
ческой, тем не менее эта теория непременно учитывает принципы социального 
действия и поведенческого функционирования и степень более или менее широкой 
реализации человеческих способностей и талантов, существующие фундамен-
тальные зависимости групп и индивидов от внешних социальных обстоятельств, 
давления институтов, принуждающих их осуществлять рефлексивный контроль 
своей деятельности [55, c. 3].

Оригинальную теорию институционализации разработал социолог Э. Гид-
денс, который основной упор своей теории сделал и на институтах, и на струк-
турации, обеспечивая между ними концептуальный мост «дуальности структу-
ры» (duality of structure) посредством «двойной герменевтики» (double 
hermeneutics). Это означает, что любые социальные практики имеют структур-
ный и поведенческий компоненты, опосредующим звеном между ними высту-
пает организация институциональных процессов, когда создаваемая акторами 
структурная среда одновременно и сдерживает (ограничивает) поведение групп 
и индивидов, и делает их возможным и конструктивным, что выявляется по кон-
кретным признакам [48]. 

Более сильную теорию, связанную с различием трех ключевых компонен-
тов — регулятивного, нормативного и культурно-когнитивного, сформулировал 
Р. Скотт, в работах которого рассматривалась идея учета различного восприятия 
институтов, связанного с пониманием всех контекстов. Им были разработаны 
дефиниции институциональной логики, проведена идентификация институцио-
нальных носителей, сделан акцент на сложности анализа иерархических уров-
ней и изучены более детально, чем у Р. Мертона, процессы институционализа-
ции и деинституционализации [58].

Поведенческий аспект раскрывается нами через изучение реальных прак-
тик представителей агробизнеса, крестьянско-фермерских хозяйств, власти 
и управления на сельских территориях России. Опираясь на ценные выводы 
П. А. Холла и Р. C. Тейлора о трех видах институционализма (исторического, 
социологического и организационного) [49], были выделены ключевые моменты 
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институциональной организации фирм и государственного устройства. Авто-
ры этой статьи, как последователи теории рационального выбора, извлекают 
надлежащие аналитические инструменты из «новой экономики организации», 
которая как новое научное направление подчеркивает важность прав собствен-
ности, поиска ренты и трансакционных издержек. Понимание этих ключевых 
компонентов особенно важно для понимания развития институтов. Государство 
рассматривается как комплекс институтов, которые в силу своей доминации 
способны структурировать и характер, и результаты любых групповых конфлик-
тов. Представленные идеи и подходы теории институтов, понятий и положения 
близких теоретических школ позволяют, по мнению авторов статьи, достаточно 
адекватно в научном плане изучать социальные, экономические и политические 
компоненты институциональной парадигмы; исследовать алгоритмы и структу-
рировать взаимодействия ключевых институциональных акторов таким образом, 
чтобы иметь возможность генерировать на макро-, мезо- и микроуровнях насто-
ящее положение дел, как и будущие национальные траектории развития страны, 
и показывать отличительные признаки институциональной динамики сельских 
территорий России и других стран мира достаточно выразительным научным 
способом. Институциональная теория опирается на базовые принципы своей 
концепции предпосылочных универсалий (universals) в социальных (social), 
экономических (economic), менеджеральных (managerial), психологических 
(psychological) и культурных (cultural) контекстах, она практична (practical), 
критична (critical) и позволяет выявить существенные особенности объекта 
нашего исследования (object of research) — развития сельских территорий.

Материалы и методология
Методология анализа в статье сопряжена с феноменом «парадокса» (paradox), 
чем и обусловлено ее название. Как общеупотребимый термин дефиниция пара-
докса зародилось в древнегреческой философии (παράδοξος — «неожиданный; 
странный», от παρα — «против, вопреки»; δόξα — «мнение; представление; пред-
положение») для обозначения неожиданного, нового, необычного, оригинального 
утверждения, которое кажется противоречащим здравому смыслу и абсурдным. 
«Парадоксы» как апории изначально трактовалась как такие, которые несли в себе 
аргументы, противоречащие очевидному, общепринятому мнению, и казались не-
логичными и противоречащими здравому смыслу. «Парадоксы» как антиномии 
отличались наличием одинаково доказуемых, противоречащих друг другу сужде-
ний [42, c. 477-478]. Антиномия — наиболее резкая форма парадокса. Например, 
если утверждение на лицевой стороне истинно, значит, утверждение на обороте 
должно быть ложным. В современной науке дефиниция парадокса изучается с по-
зиций философии (логики), лингвистики, социологии, других гуманитарных наук, 
и трактуется далеко не однозначно. «Логический парадокс — это рассуждение 
либо высказывание, в котором, пользуясь средствами, не выходящими (по види-
мости) за рамки логики, и посылками, которые кажутся заведомо приемлемыми, 
приходят к заведомо неприемлемому результату» [28, c. 193].
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Обратимся к тематике и методологии собственно социологических и эко-
номических парадоксов, ключевые идеи которых в достаточно обширной 
степени представлены во многих научных работах ведущих российских уче-
ных. Методологические предпосылки к чисто социологическим парадоксам 
заложил Ж. Т. Тощенко в своей знаменитой книге «Парадоксальный человек», 
где он колоритно обозначил смысл этого феномена и отраженного в нем через 
линзу преломления окружающей нас реальности [39]. Анализируя происшед-
шие масштабные социальные деформации и называя их термином «метамор-
фозы», Ж. Т. Тощенко справедливо указывает, что они создали основу, обу-
словившую появление парадоксальности всех форматов социальной жизни, 
как «непосредственный индикатор непоследовательности и нестабильности 
происходящих в России изменений; следствие нарушения ритма и специфики 
уклада жизни, что достаточно отчетливо фиксируется в сознании людей» [39, 
c. 45]. Связывая ценности политической элиты с ее духовным и нравственным 
несовершенством с точки зрения обычной человеческой морали, абсолютиза-
цией личных карьерных и экономических интересов, с оторванностью от 
народа, неспособностью понять его истинные интересы, Ж. Т. Тощенко об-
ращает внимание на их собственные «особые выгоды». Парадоксальность этих 
и других современных социальных явлений заключена в том, что сознание 
населения попало под жесткий прессинг тяжелых информационных потоков 
центральных телевизионных каналов, в то время как о современном «суме-
речном» типе сознания буквально кричат явные противоречия в здравоохра-
нении, образовании, трудовой сфере, где отмечается уменьшение настойчи-
вости в совершенствовании знаний и снижение профессионализма, которые 
вполне совместимы с упорным желанием получать как можно больше, во что 
бы то ни стало и не смотря ни на что. Ж. Т. Тощенко считает, что «парадок-
сы — это в большинстве случаев расходящиеся и даже противоречащие друг 
другу мнения, суждения, установки, ориентации, действия, которые одновре-
менно существуют, сочетаются, функционируют в сознании и поведении одних 
и тех же людей» [39, c. 62]. Опираясь именно на такое их видение, автор го-
ворит о современной мифологии и ее парадоксальности как о «ренессансе 
мифов, активной ремифологизации человеческого сознания». Ж. Т. Тощенко 
рельефно описал базовые истоки и предпосылки такой грустной повсеместной 
ситуации в виде таких основных форматов, как клановость и кастовость мно-
гих социальных процессов. По логике автора, феномен «парадоксального 
человека» есть продукт общества, построенного на социальных парадоксах. 
Конструктивно верные методологические подходы и точно выстроенные ме-
тодичные описания того, что определяется сквозным и универсальным тер-
мином «парадоксы», служат благородным целям конструирования образов 
специфического социального универсума современной России, обладающего 
особыми чертами и характеристиками «онтологической парадоксальности», 
совмещающей, казалось бы, взаимоисключающие социальные качества и свой-
ства человека. 
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Финальная часть книги Ж. Т. Тощенко — репрезентация соотношений «до-
бра и зла». Само название и интерпретация этих дефиниций предполагает выход 
на уровень высоких философских обобщений, содержит в себе потенциал он-
тологического оптимизма. Вместе с тем надо понимать, что вопрос о том, что 
первично — добро или зло, — в настоящее время (весна 2022-го г.) склоняет 
чашу весов, к сожалению, в пользу второго. 

Итак, в своем «Парадоксальном человеке» — книге теоретической, методо-
логической, глубокой, серьезной, доказательной, безусловно честной — Ж. Т. То-
щенко показал «метаморфозы» общественного сознания, переходы, трансфор-
мации и превращения в свою противоположность, включая разные видоизме-
нения и напластования, которые позволяют уловить и точно понять характер 
происходящих изменений, осмыслить, что за процессы произошли в нашем 
социальном мире за последние десятилетия. Очень важно подчеркнуть — и это 
напрямую касается нашей тематики сельских территорий, — что о парадоксаль-
ном типе сознания свидетельствует отмечаемое Ж. Т. Тощенко глухое недоверие 
современных крестьян и жителей сельских территорий к формам и форматам 
передачи земли в частную собственность и одновременно с этим картина всё 
сильнее ширящегося аграрного запустения. Недоверие к власти совмещается 
со вспышками надежд на то, что кто-то придет, и всё образуется («вот приедет 
барин — барин нас рассудит»). Но реальная парадоксальная действительность, 
как правило, гасит эти надежды. 

Одновременно отметим, что многие парадоксы начала аграрной реформы 
в России в социологическом анализе трансформационных процессов достаточ-
но профессионально отобразила З. Калугина [14], представляющая знаменитую 
в России и во всём мире Новосибирскую экономико-социологическую научную 
школу. Т. Нефёдова, российский социальный географ, автор многочисленных 
высокорейтинговых работ по проблемам социально-экономического развития 
сельской местности, показала парадоксы трансформации сельского хозяйства 
России в противоречиях «мифологии и реальности», представила в вариантах 
переосмысления противоречия и «парадоксальности» популярных мифов сель-
ских территорий о причинах неудач российского сельского хозяйства [26]. Па-
радоксы ситуаций заключались в том, что все всё видели, знали и понимали — 
но сделать было ничего нельзя в сторону исправления, то есть с обоюдной 
выгодой для всех заинтересованных сторон. 

Тем не менее важно подчеркнуть, что стали внедряться сверху новые фор-
маты институциональных изменений агропромышленного комплекса (АПК) 
в Российской Федерации. За последние тридцать лет (1991-2022 гг.) в России 
произошли следующие новые и важные институциональные события: агро-
промышленная интеграция, деколлективизация, разгосударствление, формиро-
вание холдингов, концентрация и централизации земли и всех видов капиталов; 
связанные с ними различные эффекты трансформации социально-экономиче-
ских, демографических, территориальных и социокультурных отношений 
на селе, сопряженные с резким усилением социального неравенства. 
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В целом аграрная реформа прошла три этапа: 
 — 1-й этап — принятие Земельного кодекса РСФСР от 25 апреля 1991 г. 
№ 1103-1 (дано формальное право собственности на землю для граждан 
и объединений); 

 — 2-й этап — 1993-2000 гг., Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 
(начало массовой приватизации земель сельскохозяйственного назначе-
ния, реорганизации колхозов и совхозов); 

 — 3-й этап — 2001-2020 гг., принятие нового Земельного Кодекса РФ 25 ок-
тября 2001 г. Собственников, приватизировавших землю, ко времени 
весны 2020 г. стало более 11 млн человек [7]. 

Тему институциональных аспектов современных крестьянских (фермерских) 
хозяйств развивают многие ученые. Среди них нужно отметить работу Т. Мак-
симовой, которая делает акцент на «двояком характере фермерских хозяйств» 
с позиции институциональной теории, показывая виды и формы их «парадок-
сальности», выделяет институциональные особенности трансформации с по-
зиции формальных и неформальных институтов. Автор осуществляет сравни-
тельный анализ специфики трансформации различных форм хозяйствования 
в период между первой и второй всероссийскими сельскохозяйственной пере-
писями и тем самым дает базу анализа для третьей сельскохозяйственной микро-
переписи, определяя возможные траектории и условия дальнейшего развития 
фермерских хозяйств в агропромышленном комплексе РФ [21]. 

Важнейший компонент изучения исследовательских принципов при обна-
ружении «парадоксов, афоризмов, оговорок, умолчаний, ошибок и даже лжи 
вольной или невольной наших респондентов» представил А. Никулин [27]. 
Ссылаясь на афористичное высказывание М. Блока об отношениях, завязыва-
ющихся между людьми, взаимовлияниях, искажениях, возникающих в их со-
знании, — «они-то и составляют для исследования подлинную реальность» [3, 
c. 115], А. Никулин выявил и обнародовал саму суть работы принципа пара-
доксальности в сельской местности на примере кубанского колхоза: «в холдинг 
его брать или в асьенду?» [27, c. 41]. 

Возвращаясь к обсуждению методологии парадоксов, отметим, что к насто-
ящему времени среди ведущих социологов России социологические парадоксы 
(в частности, парадоксы социальной структуры) тщательно изучены и описаны 
Л. Гудковым [8, 9]; парадоксы истории экономических теорий найдены и объяс-
нены Ю. Латовым, ключевые идеи его подхода предполагали, что они сводились 
к другим парадоксам — парадоксам диспропорциональности развития экономи-
ческих теорий; незамечаемых выдающихся экономистов (парадокс звучит так: 
самые успешные, казалось бы, экономисты ХХ в. имели в официальной историо-
графии экономических учений статус своего рода «человека-невидимки»). Со-
гласно Ю. Латову, методологическим ключом открытия и объяснения парадоксов 
развития экономической теории стал тезис об институциональной конкуренции 
как главном содержании экономической истории в двух аспектах: конкуренция 
собственно институтов («правил игры»); конкуренция экономических систем, 
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то есть как комплексов институциональных норм [20]. Подчеркивается, что 
в выявленных парадоксах кроется отмеченный В. Ойкеном «принцип интер-
депенденции», примененной к экономической науке, который формулируется 
с точки зрения различных контекстов, а именно: «как сама экономика зависит 
от культурной, политической и иных сфер жизни общества, так и экономическая 
мысль включена в культурный контекст эпохи» [20, c. 44] (можно обозначить 
как «парадокс интердепенденции»). Отметим, что «принцип интердепенден-
ции» парадокса во многом соответствует «принципу экзаптации», или, в нашей 
терминологии, «парадоксу экзаптации», смысл которого нами раскрыт ниже 
на конкретном примере эмпирического социологического исследования.

Продолжая тему парадоксов экономических теорий, имеет смысл, на наш взгляд, 
обратить пристальное внимание на статью С. Г. Кирдиной-Чэндлер про парадоксы 
синтеза в экономической теории. Ее базовая идея состоит в том, что в современном 
развитии сельских территорий наблюдается достаточно много парадоксальных, 
неожиданных, странных явлений и занятных ситуаций, которые во многом сами 
себе противоречат. Это такое явление, которое может существовать в реальности, 
но не имеет логического объяснения. С. Г. Кирдина-Чэндлер, выявляя типичные 
парадоксы синтеза в экономической теории, предлагает собственную методоло-
гическую конструкцию их объяснения. Ею была обоснована гипотеза о том, что 
причины парадоксов лежат преимущественно в методологической плоскости, 
и строгие (и одновременно довольно жесткие) методологические основания эконо-
мической ортодоксии, определяющие каждый раз возможность синтеза, являются 
и определенными ограничениями для его плодотворности. Если в ходе синтеза объ-
яснительные возможности новой теоретической схемы, концепции или направления 
сохраняют прежние ограничения и недостаточны для разрешения теоретических 
коллизий в получении адекватных ответов на вызовы практики, то тогда проведен-
ный синтез, по-видимому, не в полной мере смог решить поставленную задачу, 
и такую ситуацию С. Г. Кирдина-Чэндлер обозначает как парадокс. По ее мнению, 
парадоксы заключаются в том, что странным образом ряд теоретических проблем, 
постоянно требовавших своего решения, решен не был. Во-первых, так и не удалось 
существенно увеличить прогностическую силу неоклассических ортодоксальных 
теорий. Более того, непредвиденные потрясения, с которыми сталкивается миро-
вая экономика, становятся всё масштабнее и глубже. Во-вторых, несмотря на ус-
ложнение и уточнение теоретических моделей экономики в ходе каждого синтеза, 
они продолжают оставаться довольно абстрактными. Неоклассика сохраняет свой 
нормативный уклон, и ее продолжают критиковать за то, что она объясняет не раз-
витие реальных экономик, в которых социальные, материальные и природные 
условия являются значимыми факторами нелинейного и циклического развития, 
а описывает «стерильный» экономический мир, в котором по-прежнему правят бал 
оптимальность и принципы максимизации/минимизации. 

Как считает С. Г. Кирдина-Чэндлер, изучение возможностей синтеза в гетеро-
доксальной экономической теории составляет перспективную задачу исследований 
в том случае, если проанализировать парадоксальную, на ее взгляд, ситуацию, 
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которая складывается в гетеродоксальной экономике. Парадокс состоит в том, что, 
несмотря на разнообразие развиваемых гетеродоксами подходов и используемых 
исследовательских схем, пока не наблюдается тенденции к синтезу между ними, 
и принципиально важна проверка гипотезы о том, что причины этого также сле-
дует искать в методологической плоскости. Но здесь они имеют противоположный, 
по сравнению с ортодоксией, характер — не жесткость, а, наоборот, неоформлен-
ность методологического консенсуса, что служит препятствием для результатив-
ного синтеза гетеродоксальных экономических концепций. Как заметил, например, 
профессор Л. Гарикано (Luis Garicano), которому королева Великобритании лично 
адресовала свой вопрос, «люди делали то, за что им платили, и поступали в соот-
ветствии со своими побуждениями. Однако, с социальной точки зрения, во многих 
случаях им платили за то, чтобы делать неправильные вещи» [17, c. 44]. Эти самые 
«неправильные вещи» и есть тот парадокс непредсказуемости крупнейших эконо-
мических потрясений, характерный для современной неоклассической экономи-
ческой теории. 

Для решения этой методологической проблемы С. Г. Кирдина-Чэндлер 
справедливо указала на то, что в условиях, когда турбулентность, нелинейность, 
сложность и непредсказуемость экономических процессов становятся постоян-
ными спутниками экономического развития, возрастает неудовлетворенность 
представлениями «нового неоклассического синтеза» в экономической теории, 
и предложила собственное методологическое решение «парадокса непредска-
зуемости» неоклассической экономической теории, стремясь усилить эвристич-
ность абстрактных теоретических моделей. Делая выводы и очерчивая перспек-
тивы, С. Г. Кирдина-Чэндлер указала на опосредующее звено, позволяющее 
подойти к возможным решениям описываемого ею «парадокса непредсказуе-
мости», — использование макроэкономических динамических стохастических 
современных моделей общего равновесия (dynamic stochastic general equilibrium, 
DSGE-модели). Их параметры основаны на моделировании поведения эконо-
мических агентов на микроуровне (в частности, поведение домохозяйств моде-
лируется как решение задачи стохастической динамической оптимизации), 
предусматривающем также моделирование различных стохастических «шоков» 
(технологических, монетарных, ценовых и др.). Проявлением «рисков проч-
ности» являются как раз идеологизация неоклассической экономической теории, 
«зацикленность» теории на микрооснованиях и превалирование оптимизаци-
онной математики равновесных моделей. Обращая внимание на «парадоксы 
синтеза» в экономической ортодоксальной теории, С. Г. Кирдина-Чэндлер раз-
вивает концепцию того, что выявление парадоксов, как правило, стимулирует 
новые исследования, содействует более глубокому осмыслению теории и про-
верке очевидности ее постулатов [17, c. 48-49].

Подчеркнем, что принципы «парадоксов синтеза» по своей сути универсаль-
ны. На этой методологии были глубоко исследованы парадоксы оценки российской 
полиции с помощью опросов общественного мнения [37], когда при сравнении 
данных о работе полиции Федеральной службы охраны (ФСО) и ведомственной 
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оценки полиции ОВД (данным на основе их внутренних показателей — количества 
задержанных, раскрываемости преступлений и т. д.) в Челябинской области ока-
залось на одном из первых мест по ведомственным критериям, но на последнем 
месте по данным опроса общественного мнения службы ФСО. В версии авторов 
той статьи, мониторинговые опросы общественного мнения отражают скорее 
социальную напряженность в регионе, чем отношение к местным ОВД, и вы-
ступают в формате системных противоречий «экзаптации» (то есть работы прин-
ципа мультифункциональности и эволюции путем смены функций), нередком при 
импорте институтов, когда в «чужом» институциональном окружении заимство-
ванный институт начинает выполнять не только и не столько те функции, которые 
изначально планировались, сколько те, о которых при импорте даже и не думали 
или считали второстепенными. Изложенные результаты опроса в Челябинской 
области выглядят очень странно, если их трактовать как оценки работы полиции, 
но вполне реалистично, если их трактовать как оценки социальной напряжен-
ности в регионе, которая действительно может резко «прыгать» из года в год [37, 
c. 54]. Подчеркнем, что системные противоречия «парадокса экзаптации» встре-
чаются достаточно часто в институциональной теории (в частности, выше мы 
говорили о «принципе интердепенденции»); операционализация и верификация 
«институциональных изменений» в АПК России наиболее подробно рассмотрена 
в этой статье ниже.

Итак, в качестве предварительного вывода отметим, что в теоретико-мето-
дологических исследованиях «парадоксальные принципы», понимаемые как 
наиболее острые фазы противоречий, отраженные и выраженные в форме ла-
коничных афоризмов, схватывающих суть вещей (типа «зри в корень») как 
универсальная дефиниция имеет сквозной характер в самых различных пред-
метных областях и рассматривается как базовый подход в современных инсти-
туциональных парадигмах, отражаемых во многих соответствующих институ-
циональных практиках на селе (как и в городе), чем и обусловлено авторское 
название этой статьи.

Данные. В статье используются и большие, и малоизвестные массивы дан-
ных, что имеет значение для представления эмпирических исследований. Это 
исследование основано на изучении статистических данных Росстата и данных 
государственных реестров, а также многочисленных авторских социологических 
исследований [1, 10] и соответствующей специальной литературы по тематике. 

В таблице 1 представлены данные использования сельскохозяйственных земель 
(угодий) предприятиями, организациями и гражданами РФ, тыс. га, на основании 
государственных (национальных) докладов о состоянии и использовании земель 
в Российской Федерации в 2005-2020 гг. На рис. 1 изображены ключевые графики 
этих данных по таким позициям, как хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, которые 
имеют существенный рост основных долей земли в соответствующих фондах. 
Кроме того, для графика 1 мы выделили собственников земельных долей, отража-
ющих реальный рост собственников сельскохозяйственных территорий, а также 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

68

положительную динамику личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и отрицательную 
динамику научно-исследовательских и учебных учреждений (научно-опытные 
хозяйства), что говорит о постоянном снижении научной составляющей НИОКР 
в использовании на эти цели сельскохозяйственных земель. Данные таблицы 1 
позволяют проанализировать динамику всех 23 компонентов использования сель-
скохозяйственных земель (угодий) и дать им современную научную оценку. К со-
жалению, рамки данной статьи не предоставляют для этого возможностей, поэто-
му читатели могут сами проанализировать соответствующие цифры (учитывая, 
что в представляемом авторском формате эти данные предложены на суд научной 
общественности впервые).

Как можно увидеть из представленных в таблице 1 данных, имеем суще-
ственный рост использования сельскохозяйственных земель в качестве земель-
ных банков (фондов) хозяйственными товариществами и обществами — 
с 48,9 млн га в 2005 г. до 62,5 млн га в 2020 г. 

Указанная тенденция роста использования сельскохозяйственных земель 
в качестве земельных банков (фондов) отражает несомненный рост частной 
собственности как ресурса в общественном богатстве земли, и эта тенденция 
отражает рост создаваемого имущества, произведенного хозяйственными това-
риществами в процессе их деятельности, которое принадлежит им по праву 
частной собственности, за счет вкладов учредителей и участников.

48 869

62 547
70 810

38 829

19 463
26 175

8 250 12 119

7 492
1 623

6 453
1 000 2 044

21 000

41 000

61 000

Тыс. га

2 0 0 5  2 0 0 9  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  
Хозяйственные товарищества и общества
Производственные кооперативы
Крестьянские (фермерские) хозяйства КФК
Собственники земельных долей
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ)
Научно‐исследовательские и учебные учреждения (научно‐опытные хозяйства)

Рис. 1. Динамика использования 
некоторых сельскохозяйственных 
земель предприятиями с 2005 
по 2020 г., тыс. га

 Fig. 1. Dynamics of the use of some 
agricultural lands by businesses 
from 2005 to 2020, thousands ha 

Источник: [7]. Source: [7].
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В то же время видим весьма существенное падение использования сельско-
хозяйственных земель в качестве земельных банков (фондов) таких форматов 
организации хозяйственной деятельности, как производственные кооперативы 
(артели) — коммерческие организации, созданные путем добровольного объ-
единения граждан на основе членства для совместной производственной дея-
тельности, основанной на их личном трудовом участии, — с 70,8 млн га в 2005 г. 
до 38,8 млн га в 2020 г. Иными словами, такой институциональный формат, как 
производственный кооператив, за 20 лет потерял почти половину своего земель-
ного банка. Данный «парадокс» довольно-таки сложен для глубокого понимания, 
но в первом приближении его можно объяснить тем, что и по своему формаль-
ному уставу, и по практикам неформальных действий члены производственных 
кооперативов (артелей) должны принимать личное трудовое участие, и оплата 
их труда всегда производится за конечный результат, а не за «сам процесс рабо-
ты». Производственные кооперативы, действующие по закону № 41-ФЗ, имеют 
много преимуществ перед другими формами хозяйствования (может быть 
сколько угодно членов; он находится на упрощенной системе налогообложения; 
для его членов не действует Трудовой кодекс; есть возможности увеличения 
производительности труда на десятки или на сотни процентов по сравнению 
с государственными или частными предприятиями (ООО, ПАО, АО)). 

Существенный рост также отмечается в таком институциональном формате, 
как крестьянские (фермерские) хозяйства (далее КФХ): как можно увидеть 
из данных таблицы 1, использование сельскохозяйственных земель в качестве 
земельных банков (фондов) КФХ выросло с 19,5 млн га в 2005 г. до 26,5 млн га 
в 2020 г. КФХ институционально представляло заинтересованное объединение 
разных граждан (не обязательно связанных только родством), которые совмест-
но владеют имуществом и осуществляют производственную/хозяйственную 
деятельность. После государственной регистрации КФХ его глава становится 
индивидуальным предпринимателем — фермером. Имущество фермерского 
хозяйства принадлежит его членам по праву собственности. Граждане, ведущие 
совместную деятельность на основе соглашения о КФХ, вправе создать юриди-
ческое лицо — собственно крестьянское (фермерское) хозяйство (ст. 86.1 ГК РФ, 
Закон № 51-ФЗ с изм. и доп. от 28 марта 2017 г.). Считается, что главными пре-
имуществами КФХ перед другими институциональными форматами являются: 
возможность спонсирования за счет фондов, выгодные условия для получения 
кредитов, государственная поддержка, льготы в налогообложении, отсутствие 
регулярных проверок (при условии соблюдения норм закона) и практически 
неограниченная площадь земельного участка. По мнению авторов данной статьи, 
возможно предположить, что именно этими главными преимуществами и об-
условлен существенный рост земельных фондов КФХ.

Какие в данном случае можно отметить противоречия и парадокс? Несмотря 
на то, что как в телевизионных, так и в печатных СМИ часто утверждается, что 
происходит снижение экономических показателей деятельности КФХ (на самом 
деле так и происходит в количественном плане — численности КФХ), тем не ме-
нее очевиден тренд на рост земельных банков (фондов) КФХ. 

Андрианова Е. В., Давыденко В. А., Худякова Ю.
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Достаточно сильный, но в целом несущественный (из-за низкой базы) — что 
является своеобразным динамическим институциональным парадоксом — рост 
земельных фондов обозначается у собственников земельных долей: с 8,2 млн га 
в 2005 г. до 12,1 млн га в 2020 г. Собственникам земельных долей необходимо 
оформлять земельные доли, а при отсутствии желания и возможностей заниматься 
сельскохозяйственным производством распорядиться ею — сдать в аренду или 
продать. В целом тенденцию роста земельных фондов у собственников земельных 
долей можно обозначить как рост собственников земли, хотя в количественном 
(численном) выражении по данной цифре есть существенные расхождения. 

Наконец, мы видим довольно странный и довольно существенный тренд 
на снижение фондов земли таких институциональных форматов, как государ-
ственные и муниципальные СХО, как можно увидеть из данных таблицы 1. 
Использование сельскохозяйственных земель в качестве земельных банков 
(фондов) снизилось с 11,3 млн га в 2005 г. до 5,5 млн га в 2020 г. Видим, что 
за 20 лет по критерию земельного банка объем богатств государственных и му-
ниципальных СХО сократился в два раза.

Отмечается очень резкий рост земельных фондов у собственников земельных 
участков: с 1,4 млн га в 2002 г. до 13,0 млн га в 2020 г. — почти в 9,5 раза; у дач-
ников и их объединений: с 0,01 млн га в 2002 г. до 0,1 млн га в 2020 г. — в 10 раз. 
Вместе с тем надо учитывать эффекты низкой базы у собственников земельных 
участков и очень низкой у дачников. Надо также учитывать и то, что достаточ-
но трудно идентифицировать, кто в РФ реально является собственником земель-
ных участков и кто является дачниками. Так или иначе, указанные тенденции 
нами обозначены, далее вопросы ставятся перед ученым, проводящим микро-
переписи, и перед авторами конкретных социологических исследований. 

Нужно отметить так называемые «воспроизводственные тенденции» среди 
таких институциональных форматов, как личные подсобные хозяйства (ЛПХ) 
и «просто» подсобные хозяйства, садоводы и садоводческие объединения; 
животноводы и их объединения; огородники и их объединения; казачьи обще-
ства; граждане, имеющие служебные наделы; общинно-родовые хозяйства; 
земельные участки лицам, предоставленные для индивидуального жилищного 
строительства (см. таблицу 1). В частности, воспроизводство ЛПХ практически 
на одном уровне: земельных фондов у собственников ЛПХ — 6,5 млн га в 2002 г., 
7,5 млн га в 2020 г.; примерно аналогичные тенденции и по другим представ-
ленным категориям институциональных форматов. Но специально отметим 
отрицательную динамику фондов земли научно-исследовательских и учебных 
учреждений (научно-опытных хозяйств): с 2,0 млн га в 2005 г. до 1,6 млн га 
в 2020 г. Данная динамика означает реальное снижение научной составляющей 
в сельском хозяйстве.

На рис. 2 представлена динамика численности крестьянских (фермерских) 
хозяйств за 1991-2021 гг. в России по признакам числа КФХ (на начало года), 
тыс. ед., площади земельных участков, млн га, и средние размеры земельного 
участка, га. К сожалению, эти данные Ассоциации крестьянских (фермерских) 
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хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России противоречивы и не-
полны, и цифры никак не соотносятся с данными, представленными в других 
источниках. Например, если взять 2016 г. из данных таблицы 1 [7, 2018, с. 36] 
и сравнить с 2016 г. на рис. 2, то в первом случае указывается цифра 24,9 млн га, 
а во втором случае — 27,4 млн га, что далеко не одно и то же. Средний размер 
земельного участка с 1991 по 2020 г. практически с каждым годом увеличива-
ется, но так как в 2013 г. произошел резкий скачок роста числа крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 60 тыс. ед., то соответственно средний размер зе-
мельного участка уменьшился. В дальнейшем, начиная с 2015 и вплоть 
до 2020 г., происходит значительное снижение количества К(Ф)Х в связи с уже-
сточением требований к оформлению государственной поддержки, поэтому 
руководители крестьянских (фермерских) хозяйств присоединяются к более 
крупным предприятиям или же совсем прекращают свое существование как 
юридическое лицо.

Вместе с тем, если не относиться к цифрам Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России как к «парадок-
сальным», а просто учесть как условия их участия в Ассоциации, то по их данным 
можно увидеть, что в России число КФХ и индивидуальных предпринимателей 
за последние пять лет существенно снизилось (соответственно со 136,7 тыс. ед. 
до 102,4 тыс. ед. и с 38,0 тыс. ед. до 20,8 тыс. ед.), но общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий в среднем на одно крестьянское (фермерское) хозяйство 
и индивидуального предпринимателя выросла (соответственно с 256,3 тыс. га 
до 476,8 тыс. га и с 119,1 тыс. га до 306,6 тыс. га), см. рис. 1 и 2. 

«Парадоксом данных» можно назвать очевидный рост земельного фонда КФХ 
и одновременно снижение количества КФХ, отражаемые в несколько замысло-
ватой «синусоиде», если применить метод наименьших квадратов к «рваному» 
графику на рис. 2.

Крестьянско-фермерское хозяйство способствует диверсификации дохо-
дов и занятости и распределению фермерских рисков, что также создает воз-
можности для эффективного использования местных ресурсов. Значительное 
влияние на траекторию развития КФХ оказывают сложности и ограничения 
(например, рыночные, институциональные), которые сказываются на деятель-
ности фермеров. Для примера возьмем молочные фермы, которые сталкиваются 
с многочисленными трудностями, включая болезни скота, сезонные колебания 
качества и количества кормов и воды, низкий генетический потенциал коров 
для производства молока, неадекватную инфраструктуру сбора и сбыта молока, 
ограниченные знания и навыки, низкие цены на молоко, транспортные пробле-
мы, отсутствие хранилищ (что является серьезной проблемой для быстропор-
тящихся молочных продуктов в полузасушливых районах). Кроме того, такие 
факторы, как использование традиционных технологий, плохая инфраструктура, 
отсутствие маркетингового сопровождения и рыночной информации, отсутствие 
организаций производителей и деградация природных ресурсов, способствуют 
неиспользованию молочного потенциала и проблемам качества молока.

Андрианова Е. В., Давыденко В. А., Худякова Ю.
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Например, качество молока, произведенного в КФХ, считается низким, что 
ставит отечественную промышленность в невыгодное положение по сравнению 
с импортом. Интенсификация молочного производства предполагает принятие 
комбинации пород крупного рогатого скота с повышенным генетическим по-
тенциалом для производства молока и других дополнительных ресурсов (на-
пример, корма, мероприятия по борьбе с болезнями и улучшенное ведение 
учета), что также вносит значительный вклад в общее благосостояние мелких 
фермеров, среди которых доение осуществляется вручную, является высоко-
трудоемким и в значительной степени зависит от семейного труда.

Развивая макроподход, следует отметить, что сельское хозяйство в целом 
во всех странах выполняет важную социально-экономическую роль для обе-
спечения жителей страны продуктами питания, рабочими местами в сельской 
местности и другими товарами народного потребления, а также сырьем для их 
производства. Наблюдаемый на сегодняшний день процесс реорганизации 
формальных институтов, характеризующийся внедрением и совершенствова-
нием института частной собственности на земли и другие аграрные ресурсы, 
инкрементирование в управленческие практики новых моделей проведения 
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транзакций дали возможность формирования множества небольших аграр-
ных организаций, которые начали осуществлять свою деятельность в форме 
крестьянско-фермерских хозяйств. Наряду с этим следует отметить, что 
в годы активной государственной поддержки фермерских хозяйств, период 
интенсивного роста численности крестьянско-фермерских хозяйств сменяется 
этапом значительного сокращения их численности путем их значительного 
разукрупнения.

Частные хозяйства в новой (испытывающей значительные колебания) 
среде, как и в начале рыночных реформ, играют важную роль в развитии оте-
чественного сельскохозяйственного производства. В связи с данным обстоя-
тельством, формирование высокоэффективного функционирования крестьян-
ско-фермерских хозяйств, которые будут способны обеспечить продоволь-
ственную безопасность страны (области, региона), а также внести весомый 
вклад в создание комфортных социально-экономических условий для развития 
сельских территорий, становится всё более актуальной проблемой как для 
академических исследований, так и для практики.

Животноводство играет важную роль в формировании доходов, создании 
рабочих мест, обеспечении продовольственной безопасности, предоставлении 
услуг, внесении вклада в активы, социальные, культурные и экологические 
ценности и поддержании средств к существованию людей во всем мире. Среди 
подсекторов животноводства молочное производство является важным источ-
ником средств к существованию, в результате чего ему уделяется значительное 
внимание. Повышение роли молочного производства в обеспечении средств 
к существованию может быть достигнуто за счет интенсификации мелкого 
молочного производства в стране.

Животноводство — важный фактор в поддержании средств к существованию 
миллионов бедных ресурсами фермеров в различных средах, начиная от паст-
бищных и агропастбищных систем низменностей до смешанных систем земле-
делия в высокогорьях. Подсектор животноводства в настоящее время обеспе-
чивает и поддерживает средства к существованию для 80% всего сельского 
населения. ВВП деятельности, связанной с животноводством, оценивается 
порядка 60%. Система смешанного производства сельскохозяйственных культур 
и животноводства также характеризуется многолетним производством молока 
молочными коровами, содержащимися для многоцелевого использования, а так-
же производством кормов, утилизацией, и ограниченные пастбища и раститель-
ные остатки играют важную роль. Молочные продукты, такие как молоко, 
масло и творог, производятся и используются в качестве источника дохода для 
покупки сельскохозяйственных ресурсов и удовлетворения семейных нужд, 
в то время как крупный рогатый скот является активом, обеспечивающим фер-
меров во время чрезвычайной ситуации.

Обратимся теперь к более детальному определению и описанию крестьян-
ско-фермерских хозяйств, особенностям и условиям их развития, что, собствен-
но, и является главным предметом исследования в нашей статье.
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Крестьянско-фермерские хозяйства: понятие, особенности  
и условия развития
В соответствии с Законом РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 384-1 «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве», происходит в общественном сознании укоренение 
значимости мелкого аграрного бизнеса. Данное обстоятельство подтверждает 
тот факт, что с 1990 г. начинается процесс инициации конструирования кре-
стьянско-фермерских хозяйств [32].

В данной работе ограничимся одним термином крестьянско-фермерского 
хозяйства. Согласно ст. 1 Федерального Закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», крестьянское (фермерское) хозяйство 
представляет собой объединение граждан, связанных родством и (или) свой-
ством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществля-
ющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции), основанную на их личном участии [33]. 

Обращаясь к истории вопроса, по состоянию на 1 декабря 1991 г. осуществля-
ли деятельность 41,5 тысяч крестьянских хозяйств [5, с. 66]. В историческом 
контексте становление и развитие крестьянских хозяйств наблюдается за счет 
преобразования личных подворий, арендных коллективов, выхода работников 
из колхозов и совхозов с земельными и имущественными паями, нового строи-
тельства, а также главным образом при переезде на село городских жителей, объ-
единении фермерских хозяйств в колхозах и совхозах, которые имеют пустующие 
животноводческие помещения. Достаточно дешевый, доступный и перспективный 
путь, особенно для работников колхозов и совхозов, имеющих жилой дом, над-
ворные постройки, скот и приусадебный участок, — это трансформация личных 
подворий в крестьянское хозяйство. Парадигма трансформации в фермерское 
хозяйство использовалась практически во всех регионах следующим образом: 
владельцы личных подворий наделяются дополнительными участками земельных 
угодий, осуществляется покупка ими необходимой техники, а также обязательное 
увеличение поголовья скота. Из общего числа хозяйств в 1991 г. 28% были орга-
низованы рабочими, вышедшими из колхозов и совхозов с долей в земле и иму-
ществе, а остальные хозяйства были организованы сельскими и городскими жи-
телями (работниками несельскохозяйственных предприятий) [6, с. 73]. Организа-
ция крестьянских хозяйств при преобразовании колхозов и совхозов в объединения 
крестьянских хозяйств, кооперативов и мелких предприятий также является пер-
спективным направлением. В этом случае крестьянские хозяйства наделяются 
участками оптимального размера, а необходимые материально-технические ре-
сурсы передаются им за счет их имущественных долей. Крестьянские (фермерские) 
хозяйства в первые годы функционировали относительно эффективно благодаря 
активной поддержке государства. Более того, постулаты зарубежной (а позднее 
отечественной) науки о преимуществах частной собственности имели высокую 
ценность, используемые для определения сельского хозяйства как основного на-
правления деколлективного (и индивидуализации) сельского хозяйства.
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Как показывает динамика численности КФХ в России за 1991-2021 гг. (рис. 2, 
на основе данных АККОР), после колоссального роста числа фермерских хо-
зяйств в России в 1991-1995 гг. (с 4 000 до 280 000) в последующие годы значи-
тельные трансакционные издержки в силу сложившихся институциональных 
и макроэкономических условий способствовали формированию противопо-
ложной тенденции — постоянного сокращения числа людей, занимающихся 
(или продолжающих заниматься) сельскохозяйственной деятельностью. 

Помимо дороговизны юридического оформления вновь образованных хо-
зяйствующих субъектов, фермеры сталкивались с непреодолимыми трудностя-
ми, которые были связаны, во-первых, со слабой материально-технической 
базой, существенно отличающейся в разрезе фермерских хозяйств, во-вторых, 
с проблемами получения необходимых ресурсов и, в-третьих, с трудностями 
в реализации продукции. 

Не менее значимы различия между владельцами сельскохозяйственных 
хозяйств, такие как предыдущие профессии, регламентирующие их место жи-
тельства, первоначальные финансовые возможности, лоббистский потенциал. 
Кроме того, многие из них (особенно на этапе создания хозяйства) характери-
зуются крайне ограниченным начальным капиталом, отсутствием знаний и на-
выков в осуществлении сельскохозяйственного производства.

По данным проведенной в 2021 г. сельскохозяйственной переписи (микро-
переписи), следует отметить следующую тенденцию: за пять лет в Российской 
Федерации сократилось число объектов переписи — сельхозорганизаций, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных 
подсобных хозяйств. Число объектов и общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в расчете на один объект переписи по категориям хозяйств на современ-
ном этапе представлены в таблице 2.

По данным проведенной в 2021 г. сельскохозяйственной переписи (микро-
переписи), нужно отметить следующую резко выраженную тенденцию: значи-
тельно выросли показатели общей площади сельскохозяйственных угодий 
в среднем на один объект переписи в сравнении с 2016 г. Так, на одну сельско-
хозяйственную организацию сейчас приходится в среднем 3,4 тыс. га, что на 36% 
больше, чем пятью годами ранее. 

Как видим из рис. 3, наблюдается парадоксальная тенденция: число кре-
стьянских (фермерских) хозяйств сократилось в 2021 г. на 25%, но при этом 
выросли показатели общей площади сельскохозяйственных угодий в среднем 
на одно крестьянское (фермерское) хозяйство за 5 лет (на 86,7%). Причины со-
кращения КФХ — сильное административное давление. Проверки, штрафы, 
налоги, отчетность. При этом, если говорить о плюсах или стимулах, оказыва-
ется, их просто нет, поскольку и господдержка, и кредитование стали недоступ-
ными. Господдержку оформлять долго, неудобно, и зачастую она заканчивается 
к моменту, когда фермер подал документы. 

Поэтому гораздо проще продолжать хозяйствование не в качестве зареги-
стрированного предпринимателя, а в качестве товарного подсобного хозяйства. 
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Таблица 2 Table 2
Число объектов и общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в расчете 
на один объект переписи по категориям 
хозяйств по результатам переписей 
2016 и 2021 гг.

Number and total area of agricultural 
lands per one census object by types 
of farms presented in the census 
results of 2016 and 2021

Объекты переписи
Число объектов переписи, 

тыс. ед.

Общая площадь 
сельскохозяйственных 

угодий в среднем на один 
объект переписи, га

ВСХП-2016 СХМП-2021 ВСХП-2016 СХМП-2021

Сельскохозяйственные орга-
низации — всего 36,0 34,4 2 501,8 3 408,9

из них: сельскохозяйствен-
ные организации, не относя-
щиеся к субъектам малого 
предпринимательства

7,6 9,6 5 885,1 6 353,4

малые сельскохозяйствен-
ные предприятия 24,3 20,9 1 790,7 2 400,1

в том числе: малые пред-
приятия (без микропредпри-
ятий)

7,1 6,5 3 786,4 4 123,3

микропредприятия 17,2 14,4 964,7 1 380,2

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели — 
всего

174,8 123,2 226,5 456,3

в том числе: крестьянские 
(фермерские) хозяйства 136,7 102,4 256,3 476,8

индивидуальные предпри-
ниматели 38,0 20,8 119,1 306,6

Личные подсобные и другие 
индивидуальные хозяйства 
граждан

23 496,9 16 626,7 0,5 0,6 

Некоммерческие товарище-
ства — всего 75,9 72,2 15,2 15,4

в том числе: садоводческие 67,3 66,2 15,1 15,5

огороднические 2,8 1,7 10,1 9,5

дачные и др. 5,8 4,3 18,7 15,8

Источник: [41]. Source: [41].
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Сегодня в стране складывается тенденция, что малые формы неинтересны — 
на них не смотрят как на аграрный потенциал, потому что нет желания менять 
существующие механизмы, а есть желание получить большой объем и сразу 
за счет новых крупных инвестиций, тем самым увеличить экспортный потен-
циал страны. Снижение численности КФХ говорит о негативных тенденциях, 
на которые может влиять государство.

Тенденция относительного укрупнения хозяйств существует во всем мире. 
Если ты эффективный менеджер, то можешь увеличить земельные площади 
и объе мы производства. Росстат эту картину и показывает. Кроме того, есть зна-
чительное количество хозяйств, не расширяющих свои угодья и воспринимающих 
фермерство не как бизнес, а как образ жизни. И эти люди необычайно ценны, 
поскольку именно совмещение дела и сельского образа жизни стимулирует прийти 
в село и начать семейный бизнес. Именно из таких стимулов складывается жизнь 
на сельской территории. 

Крестьянско-фермерские хозяйства — это хорошо, но во всем мире идет 
тенденция к формированию и укрупнению агрохолдингов. Только за период 
2014-2021 гг. количество крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли 
в России увеличилось с 30 до 66 компаний, а их общий земельный банк возрос 
с 7,2 млн га до 15,4 млн га [19].
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Рис. 3. Число крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей 
и общая площадь сельскохозяйственных 
угодий в среднем на одно крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
и индивидуального предпринимателя 
в Российской Федерации

Fig. 3. Number of peasant (farmer) 
farms and individual entrepreneurs 
and total area of agricultural lands 
on average per one peasant (farmer) 
farms and individual entrepreneur 
in the Russian Federation

Источник: [41]. Source: [41].
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В России наблюдается наращивание земельного банка агрохолдингов, особен-
но это проявляется в последние три года (рис. 4). Обозначенная тенденция обуслов-
лена тем, что из-за существенного роста товарных цен на мировых рынках расте-
ниеводство сегодня является высокодоходной отраслью. Полученные сверхдоходы 
компаний этой отрасли активно инвестируются в еще большее расширение земель-
ного банка. Кроме того, на рынке появляются непрофильные инвесторы. 

В 2019 г. был публично объявлен целый ряд крупных сделок слияния и погло-
щения агроактивов с существенными земельными банками. Общую тенденцию 
увеличения земельных активов на протяжении последнего десятилетия и особенно 
с 2019 г. демонстрируют все лидеры российского агробизнеса [19]. Эта тенденция 
проиллюстрирована на рис. 5.

На первом месте по приросту земельного фонда холдинговая компания «Ми-
раторг» (+666 тыс. га за семь лет), далее следуют «Агрокомплекс» (+460 тыс. га), 
агрохолдинг «Степь» (совместно с РЗ Агро) (+466 тыс. га), «ЭкоНива-АПК» 
(+434 тыс. га), «Продимекс» (+412 тыс. га), и завершает список «Русагро» 
(+157 тыс. га), несмотря на незначительное снижение земельного банка в последние 
годы [19]. Доля агрохолдингов в выручке растениеводства составляет 31% (данные 
на 2020 г.). Схожая ситуация наблюдается в другой ключевой отрасли сельского 
хозяйства: доля агрохолдингов в выручке животноводства оценивается в 37%. 

Выручка крупнейших производителей мяса в 2020 г. выросла на 1% по сравне-
нию с предыдущим годом, достигнув 70%. Более трети всего мяса в РФ произво-
дится в 10 ведущих агрохолдингах (лидеры — «Мираторг», «Черкизово» (GCHE), 
ГАП «Ресурс»). Объемы производства стабильно растут. Так, производство мяса 
в 2019 г. составило 10,9 млн тонн, в 2020 г. — 11,2 млн тонн. Укрупнение агрохол-
дингов происходит и в масложировом комплексе: их доля в выручке этого сектора 
в 2020 г. достигла 61%, против 60% в 2019 г. [19]. Эта тенденция подтверждается 
и всеми экспертами, с которыми мы беседовали в стандарте глубинного интервью.
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Рис. 4. Прирост общего земельного 
банка крупнейших агрохолдингов РФ, 
в тыс. га

Fig. 4. Growth of the overall land bank 
of the largest agricultural holdings 
in the Russian Federation, thousands ha

Источник: [19]. Source: [19].
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Обсуждение результатов
Данные статистики показывают, что в Российской Федерации в целом наблю-
дается определенная положительная динамика развития сельского хозяйства 
(расширение размеров фермерских хозяйств, увеличение доли сельскохозяй-
ственного производства). 

Однако результаты проведенного анализа деятельности КФХ в экономике 
позволяют сделать вывод о том, что эти экономические субъекты испытывают 
значительные трудности не только в процессе базового производства, но и на эта-
пе производства на первичных и постфермерских стадиях. Процесс установле-
ния взаимовыгодных отношений между фермерами и поставщиками сырья 
и переработчиками продукции является особенно сложным, и операционные из-
держки, связанные с получением информации о контрагентах, ведением пере-
говоров и заключением контрактов, мониторингом и защитой прав собствен-
ности на данном этапе, значительно снижают их деятельность. 

Фермеры также несут высокие дополнительные расходы на стадиях реализации 
и продажи продукции, так как убыточные цены мелких производителей, опреде-
ляемые монопольными переработчиками, сопровождаются высокими требовани-
ями к качеству продукции, упаковке и транспортировке. Выполнение всех этих 
(и других) требований сопряжено с более высокими затратами, что в большинстве 
случаев снижает рентабельность и потому просто не имеет смысла. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства как малые и средние формы хозяйство-
вания в аграрном секторе экономики достигли уровня производства сельскохозяй-
ственной продукции свыше 12% [5, c. 64]. Результаты многих социологических 
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исследований показывают, что именно институциональная практика формирует, 
закрепляет и воспроизводит реальные мотивации поведения людей и что их 
изменение выступает движущей силой развития и закрепления ценностных 
ориентаций [43, c. 75].

В целом результаты институциональных изменений в РФ в 1990-2020 гг. 
можно свести к следующим тезисам.

Достигнуты институциональные цели — насыщение рынка России продо-
вольствием и сельскохозяйственным сырьем по так называемым «общественно 
приемлемым ценам» на основе организационно-экономических, финансовых 
и правовых условий для эффективного ведения агропромышленного производства. 

Решены задачи по формированию многоукладной сельской экономики на ос-
нове приватизации земли, реорганизации колхозов и совхозов; перехода от ди-
рективно-плановых отношений к рыночным; ориентации на спрос, предложение 
и рыночные цены, оценку бизнеса по мировым стандартам (выручка, прибыль 
и рентабельность), обеспечения оборота земли и средств производства, пере-
хода к эффективным рыночным агентам; при сохранении контроля за качеством 
продукции сельского хозяйства и созданием государственных резервов.

Вместе с тем институциональная цель «социальное возрождение села» так 
и не была реализована.

Институциональные взаимные обязательства на селе были объявлены 
и операционализированы следующим образом: государство взяло на себя обя-
зательства по субсидированию, дотациям, субвенциям, пособиям, грантам, 
помощи и льготам сельхозпроизводителям, включенным в целевые программы, 
с учетом внедрения нормативно-правовых, административных и экономических 
требований и регламентов. Путем процедур освобождения сельхозпроизводи-
телей от обязательств по финансированию строительства и содержания этих 
объектов произошла передача объектов социальной сферы и инженерной ин-
фраструктуры от сельхозпроизводителей к органам муниципальной власти. 
Появился рынок земельных долей и участков, что создало понятную институ-
циональную базу мобильности земельных ресурсов на основе того, что заинте-
ресованные лица формировали свои права землепользования. И самое главное: 
впервые на селе стала применяться технология «товарного кредитования». 

Были применены следующие наиважнейшие стимулы модернизации сельско-
го хозяйства: возрождение через целевое финансирование элитного семеновод-
ства, племенного животноводства, приобретение новой техники для сельского 
хозяйства через системы агролизинга, субсидированные инвестиционные креди-
ты, уменьшение налоговых платежей предприятиям топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) по бюджету на сумму стоимости поставляемых на село ресурсов, 
полнейшая реструктуризация долгов для сельхозорганизаций, которые больше 
уже не имели финансовых источников для погашения долгов по кредитам.

Имели значение формы и форматы сельскохозяйственных организаций 
(СХО): согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, установлены 
критерии отнесения субъекта предпринимательства к микро-, малому, среднему 
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и крупному. Но существовали проблемы определения реальных форм СХО: для 
СХО масштаб предпринимательства отражает выручка, а доходы, в которые 
входит и государственная поддержка, могут характеризовать СХО не столько 
в «положительном» смысле эффективности труда, сколько в «отрицательном» — 
как способность выстраивать отношения с лицами, принимающими решения 
о выделении субсидий (субвенций, грантов) в условиях ограниченности редких 
ресурсов и неравного к ним доступа; нужно оценивать не одно юридическое 
лицо, а весь бизнес. За счет прорех и разрывов между понятиями «выручка» 
и «доходы» образовывались малые ручейки и гигантские реки утечки финансо-
вых ресурсов из федерального бюджета. Данная проблема до сих пор не решена.

Обращаясь к нашим гипотезам, нужно отметить, что все они в той или иной 
форме подтвердились. 

Так, в России за последние двадцать лет, независимо от поколенческих 
траекторий, качества и продолжительности воспроизводства жизненных про-
цессов людей российских сел, действительно наблюдается резкая и всё более 
усиливающаяся социально-экономическая дифференциация, при сравнении 
жизненных шансов и практик сельского и городского населения. 

Действительно, дальновидные руководители муниципалитетов делают 
ставку на всё более интенсивное развитие как институтов, так и культуры, тем 
самым привлекая человеческий капитал в сельской местности. 

Как показал наш институциональный анализ, для развития сельского хозяй-
ства и сельских территорий России в современных контекстах следует делать 
акцент на поведенческих характеристиках экономических акторов и на пони-
мании мотиваций и стимулов по созданию новых институтов. 

Изучая перспективы современных институциональных процессов, подтвер-
дилось наше предположение о том, что в динамике за последние десятилетия 
трансформаций российского села по-прежнему часто делается акцент на том, 
что выполняется дихотомия «рынок побеждает, а село вымирает», и эта гене-
ральная тенденция постоянно воспроизводится. 

Подтвердилось предположение о том, что нужно использовать методы 
противопоставления рыночной и территориальной логик развития, с учетом 
погружения в общие институциональные и социальные контексты. Вместе с тем 
для операционализации и верификации этих «парадоксальных методов» сле-
дует привлекать как можно больше эмпирических данных.

Анализ работы крестьянских хозяйств в некоторых других странах мира
Для того чтобы представить, как возможна в принципе продуктивная работа 
крестьянских фермерских хозяйств в России с точки зрения внедрения самых 
прогрессивных технологий, ниже изложены основные результаты нескольких 
зарубежных исследований по эффективной работе фермерских хозяйств.

Как доказал М. Калус, семейная ферма (family farm) является краеугольным 
камнем европейской сельскохозяйственной модели (European agricultural model), 
на которой основана вся нынешняя и вся будущая общая сельскохозяйственная 

Андрианова Е. В., Давыденко В. А., Худякова Ю.



85Парадоксы современного институционального развития ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29)

политика (Common Agricultural Policy) Бельгии, Великобритании (Соединенное 
Королевство), Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Пор-
тугалии, Франции. При этом считается, что семейная ферма внесла свой вклад 
в экономическое и социальное развитие, скорректировав свои институциональные 
структуры, новые методы производства и управления [44, 45]. 

Определение семейного фермерского хозяйства в других странах мира вклю-
чает следующие элементы: как владение бизнесом, так и управленческий кон-
троль, находящийся в руках семьи или близких членов семьи; владение бизнесом 
и управленческий контроль передаются внутри семьи из поколения в поколение; 
большая часть рабочей силы обеспечивается главным лицом, принимающим 
решения (Principal Decision Maker — PDM), и его/ее семьей; значительная часть 
капитала предоставляется главным лицом, принимающим решения, и его/ее 
семьей; семья живет на ферме; семья получает большую часть своего дохода 
от фермерства; принципалы связаны родством или браком. Основной целью 
семейной фермы часто является не только максимизация прибыли, как предпо-
лагается в неоклассических моделях, но и другие цели, такие как сохранение 
контроля и передача надежного бизнеса следующему поколению. Это означает, 
среди прочего, что бизнес имеет более длительный горизонт планирования, из-
меряемый поколениями, а не годами, и что обеспечение долгосрочного выжива-
ния может быть более важным среди целей фирмы, чем максимизация кратко-
срочных выгод. Семейные фермы отличаются от семейного бизнеса и промыш-
ленных ферм тем, что как управление, так и предпринимательство находятся 
в руках фермерской семьи и не делятся с другими. Фермерская семья обеспечи-
вает труд, землю и капитал. Можно нанимать дополнительную рабочую силу, 
чаще всего на сезонной основе, а землю при необходимости арендовать для 
расширения сельскохозяйственного производства. Дальнейший дополнительный 
капитал может быть заимствован для поставок, машин и улучшений.

Европейская статистика говорит о том, что в большинстве стран количество 
ферм сократилось, но увеличилась средняя площадь сельскохозяйственных угодий 
на ферму. Аналогичный процесс наблюдается в РФ. Процесс сокращения коли-
чества производственных единиц технически и технологически способствовал 
увеличению числа профессиональных предприятий. Благодаря трудо сберегающим 
технологиям увеличение размера фермы и экономического размера не всегда 
отражается в аналогичном увеличении единиц труда на ферму. Малые и очень 
мелкие фермы по-прежнему составляют большинство ферм в сельском хозяйстве 
Европейского Союза, особенно в странах Южной и Восточной Европы, где со-
циальная база сельского хозяйства остается прочной и широко распространенной. 
Следует отметить, что эти приусадебные участки по-прежнему гарантируют 
большое количество рабочих мест. Многие из этих временных рабочих заняты 
полный рабочий день, и во многих других случаях речь идет о скрытой безрабо-
тице со всеми вытекающими социальными последствиями. С социологической 
точки зрения, семейная ферма ассоциируется с семейными добродетелями, такими 
как солидарность, преемственность и преданность делу; с экономической точки 
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зрения, семейная ферма может быть отождествлена с предпринимательскими на-
выками, возможностью выбора, риском и индивидуальными достижениями [44]. 

В настоящее время в зарубежной научной литературе и в средствах массовой 
информации всё больше растет внимание к процессам и практикам автомати-
зации ферм на базе новых институционально-технологических стратегий со-
вместного проектирования / совместного дизайна (collaborative design / co-design) 
совмещения работы роботов и людей при внедрении новой робототехники для 
производителей продуктов питания в контекстах применения долгосрочных 
горизонтов планирования. 

Л. Кэтрин и Б. Карли в своей статье [50] обсуждают, как, например, произ-
водители яблок осваивают новые роботизированные технологии, использующие 
искусственный интеллект (Artificial Intelligence (AI)) для автоматизации аспектов 
фермы. Фермеры уделяют особое внимание тому, как это освоение связано с подгото-
вительной и реальной повторной сборкой ландшафтов, подготовкой работ и учреж-
дений. Анализ рассматривает различные способы, с помощью которых садоводы на 
практике осуществляют уборку своих садов в ожидании новых технологий, и имеет 
особое значение то, как их действия накладываются на экологические системы, тру-
довые отношения и капитализацию фермы. Результаты исследования раскрывают 
проблемы демократических форм взаимодействия с роботизированным будущим, 
а также способы, с помощью которых производители повышают свою способность 
осмысленно взаимодействовать с новыми технологиями. Наблюдая за материальным 
участием фермеров в ландшафте, их работе и в их институциональных сборках 
(institutional assemblages), становится возможно отметить конкретные материаль-
ные условия, определяющие выбор фермеров в отношении внедрения на ферме 
технологий, а также воздействующих на их предполагаемую способность влиять 
на разработку и внедрение технологий в отрасли в целом. Новый подход институ-
циональной сборки (institutional assemblage approach), учитывающий взаимосвязь 
фермеров с ландшафтами, управлением, работой и институциональной средой, 
предоставляет важнейшие инструменты и данные для ученых, заинтересованных 
в изучении вопросов предвосхищения через призму ответственных исследований 
и инноваций. В частности, акты исследований и наблюдений предоставляют соци-
ологам дополнительные возможности для более активного вовлечения фермеров 
в качестве партнеров «гражданской науки» (“civil science”) в ответственную и со-
вместную разработку и внедрение новых сельскохозяйственных технологий. 

В качестве примера рассказывалось о новом роботе — сборщике яблок, кото-
рый в марте 2019 г. прибыл из Силиконовой долины в Аотеароа (Новая Зеландия) 
и продемонстрировал, как он медленно убирает яблоки с ряда стройных яблонь 
вдоль шпалеры, что распространилось в популярных сельскохозяйственных 
СМИ. Это комбайн был назван «первым в мире» сборщиком яблок в нацио-
нальных и международных газетах. Аналогичные статьи были опубликованы 
в Guardian об автоматизированных сборщиках ягод малины, и авторы предпола-
гали, что в будущем робот намного превзойдет людей-работников. Хотя первона-
чально и сборщик малины, и сборщик яблок были медленными и неуклюжими, 
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имели немало технических проблем, которые в настоящее время сделали бы 
их непригодными для широкомасштабного использования, тем не менее они 
усовершенствовались, что сделало дискуссии об абстрактных перспективах 
и процессах технологического развития более конкретными, а опыт внедрения 
новых роботизированных технологий как непосредственных участников этого 
процесса, казалось бы, более понятным. Были случаи, когда вид машины в дей-
ствии влиял на то, как зарубежные фермеры, с которыми проводились беседы, 
размышляли о будущем. Многие зарубежные фермеры тогда предположили, 
что машина непрактична в ее нынешнем состоянии, отметив, что пройдет де-
сять лет, прежде чем ее можно будет использовать в любом коммерческом саду. 
Одни видели переход в ближайшем будущем, другие думали, что он никогда 
не наступит. Несмотря на это, большинство производителей, с которыми прово-
дились интервью, видели, что новые роботизированные технологии на основе 
искусственного интеллекта играют определенную роль в будущем яблочной 
индустрии и в той или иной степени определяют это будущее и его форму. 

В некоторых случаях действия производителей отражали четкое видение 
фермерами того, как будут выглядеть фермы будущего. Это видение зачастую 
отражало популярные представления о полностью автоматизированных произ-
водственных системах с предельно уменьшенным вмешательством человека. 
Имея в виду это четкое видение, сады могут либо принять, либо отказаться 
от предлагаемой модели роботизации на практике. Другие фермеры сдержан-
но относились к этому исключительному будущему и занимались практикой 
повседневных рабочих операций (working), осознание возможностей будущей 
продуктивности которых могло помочь повысить их способность принимать 
стратегические решения в отношении технологий автоматизации по мере их 
появления и оценки эффективности в фермерском мире повседневности как 
«мира труда» (“the world of work”).

Принятие нового подхода к институциональной сборке (assemblage approach) 
привело к следующим предположениям: 1) предвосхищение отображает будущие 
ожидания на настоящие реальности через материальные действия западных фер-
меров, 2) практика и стратегия на будущее ограничены материальными реалиями 
и 3) нарративы, объясняющие логику этих практик и стратегий, возникают одно-
временно с их возможностью. Эти лежащие в основе предположения подчерки-
вают центральную роль практического и материального мира производителей 
в формировании их намерений, объяснений и видений будущего; в данном случае 
возможно говорить о «парадоксах прогнозирования», «парадоксах и конструктах 
будущего фермерства» в развитии сельских территорий.

То есть ферма не является пассивным фоном для действий фермера, но, как 
мир повседневности, осознаваемый фермером как «мир труда», участвует над 
перспективами «отношения процесса» внедрения роботизации в разрешении 
и ограничении действий фермера, формируя, какие виды воображаемых миров дея-
тельности становятся наиболее приемлемыми. Этот подход сопряжен с трактовкой 
«когнитивного стиля» повседневной жизни в феноменологической социологии, 
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когда «мир труда» проявляется в самых неожиданных, порой парадоксальных 
контекстах, в данном случае верифицируясь в дополнениях ожиданий, связанных 
с внедрением «парадоксальных технологий» по ответственным исследованиям 
и инновациям упреждающего управления, приводящим к необычным изменениям, 
особенно если подходы разработаны в рамках новой работы. Парадоксы и курьезы 
современного «упреждающего управления» западного фермерского хозяйства со-
стоят в том, что сильные и рискованные фермеры, несмотря на их включенность 
в повседневную рабочую жизнь, находят в себе силы от нее оторваться и принять 
новый подход, который расширяет понимание неопределенности, свободы дей-
ствий и социальной власти в контексте технологических изменений и институтов.

Образы автоматизированного сельскохозяйственного будущего — ферм, об-
ходящихся без человеческого присутствия, — время от времени появляются 
в тексте в основных новостных агентствах. Вот лишь некоторые из множества 
заголовков: «У нас будут космические боты с лазерами, убивающими растения»; 
«У нас начинается эпоха роботов-фермеров» [56, 57]. Многие из этих идей на-
мекают на определенное будущее продуктов питания. Они могут связать это бу-
дущее с неотложными глобальными обстоятельствами, такими как ограниченный 
доступ к сельскохозяйственным рабочим-мигрантам в силу их ненужности из-
за роботизации и ограниченный доступ к воде и земле. Хотя те немногие из опи-
санных здесь парадоксальных идей представляют будущее как включающее 
принципиально новое разнообразие крестьянских ферм или какие-то препятствия 
для внедрения робототехники, всё это будущее изображается как неизбежное, 
уникальное по своему характеру и с развертыванием процессов, которые опреде-
ляли бы, как автоматизация всё более и более внедряется в современные фермы. 

Обращаясь к новым вызовам в современную эпоху глобальной нестабильно-
сти, в частности того, что пандемия COVID-19 — всерьез и надолго, по версии 
М. Фарбиан и Дж. Гутман, во всём мире будет, вероятно, экспоненциально по-
вышаться интерес к робототехнике и автоматизации, которая отражает желания, 
фиксирующие всё более настойчивое внедрение в жизнь многообещающих 
фантазий об обильных запасах продовольствия и непроницаемой безопасности 
производства [47]. Эти образы не просто проецируют определенное сельскохозяй-
ственное видение, но, вероятно, влияют на социальные и политические процессы, 
связанные с разворачивающейся историей сельскохозяйственных технологий. 
Многие действующие лица, находящиеся в центре этих изменений, — фермеры — 
действительно предвидят, что внедрение робототехники совпадет с популярными 
нарративами, которые столь же неизбежны и объективны по своим последствиям, 
сколь органично интегрируются в существующую сельскохозяйственную систему. 
Влияние новых цифровых технологий может как расширяться, так и расходиться 
с историческими и институцио нальными закономерностями из-за уникальных 
возможностей больших данных, искусственного интеллекта, «умного земледелия» 
и «цифрового сельского хозяйства» для принятия решений. В сочетании с робо-
тотехникой эти вычислительные процессы указывают на возможность полной 
автоматизации и, по крайней мере, делают первые шаги к «полной автоматизации» 
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западных ферм новыми способами, отличными от простой механизации. Таким 
образом, новые технологии могут заметно повлиять на практическую автономию 
и контроль над методами ведения сельского хозяйства, формировать новые типы 
знаний (в том числе знаний неявных, негласных, неписаных, молчаливых, автома-
тических — “tacit knowledge”), крайне необходимые для такой новой сельскохо-
зяйственной практики, которая ведет к последующими продуктивным социально-
экономическим последствиям в случае правильного выбора оптимального состава 
внедрения роботизации в сельскохозяйственные работы. Вместе с тем «полная 
автоматизация» вызывает ряд опасений по поводу конфиденциальности, этики, 
внедрения новых институтов и уровня демократичности управления.

Считается, что ответственные исследования и инновации — это прозрачный 
интерактивный процесс, посредством которого общественные деятели и нова-
торы взаимно реагируют друг на друга. Сторонники такого подхода предполага-
ют, что эти формы «взаимного реагирования» действуют во время первоначаль-
ного использования новых технологий и при оценке результатов технологий и их 
преимуществ, которые определяются в терминах переосмысления ответствен-
ности как демократизация управления намерениями и институционализация 
реагирования. Сама структура концепта «ответственных исследований и инно-
вации» (Responsible Research and Innovation — RRI) была разработана и внедре-
на в рамках Европейской комиссии Европейского Союза, предполагая, что про-
екты, финансируемые ЕС, должны предусматривать участие общественности 
и совещательные социальные процессы в любых технологических разработках. 

Одна ветвь исследований, разработанная в рамках RRI, фокусируется на ожи-
дании. Прогнозирование является совместным и включает в себя попытки лучше 
понять потенциальные эффекты технологий посредством эмпирических выводов, 
размышлений и дискуссий между различными группами. Она также включает от-
крытые и честные обсуждения желаемого будущего, связанного с технологическим 
проектом. Другое разветвление исследований, разработанных в рамках RRI, — пред-
восхищение ориентировано на создание дискурсивного контекста, обеспечивающего 
демократические процессы принятия решений в отношении технологий, и всегда 
интегрировано с включением, реагированием и рефлексивностью. Эта основная 
предпосылка также разрабатывается в соответствующих работах по упреждаю-
щему управлению, а ее целью является создание условий для поддержки людей 
в управлении технологиями по мере их появления в режиме реального времени. 
Сосредоточение внимания на возможностях управления в рамках концепта «от-
ветственных исследований и инновации» является фундаментальным аспектом 
предвидения, и это также говорит об особой проблеме в роли предвосхищения. 
Этот акцент на управлении гарантирует, что процессы технологического развития 
не просто повторяют или усиливают текущие умозрительно-метафизические (спе-
кулятивные) пути (тропы и фантазии), но в случае внедрения сельскохозяйствен-
ных технологий, и особенно в отношении автоматизации в сельском хозяйстве, 
существуют значительные культурные медиа, описывающие возможные фейки 
футуристических ферм. В результате предвосхищающие диспуты и дискуссии, 
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находящиеся под влиянием этих господствующих в массовом воображении образов, 
рискуют дискурсивно закрепить конкретное, единственное будущее и его предпо-
лагаемую неизбежность [46]. 

Фермерское движение к роботизированному будущему на примерах яблоч-
ной и ягодной индустрий предполагает построение прагматичного его видения, 
прогнозирование будущих сценариев, внедрение новых технологий фермерами 
и промышленностью. С точки зрения институциональной социологии, которая 
отвечает на вопросы ответственности при принятии сообществами технологий, 
разрабатываемых в рамках проекта будущего фермерства, анализ позволил также 
выявить ментальность тех западных фермеров, чье предполагаемое негативное 
влияние в формах «саботажа» робототехники в сельском хозяйстве в итоге всё 
равно не должно помешать активно участвовать в процессах совместного про-
ектирования в противовес прогрессивно мыслящим фермерам, другой менталь-
ности и другого «когнитивного стиля» повседневной рабочей жизни. В частности, 
были найдены фермеры с технократическими и изолированными тенденциями, 
склонные рассматривать технологическую эволюцию в конструктивном ключе — 
как неизбежный переход, который нельзя будет предотвратить вмешательством 
человека. В результате эти фермеры, как правило, считали, что им нужно либо 
присоединиться к заранее определенной базе инноваций, либо остаться как бы 
в стороне, в зависимости от того, насколько конкретный прогноз рассогласовы-
вался или противоречил их паттернам, их работе и их институциональной сборке. 
Признание этих тенденций как зарождающихся внутри конкретных объединений 
фермеров предоставило дополнительную возможность обсудить различные 
возможности внедрения робототехники с инженерами и учеными-компьютер-
щиками, разрабатывающими новые технологии. Обсуждение подобных разли-
чий и ограничений в институциональных сборках может помочь прогрессивно 
мыслящим фермерам и членам их команд в создании технологий, которые могут 
лучше удовлетворить потребности самых разных фермеров.

Если говорить о России, то представленный теоретический конструкт буду-
щего фермерства, воплощаемый в конкретных институциональных сборках, 
весьма перспективен для внедрения как инновационных, так и институциональ-
ных перспектив развития сельских территорий. Конечно, если говорить о срав-
нительных выводах по фермерам — «у них» и «у нас», — то сначала об этом 
можно только мечтать, но рано или поздно новые технологии так или иначе 
воплощаются в нашей жизни.

Выводы
1. Целью этой статьи было изучение конструирующей природы институтов 

в пространстве сельских территорий в контексте социальных противоречий, 
часто принимающих парадоксальные форматы. Парадоксы и курьезы состо-
ят в том, что, с одной стороны, кардинальные институциональные изменения 
в сельском хозяйстве России в 2001-2021 гг. содержат спорное понимание 
социальной справедливости происходящих изменений, отраженное в фактах 
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повседневной жизни в мире повседневности как «мира труда» сельских 
тружеников и очевидно противоречащих данных официальной статистики, 
так и в сравнительном анализе западного и российского фермерства. Так, 
парадоксы и курьезы были выявлены в процессах внедрения робототехники 
и систем «ответственных исследований и инновации» в рамках Европейской 
комиссии Европейского союза, предполагая, что эти проекты предусматри-
вают участие общественности в любых технологических разработках, что 
утверждает на практике концепт институциональной социологии, пред-
ставленный в статье. 

2. С другой стороны, было показано, что во всём мире будет, вероятно, экспо-
ненциально повышаться интерес к робототехнике и автоматизации в сель-
ском хозяйстве в связи с распространением пандемии COVID-19, которая 
является новым вызовом в современную эпоху глобальной нестабильности.

3. Наконец, если расширить концепт глобальной нестабильности, включив 
в него не только распространение в мире «навсегда» пандемии COVID-19, 
но и в качестве учета второй составной части «специальной военной опера-
ции в Украине» после 24 февраля 2022 г., то парадокс, связанный с трагич-
ностью очевидного будущего сельского хозяйства в России, сопряжен с тем, 
что реальным ее результатом будет эволюционный кризис цивилизации 
на примере России, который описали Аркадий и Борис Стругацкие в своей 
теории «сворачивающейся цивилизации» (смысл которой состоит в том, 
что цивилизация остается беззащитной перед «Повелителями Дураков»).

4. Парадокс «сворачивающейся цивилизации» применительно к сельскому 
хозяйству состоит в том, что в качестве результатов «специальной военной 
операции» и введения крайне жестких санкций безвозвратно теряются 
активы и резервы, обрываются и обрушиваются связи, останавливаются 
предприятия и фирмы, происходит массовый исход иностранного бизнеса 
из России. Всё это будет означать, что племенного скота и семенного фонда 
у российских фермеров и агрохолдингов больше не будет, точечные удобре-
ния вносить не смогут; современных технологий, требующих импортного 
оборудования, комплектующих и запасных деталей, не будет; не будет 
ни кооперации, ни капиталов для ведения продуктивной сельскохозяй-
ственной деятельности. Если Россия продавала пшеницу за счет рыночных 
отношений, то она скоро начнет закупать хлеб, как это делал СССР, когда 
была урожайность в стране 13 центнеров с гектара. Сейчас урожайность 
в РФ 30 ц/га, при условии наличия удобрений, технологий, импортных 
комплектующих. Для сравнения: урожайность пшеницы в 2019 г. в Ирлан-
дии — 99 ц/га, Новой Зеландии — 91 ц/га, Бельгии и Нидерландах — 89 ц/га, 
ФРГ — 80 ц/га, Франции — 76 ц/га, Дании и Великобритании — 74 ц/га [38].

5. Парадокс «сворачивающейся цивилизации» применительно к сельскому 
хозяйству будет означать резкое снижение базового снабжения продуктами 
питания населения, а государству нужно будет к этому приспосабливаться. 
Парадоксальная редукция этого процесса состоит в том, что Россия 2020-х гг. 
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будет постепенно, шаг за шагом откатываться к 1980-1990-м гг., то есть жиз-
недеятельность сельских территорий будет обращаться вспять.

6. С точки зрения эпистемологии, исследование фермерства как такового 
вывело нас на наличие нескольких парадоксов, которые можно обозначить 
как  «парадоксальное знание» как таковое в системе отношений «объект — 
знание», а именно: «парадоксы ситуаций», «парадокс интердепенденции», 
«парадокс экзаптации», «парадокс непредсказуемости», «парадокс син-
теза», «парадокс данных», «парадокс методов», «парадокс будущего».
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economics and institutional sociology. The authors’ results of the analysis of statistical 
data from open sources within the framework of the proposed issues over the past 20 years 
are presented. Three main historical stages of institutional dynamics in agriculture are 
characterized, the main of which included the introduction and institutionalization of 
private ownership of land, effectively returning Russia to the number of global players in 
the agricultural market.
The article presents data on the modernization of agriculture resulting from institutional 
changes “from above” and institutional mutual obligations in rural areas “from below”. 
The conclusion is made about the increase in land assets and the growth of the total income of 
landowners. Quantitative indicators of the development of small- and medium-sized peasant 
(farmer) farms and large landholdings in Russia (agricultural holdings) according to various 
reporting data are presented. The socio-economic contradictions are revealed that point to 
the paradoxical development of rural areas of Russia. The foreign experience of managing 
modern rural business is presented, which can be considered as options for a possible future 
of Russia. The authors come to the conclusions that the Russian institutional dynamics in 
rural areas demonstrates several positive changes that have created the basis for the existence 
and further development of the country in a short period by historical standards. The article 
puts forward five hypotheses regarding the institutional development of rural areas, some of 
which are practically verified. It is proved that at present in Russia the risks and dangers of 
quantitative and qualitative food shortages have really been overcome, and that sufficiently 
powerful socio-class groups of landowners have been formed who are fundamentally interest-
ed in the qualitative reproduction of rural areas, despite the deepening processes of poverty, 
which marks the paradoxical institutional dynamics. However, there are indications that ap-
plication of the concept of global instability (including determinants of СOVID-19 pandemic 
and “special military operation in Ukraine” after 24 February 2022) marks the existence of 
a new paradox related to the tragedy of agriculture’s future in Russia. It may realistically result 
in evolutionary crisis of the civilization if we take into account the paradigm of a “folding 
civilization” introduced by Arkady and Boris Strugatsky, which means that the civilization 
under study is left defenseless against “Masters of Fools”. 

Keywords
Peasant (farmer) farms, agricultural holdings, paradoxes of development, paradoxes of 
peasant life, state support, institutional development.
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Аннотация
На современном этапе развития российского общества, осуществляющегося в ус-
ловиях напряженной внешнеполитической ситуации, ухудшения социально-эко-
номического положения, в том числе связанного с распространением COVID-19, 
затянувшихся трансформационных и модернизационных процессов, особенно остро 
проявляются проблемы молодого поколения в сфере общественно-политической 
активности и формирования соответствующих ценностей.
Целью статьи является выявление и описание структуры общественно-политиче-
ских ценностей молодежи, а также латентных факторов, влияющих на построение 
иерархии ценностей молодежи.
В силу того, что современное молодое поколение весьма дифференцированно по уров-
ню образования, культуры, материального положения, социально-профессионального 
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статуса, для анализа ситуации в работе были использованы методы обобщения, 
сравнения, причинно-следственный анализ. 
В статье представлены результаты авторского социологического исследования «Обще-
ственно-политическая активность молодежи города Ульяновска в возрасте 25-35 лет», 
проведенного в июле — августе 2021 г., осуществленного при финансовой поддержке 
Ульяновского общественного фонда «Региональная аналитика. Профессиональные 
исследования. Рейтинги» (РАПИР), частью которого было изучение структуры обще-
ственно-политических ценностей молодежи.
Для сбора социологической информации использовался метод социологического 
опроса в форме анкетирования с использованием сервиса Quizer и фокусированные 
интервью в группах. Для построения структуры общественно-политических ценно-
стей молодежи г. Ульяновска 25-35 лет была применена балльно-рейтинговая шкала. 
Проведенный факторный анализ позволил выделить скрытые (латентные) факторы, 
влияющие на построение иерархии ценностей у молодежи и дающие возможность 
типологизировать группы молодежи г. Ульяновска 25-35 лет с разным уровнем при-
сутствия общественно-политических ценностей.
Показано, что система общественно-политических ценностей молодежи имеет 
сложно-дифференцированную структуру, большинство ценностей носит вербально-
декларативный характер с сильной патерналистской ориентацией и преобладанием 
индивидуальных ценностей над коллективными.

Ключевые слова
Ценности, система ценностей, структура общественно-политических ценностей, 
молодежь, поколение, регион, трансформация. 
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Введение
В современных российских условиях актуальность темы исследования моло-
дежной проблематики в региональном измерении очевидна в силу того, что 
регион как социально-территориальная структура выступает социальной средой 
мезоуровня, от специфики которой во многом зависит формирование и функ-
ционирование молодежи как социальной и демографической общности, в том 
числе ее общественно-политической активности и формирования соответству-
ющих ценностей как отражения в сознании человека убеждений, признаваемых 
им в качестве стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих 
ориентиров. Именно молодое поколение обеспечивает смену предыдущего, 
и именно оно определяет, какие ценности и нормы поведения будут в обществе 
следующие десятилетия.

Происходящие в мире трансформации способствуют формированию нового 
ценностного сознания, соединяющего в себе традиции с новым мышлением, 
связанным с процессами глобализации, цифровизации, охватившими все сферы 
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социальной жизни, а также пандемией, вызванной распространением новой 
опасной коронавирусной инфекции COVID-19 и повлекшей за собой ряд огра-
ничительных мер. 

Целью работы является выявление и описание сложно-дифференцированной 
структуры общественно-политических ценностей молодежи в современном 
российском обществе со своей региональной спецификой.

Ценность — это социальный «продукт» и формируется только на уровне 
социальной общности. Сложившиеся в процессе взаимодействия личные цен-
ностные смыслы становятся общественными, коллективными [3, с. 104]. 

Ценностная сфера личности — это складывающаяся на базе первичной или 
уже вторичной социализации структура личных потребностей, организующихся 
в блоки — ценности, которые соответствуют существующим в обществе нормам, 
морали, этике. Социально одобряемые, все эти ценности родились в процессе 
эволюции общества под влиянием социальных, политических, экономических, 
духовных и других факторов и отличаются друг от друга [6]. Система ценно-
стей индивида зависит от многих факторов: в каком государстве он живет, какая 
политическая идеология функционирует, каков экономический и социальный 
уровень и т. п.

Одним из первых, кто стал рассматривать «ценности» как научную катего-
рию, стал древнегреческий философ Аристотель. Он выделял ценимые (боже-
ственные) и хвалимые (одобряемые со стороны окружающих) блага, а также 
блага-возможности, которые используются для достижения конкретных целей 
(власть, богатство, красота и сила).

Вслед за ним ценности изучал Сократ. Древнегреческий философ пытался 
отойти от вопроса ценности как блага для конкретного индивида. Мыслитель 
старался как можно шире описать содержательную сторону ценности личности, 
не фиксируя принадлежность к конкретному лицу. 

Социологи обратились к категориям «ценность» и «ценностные представ-
ления» в связи с необходимостью изучения вопросов, связанных с регуляцией 
человеческого поведения и способствующих ей факторов. 

Для французского социолога Э. Дюркгейма ценности — «это идеалы, кото-
рые являются основным двигателем поведения человека… Ученый выделил 
такие ценности, как метафизические, экономические, религиозные, нравствен-
ные, эстетические» [6, с. 74-90] . 

М. Вебер подчеркивал, что «социальное действие обязательно в себе несет 
определенный смысл, оно абсолютно осмыслено через ценности, которых при-
держивается индивид» [6, с. 74-90]. 

 Согласно теории структурного функционализма Т. Парсонса, ценности 
«выполняют главную роль в воспроизводстве нормативного образца, выступая 
стандартом, с которым соотносят свои действия, свое поведение люди. …Си-
стема ценностей способствует возникновению социальных классов, наций, 
народов. Для определенной общности существуют свои общепринятые цен-
ности, в таком случае получается, что то, что для одних хорошо, для других 
оказывается плохо» [7, с. 327-332].

Галкина Е. П., Кадничанская М. И.
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По мнению Э. Гидденса, «ценности — это представления о том, что хорошо, 
а что плохо» [6, с. 74-90].

В системе ценностей особое место отводится политическим ценностям. 
«Они являются неотъемлемой частью социальных ценностей, так как с помощью 
них происходит осмысление и усвоение социального опыта в политической 
сфере как на микроуровне (политические ценности граждан и социальных 
групп), так и на макроуровне (на уровне государства). Это формирует сложную 
дифференцированную систему общественно-политических ценностей. Такой 
„комплекс“ политических ценностей называют идеологией» [12].

Политические ценности анализировались с точки зрения разных подходов. 
Представители психологического направления Г. Алмонд и С. Верба рассма-
тривали политические ценности как центральный компонент политической 
культуры, который определяется моделями поведения, присущими данной по-
литической системе [15]. При культурологическом подходе (Р. Инглхарт, Л. Хал-
ман, Ш. Шварц, Р. Эриксон) особое место отводилось изучению механизмов 
формирования и трансформации политических ценностей, разработке их типо-
логии, определению степени влияния на политическое поведение субъектов. 

А. Г. Здравомыслов, Н. И. Лапин, Г. И. Саганенко, В. П. Тугаринов, В. А. Ядов 
и другие российские ученые также уделяли внимание изучению ценностей.

В. П. Тугаринов одним из первых стал использовать понятие «политические 
ценности». Для него «ценности суть предметы, явления и их свойства, которые 
нужны членам определенного общества или класса, или отдельной личности 
в качестве средств удовлетворения их потребностей и интересов, а также идеи 
и побуждения в качестве нормы, цели или идеала» [13, c. 261].

Ценности — это сложная система с выстроенной, упорядоченной, дина-
мической структурой, которая регулирует и контролирует поведение человека 
в той или иной ситуации, определяет горизонты его развития в будущем, так 
как он принимает решения, основываясь на базе тех ценностей, которые были 
им усвоены.

Так как ценности трансформируются и видоизменяются в современном 
обществе, является актуальным их изучение именно через молодое поколение. 
Главная проблема молодежных ценностей заключается в том, что молодой че-
ловек в силу возраста открыто смотрит на мир, восприимчив и зависим от мне-
ния окружающих его людей, политики, экономического и социального уровня 
развития. Всё это приводит к тому, что его набор ценностей постоянно «кидает» 
из крайности в крайность, в связи с этим сложно прогнозировать поведение 
молодежи в ближайшей перспективе.

Методы
С целью изучения круга вопросов, связанных с общественно-политической 
активностью молодежи г. Ульяновска и структурой ее общественно-политиче-
ских ценностей, при финансовой поддержке Ульяновского общественного 
фонда «Региональная аналитика. Профессиональные исследования. Рейтинги» 
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было проведено авторское социологическое исследование на тему «Обществен-
но-политическая активность молодежи г. Ульяновска в возрасте 25-35 лет». 

В ходе сбора социологической информации использовался метод социоло-
гического опроса в форме анкетирования и фокусированные интервью в группах. 
Опрос был реализован с использованием сервиса Quizer в июне — сентябре 
2021 г. Эмпирическим объектом исследования выбрана молодежь г. Ульяновска 
в возрасте от 25 до 35 лет как социальная общность, обладающая особым со-
циальным статусом в обществе (уровень образования, семейное положение, 
наличие (отсутствие) детей, материальное положение, а также самостоятель-
ность, активность, динамичность, перспективность), выступающая значимым 
социальным субъектом, который выполняет особую роль в социальном произ-
водстве и воспроизводстве. Отбор респондентов осуществлялся по заданным 
параметрам квот, соответствующим генеральной совокупности. Общее число 
опрошенных составило 400 респондентов. Выборка репрезентативна по полу 
и возрасту. Ошибка выборки не превышала 5%. 

Исследование позволило выявить структуру общественно-политических 
ценностей молодежи г. Ульяновска и выделить два латентных фактора, влияю-
щих на построение иерархии ценностей молодежи и позволяющих типологи-
зировать группы молодежи г. Ульяновска 25-35 лет с разным уровнем присут-
ствия общественно-политических ценностей.

Результаты
В изучении структуры общественно-политических ценностей молодежи г. Улья-
новска в возрасте от 25 до 35 лет важным являлся вопрос о приверженности 
молодежи тем или иным ценностям/принципам. Социологическая проблема за-
ключается в том, что современное молодое поколение весьма дифференцирован-
но по уровню образования, культуры, материального положения, социально-про-
фессионального статуса. Оно делится на разные субпоколения со своей опреде-
ленной спецификой. К тому же данная тенденция продолжает усиливаться. 

По мнению американских ученых Н. Хоува и В. Штрауса, которое они из-
ложили в «Теории поколений», «базовые ценности индивидов изменяются через 
определенный промежуток времени и напрямую зависят от схожих событий, 
которые эти люди пережили (политических, экономических, социальных, тех-
нологических), а также от принципов их воспитания». Отечественные исследо-
ватели считают, что в России на сегодня последовательно появились и сменились 
шесть поколений [1, 2, 4, 10, 14].

В рамках авторского социологического исследования (где исследовалась 
молодежь в возрасте от 25 до 35 лет) более подробно рассмотрено поколение Y 
с его характеристиками (это поколение Миллениума, «нулевых», «игроки», 
«информационное поколение»). Годы рождения: 1985-2003. 

Это первое поколение, которое росло в период доступности цифровых тех-
нологий. На формирование их ценностей повлияли критические события, про-
исходившие в мире (террористические акты и военные конфликты), которые 
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получили широкое освещение с помощью современных технологий, что сдела-
ло их глобальными. С одной стороны, это поколение получило небывалую 
в истории человеческой цивилизации безопасность, с другой стороны, цифровые 
технологии спровоцировали индивидуализм и неспособность строить долго-
срочные планы из-за сложившейся картины «хрупкого» мира.

Характерными чертами молодых людей поколения Y являются:
1. Наличие хорошо развитых социальных навыков, применимых как в повсед-

невной жизни, так и в Сети.
2. Коммуникабельность, которая напрямую связана с цифровыми технологиями.
3. Преобладание индивидуализма над коллективизмом.
4. Высокие требования к материальному благосостоянию с одной стороны 

и огромное желание реализовать свой творческий потенциал, занимаясь 
«душевным» делом, даже если это не приносит высокий заработок и рост 
по карьерной лестнице, с другой стороны.

5. Отсутствие долгосрочных перспектив, готовность кардинально изменить 
свою жизнь в любой момент.

Представители поколения Миллениум соединили противоречивые жизненные 
ориентации. С одной стороны, у них оптимистический взгляд на мир, с другой 
стороны, они осознают «неустойчивость» современного мира, который постоян-
но изменяется. Они хотят индивидуального роста и общественного признания, 
но при этом не готовы к рутинной, однообразной и напряженной работе. Пред-
почитают иметь по возможности гибкий график, работать удаленно.

По мнению российского ученого Н. И. Лапина, «базовые ценности — это 
основные жизненные смыслы, которыми индивиды, включенные в различные 
формы социальной активности, руководствуются в своей повседневной жизни, 
смыслы, которые в значительной степени определяют отношение индивидов 
к окружающей их действительности и детерминируют основные модели со-
циального поведения» [5].

Для построения структуры общественно-политических ценностей молоде-
жи г. Ульяновска 25-35 лет была применена балльно-рейтинговая шкала, анализ 
которой позволил выделить структуру этих ценностей. В группу наиболее 
важных ценностей (ядро) вошли следующие: свобода, законность, безопасность, 
мир, справедливость, права человека, порядок и стабильность. К менее важным 
можно отнести следующие ценности: частную собственность, личную иници-
ативу, демократию, солидарность, равенство, патриотизм. В периферию вошли 
толерантность, традиционность, коллективизм, национализм. Таким образом, 
ядро составляют те ценности, которые ассоциируются у респондентов с поня-
тием безопасности в том или ином контексте (таблица 1).

В рамках исследования был проведен факторный анализ, который позволил 
выделить скрытые (латентные) факторы, повлиявшие на ответы респондентов. 

Применив пакет SPSS, мы получили результаты теста Кайзера — Мейера — 
Олкина (КМО). В нашем случае тест КМО равен 0,933, из чего следует вывод 
о применимости факторного анализа.
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Таблица 1 Table 1 
Иерархия общественно-политических 
ценностей молодежи

Hierarchy of socio-political values 
of the youth

Ценности Баллы Ранг

Свобода 501 1

Законность 495 2

Безопасность 480 3

Мир 476 4

Справедливость 474 5

Права человека 473 6

Порядок 457 7

Стабильность 402 8

Частная собственность 357 9

Личная инициатива 324 10

Демократия 306 11

Солидарность 300 12

Равенство 299 13

Патриотизм 228 14

Толерантность 186 15

Традиционность 100 16

Коллективизм 86 17

Национализм −39 18

На основе полученных данных мы имеем возможность выделить два основ-
ных фактора.

Фактор 1. Свобода, права человека, мир, справедливость, порядок, закон-
ность, безопасность, солидарность, стабильность, демократия, частная собствен-
ность, равенство, патриотизм, личная инициатива, толерантность.

Фактор 2. Национализм, традиционность, коллективизм.
Используя интерпретационный анализ, можно охарактеризовать факторы 

следующим образом.
Фактор 1 — Безопасность. Это ценностная модель характеризуется попыткой 

удовлетворения потребности в безопасности, обозначая реакцию на нестабильные 
социально-экономические условия жизни молодежи. С одной стороны, безопас-
ность понимается как создание государством и обществом зоны безопасности 
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во всех смыслах (от физической и эмоциональной до материального благополу-
чия). Но с другой стороны, не должна быть ограничена свобода (как возможность 
поступать как считаешь нужным и реализовывать свой творческий потенциал, 
добиваясь индивидуальных успехов). 

Фактор 2 — Традиционализм. Это ценностная модель с характерными для нее 
верой в поддержку государства, уважением к традициям, в том числе и национальным.

Для определения типологических групп молодежи г. Ульяновска 25-35 лет 
проведен кластерный анализ на переменных, сформированных факторным 
анализом (фактор 1 и фактор 2), который выделил четыре кластера респонден-
тов с разным уровнем присутствия общественно-политических ценностей. 

Кластер 1. «Середняки» (14%). Респонденты, у которых не преобладают 
ни ценности традиционализма, ни ценности безопасности. В основном в этот 
кластер вошли мужчины (52%) и женщины (47,9%) до 28 лет (60%), с высшим 
(56%) и средним специальным (31,3%) образованием, не состоящие в браке 
(48%), без детей (58%) или имеющие одного (22,9%), реже двух (18,8%) детей, 
у которых затруднена покупка дорогих вещей, но кто без труда может приоб-
рести вещи длительного пользования (33%), и те, кто может позволить себе 
достаточно дорогие покупки (29%). 41,7% из них интересуются политикой, 
39,6% ею не интересуются. Они принимают участие в общественной жизни 
трудового коллектива (50%), в голосовании на выборах (63%), нейтрально от-
носятся к протестным акциям (58%), решают проблемы сами (52%) или с по-
мощью общественных организаций (17%), считают себя патриотами (50%).

Кластер 2. «Традиционалисты» (48%). Это респонденты, у которых преоб-
ладают ценности традиционализма, а ценности безопасности не ярко выражены. 
Это женщины (64%) и мужчины (36%) до 30 лет (61%), с высшим (66%) и средним 
специальным (28,1%) образованием, специалисты в разных секторах деятельности 
(44%), состоящие в зарегистрированном браке (49%), без детей (41%), с одним 
ребенком (34,7%) или с двумя (21%), у которых затруднена покупка дорогих вещей, 
но кто без труда может приобрести вещи длительного пользования (34%), и те, кто 
может позволить себе достаточно дорогие вещи (40%). 43,7% из них интересуются 
политикой, 40,1% — не интересуются. Они принимают участие в голосовании на 
выборах (68%), нейтрально относятся к протестным акциям (43%), свои проблемы 
решают сами (56%), считают себя патриотами (80%). 

Кластер 3. «Устойчивые» (34%). Это респонденты, у которых преобладают 
ценности безопасности, а ценности традиционализма не ярко выражены. В него 
входят мужчины (47%) и женщины (53%) в возрасте до 30 лет (62%) с высшим 
(75%) и средним специальным образованием (13,3%), специалисты в разных 
секторах деятельности (55%), состоящие в зарегистрированном браке (48%), без 
детей (52%), у которых затруднена покупка дорогих вещей, но кто без труда может 
приобрести вещи длительного пользования (42%), и те, кто может позволить себе 
достаточно дорогие вещи (40%). Они интересуются политикой (55%), принимают 
участие в общественной жизни трудового коллектива (41%), ходят на выборы (60%), 
нейтрально относятся к протестным акциям (49%), считают себя патриотами (69%).
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Кластер 4. «Безучастные» (4%). Это респонденты, у которых ценности 
традиционализма и ценности безопасности не являются приоритетными. Они 
равнодушно относятся к политической жизни, обывательски рассуждают о том, 
что от их мнения в политике «ничего не зависит», политика «не мое дело». Это 
женщины (57%) и мужчины (42,9%) до 27 лет (64%), с высшим (71%) и средним 
специальным образованием (14,3%), специалисты в коммерческом секторе (50%), 
не замужем (79%), без детей (86%) или с двумя детьми (14%), у которых хватает 
денег только на продукты и одежду, но покупка товаров длительного пользования 
является проблемой (57%). Они не интересуются политикой (64%), но при этом 
21,4% затруднились ответить на этот вопрос. 79% не ходят на выборы, нейтраль-
но относятся к протестным акциям (57%) и не стали бы отговаривать своих 
друзей от участия в них (57%). Они за умеренную демократию с сильной госу-
дарственной властью (36%) и надеются в решении проблем на себя (50%) и на го-
сударство (29%). Считают себя патриотами (64%).

Анализ результатов показал, что преобладание тех или иных ценностей вли-
яет на причины участия молодежи в общественно-политической жизни региона. 
«Традиционалисты» интересуются общественно-политической жизнью в школе 
(40,7%) в два раза чаще, чем «Устойчивые» (20%). Затем этот интерес уменьша-
ется (вуз, ссуз, ПТУ) («Традиционалисты» — 24,6%, «Устойчивые» — 10,8%), 
но возрастает желание у «Традиционалистов» изменить жизнь к лучшему (в шко-
ле — 15%, в вузе, ссузе, ПТУ — 23,4%). На рабочем месте добавляются при-
чины по решению своих личных проблем («Традиционалисты» — 13,8%, 
«Устойчивые» — 16,7%) и появляются такие люди, которым респонденты не 
могут отказать («Традиционалисты» — 10,8%, «Устойчивые» — 12,5%) и вы-
нуждены принимать участие в общественно-политической жизни. Представите-
ли кластера «Устойчивые» более аполитичны. В школе они делятся на две 
группы — тех, кто не участвует в общественно-политический жизни (40,8%), и 
тех, кому это интересно и кто желает изменить жизнь к лучшему (39,2%). При 
этом интерес к общественно-политический жизни после школы затухает, но 
число желающих изменить жизнь к лучшему не уменьшается. 

Среди респондентов, у которых не преобладают ни ценности традиционализ-
ма, ни ценности безопасности («Середняки»), прослеживается интересная дина-
мика ответов. Они также начинают проявлять интерес к общественно-политиче-
ской жизни в школе (37,5%), однако в дальнейшем, обучаясь в вузе, ссузе, ПТУ 
(20,8%), и на работе (14,6%) интерес снижается. Но в учреждениях профессио-
нального обучения растет доля тех из них, кто хотел бы изменить жизнь к лучше-
му (33,3%). На рабочем месте главной мотивацией участия становится желание 
решить личную проблему (25%). Таким образом, у «Середняков» прослеживает-
ся личная мотивация участия в общественно-политической жизни. Это подтверж-
дают и их выборы ответов на вопрос о причинах неучастия в общественно-по-
литической жизни. Например, не видят пользы для себя от такого участия 37,5%, 
встречают противодействие тех, кто там участвует, 10,4%, не надеются на реше-
ние вопросов 29,2%, и никто из них не указал, что у него нет времени и сил (0%).
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«Традиционалисты» чаще высказывают публично свое мнение в ходе различ-
ных собраний и дискуссий, представители кластера «Устойчивые» лишь на рабо-
чем месте так же активны в дискуссиях, как и «Традиционалисты» (таблица 2).

Различаются и способы взаимодействия общества и власти по мнению ре-
спондентов из разных типологических групп. Основные формы взаимодействия 
у них в основном совпадают (таблица 3). Однако представители кластера «Устой-
чивые» предпочитают такие формы, которые носят декларативный и демонстра-
тивный характер. Например, они чаще готовы обращаться во властные структуры 
или к их представителям, в том числе посредством социальных сетей, подписывать 
обращения к властям, петиции (48,3%), создавать оппозиционный контент в со-
циальных сетях (20,8%), участвовать в санкционированных массовых меропри-
ятиях: митингах, пикетах, демонстрациях (21,7%). «Традиционалисты» предпо-
читают формы, в которых есть личное участие, например, личное, систематическое 
участие в деятельности общественно-политических и религиозных организаций, 
объединений (44,3%), участие в публичных слушаниях, круглых столах, форумах 
и иных мероприятиях (28,7%) и т. п.

В настоящее время в России происходит трансформация ценности «патрио-
тизм». Из года в год прослеживается тенденция снижения численности россиян, 
которые однозначно могут назвать себя патриотами, но вкладывая в это понятие 
самые разные смыслы [9].

Особенно это присуще молодежи. Большинство представителей опрошенной 
молодежи г. Ульяновска в возрасте 25-35 лет считают себя патриотами России 
(72,2%). При этом процент женщин, считающих себя патриотами, выше (56,3%), чем 
мужчин (43,7%). Среди респондентов, которые считают себя патриотами России, 
большинство тех, кто придерживается традиционных ценностей (62%) (таблица 4).

Таблица 2 Table 2
Распределение ответов на вопрос 
анкеты: «Приходилось ли Вам 
публично высказывать свое мнение 
в ходе общественных дискуссий, 
собраний?» (в % от числа 
опрошенных; n = 400)

Distribution of answers to the question 
“Have you ever publicly expressed 
your opinion during public 
discussions, meetings?” (in % 
of the number of respondents; n = 400)

Варианты 
ответа

Место  
жительства Место работы

Как члену 
общественной 
организации

Как эксперту

Номер кластера Номер кластера Номер кластера Номер кластера

2 3 2 3 2 3 2 3

Да 45,5 32,5 61,1 58,3 24,6 19,2 22,8 11,7

Нет 41,9 63,3 30,5 37,5 59,9 76,7 65,9 82,5

Не помню 12,6 4,2 8,4 4,2 15,6 4,1 11,4 5,8
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Таблица 3 Table 3
Эффективные способы 
взаимодействия общества и власти 
(в % от числа опрошенных; n = 400)

Effective ways of interaction  
between society and government  
(in % of the number of respondents;  
n = 400)

Варианты ответа
Номер кластера

2 3

Личное, систематическое участие в деятельности 
общественно-политических и религиозных организа-
ций, объединений

44,3 40,0

Обращения во властные структуры или к их предста-
вителям, в том числе посредством социальных сетей, 
подписание обращений к властям, петиций

39,5 48,3

Участие в выборах (в качестве избирателя, кандидата) 32,3 37,5

Участие в публичных слушаниях, круглых столах, 
форумах и иных мероприятиях 28,7 12,5

Создание оппозиционного контента в социальных 
сетях 15,0 20,8

Участие в санкционированных массовых мероприяти-
ях: митингах, пикетах, демонстрациях и т. п. 13,2 21,7

Протестное голосование на выборах 13,2 13,3

Участие в несанкционированных массовых мероприя-
тиях: митингах, пикетах, демонстрациях и т. п. 10,8 7,5

Таблица 4 Table 4
Распределение ответов на вопрос: 
«Считаете ли Вы себя патриотом 
России?» (в % от числа 
опрошенных; n = 400)

Distribution of answers to the question 
“Do you consider yourself a patriot 
of Russia?” (in % of the number 
of respondents; n = 400)

Варианты Количество выборов, %

Да, вполне считаю 37,3

Скорее всего, да 34,9

Не считаю себя патриотом 11,8

Затрудняюсь ответить 10,5

Не понял(а) значение слова «патриот» 5,5

Итого 100
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Участники фокус-групп в рамках авторского исследования по-разному го-
ворили об этом. 

«Да, я патриот, я люблю и уважаю людей своей страны и их подвиги, свою 
культуру…» (Анна, 29 лет, высшее образование). 

«Я люблю Родину и не люблю государство» (Владимир, 33 года, высшее 
образование). 

«Я патриот, но, если будет возможность, я уеду. Наша страна — это компа-
ния. Если компания платит маленькую зарплату, вы же будете искать другую 
компанию. Значит, мир — это выбор компании, где ты хочешь работать» (Ни-
колай, 31 год, высшее образование). 

«Сложно сказать. Назвать себя патриотом региона — нет. Патриотом страны, 
наверное, да» (Екатерина, 25 лет, средне-специальное образование).

«Я, скорее, патриот страны, но не власти. Власть неправильно использует 
ресурсы. Мы самая богатая страна, а живем как нищие…» (Кирилл, 25 лет, 
средне-профессиональное образование). 

При этом 11,8% не считают себя патриотами.
«Скорее нет, чем да…. Если бы была возможность, я бы уехала» (Юлия, 

25 лет, средне-профессиональное образование). 
Если рассматривать ценность «Патриотизм» в разрезе полученных типоло-

гических групп, то «Традиционалисты» относят себя к патриотам более одно-
значно («да, вполне считаю» — 46,1%), чем «Устойчивые» («да, скорее считаю» — 
24,2%). При этом среди «Устойчивых» численность тех, кто не относит себя 
к патриотам, в два раза больше, чем у «Традиционалистов» (14,2 и 7,8% соот-
ветственно). Среди респондентов, у которых не преобладают ни ценности тра-
диционализма, ни ценности безопасности («Середняки»), ответы на этот вопрос 
распределились практически равномерно: 22,9% из них относят себя к патриотам, 
27,1% не очень в этом уверены, 22,9% не считают себя патриотами, 12,7% за-
труднились ответить, 14,6% попросили дать более конкретное определение по-
нятия «патриот».

Можно отметить, что структура ценностей у типологических групп неустой-
чива. Некоторые различия очень тонки и зыбки. Это объясняется продолжающим-
ся процессом формирования у молодежи ценностной системы. Она несет в себе 
дуалистичность. Это заметно в ответах респондентов на вопрос о роли социаль-
но-политических институтов в развитии демократических процессов в России. 
Вне зависимости от принадлежности к типологическим группам на первое место 
опрошенные поставили самих граждан (40,7% — «Традиционалисты», 56,7% — 
«Устойчивые»), а на второе место — государство (31,7 и 30,0% соответственно) 
(таблица 5). Таким образом, при вере в себя в той или иной степени респонденты 
не отделяют демократические процессы в России от деятельности государства.

Таким образом, выявление типологических групп на основе преобладания 
у респондентов тех или иных ценностей позволяет утверждать, что самая много-
численная группа состоит из приверженцев традиционных ценностей («Тради-
ционалисты»), делающих упор на веру в государственность и традицио нализм. 
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Вторая группа («Устойчивые») не отвергает традиционные ценности, но рас-
сматривает их как условие для сохранения своей зоны безопасности, в которой 
респонденты, входящие в эту группу, могут реализовывать свой индивидуали-
стический творческий потенциал, добиваясь успехов в обществе. И необходимо 
упомянуть две малочисленные группы — это «Середняки», у которых не сфор-
мировалось четкое ядро ценностей, и «Безучастные», которые не интересуются 
общественно-политической жизнью, но ориентируются на помощь государства.

Заключение
Современная молодежь — это поколение, которое с рождения взаимодействует 
с новыми технологиями, влияющими на образ их мысли, жизни, работы. Это 
образованное поколение людей, использующее неиссякаемый источник инфор-
мации — Интернет. Все их практики претерпевают интенсификацию, когда они 
совмещают несколько занятий одновременно. С одной стороны, молодежь про-
являет толерантность и миролюбивость, но с другой стороны, у них очень вели-
ко чувство тревожности в отношении самих себя, своего будущего. Всё это от-
ражается на структуре социальных ценностей, в частности общественно-поли-
тических. Наблюдается сложное переплетение индивидуальных и традиционных 
ценностей. Например, молодые люди желают видеть на выборах политически 
независимых кандидатов, желательно не относящихся ни к одной из ведущих 
политических партий. Это обусловлено индивидуализмом молодых людей, ко-
торые не хотят присоединяться к каким-либо группам и следовать их правилам. 
С другой стороны, уровень доверия к государственным институтам у них низок, 
однако государство, по их мнению, должно создавать условия для безопасного 
существования на достаточно высоком материальном уровне.

Таблица 5 Table 5
Распределение ответов на вопрос 
анкеты: «По Вашему мнению, кто 
играет большую роль в развитии 
демократических процессов 
в России?» (в % от числа 
опрошенных; n = 400)

Distribution of answers to the question 
“In your opinion, who plays a bigger 
role in the development of democratic 
processes in Russia?” (in % 
of the number of respondents; n = 400)

Варианты ответа
Номер кластера

2 3

Сами граждане 40,7 56,7

Государство 31,7 30,0

Общественные организации 16,8 22,5

Политические партии 9,0 4,2

Международные правозащитные организации 6,0 3,3
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Обобщение полученных результатов позволяет сделать ряд выводов в от-
ношении структуры общественно-политических ценностей молодежи г. Улья-
новска 25-35 лет.

Во-первых, структура общественно-политических ценностей представляет 
собой достаточно сложную картину. Это означает, что все ценности между со-
бой тесно переплетены, а их внутреннее наполнение не отличается четкостью 
и определенностью.

Во-вторых, молодежное сознание отличает падение интереса к системе 
смыслосодержащих ценностей, что связано с ростом социальных проблем, и за-
ставляет их концентрироваться на решении жизненно важных вопросов.

В-третьих, исследование показало, что большинство ценностей у молодежи 
носит вербально-декларативный характер с сильной патерналистской ориента-
цией. Они живут в обществе, которое обеспечивает законность и порядок, га-
рантирует соблюдение прав и свобод, и это воспринимается как изначально 
заданные условия.

В-четвертых, индивидуальные ценности преобладают над коллективными. 
Молодые люди становятся всё более прагматичными и рационально мыслящи-
ми, но не спешат брать на себя обязанности и ответственность. Они ориенти-
руются на материальное благополучие, но больше всего стремятся обеспечить 
себе не только физическую безопасность, но и эмоциональную.

В-пятых, молодые люди ждут от государства создания условий для их само-
выражения, при этом не ограничивая их свободу и творчество.

В-шестых, молодежь выбирает в большинстве своем конвенциональные 
формы общественно-политического поведения. Треть опрошенных не прини-
мала участия ни в каких формах общественно-политической жизни за последние 
2-3 года, отмечая неинтересный, скучный, формальный характер форм участия.

По результатам ряда социологических исследований «Российская молодежь 
в регионах среднего достатка», проведенных в 2008 г. в Ульяновской, Пензенской 
областях и в Республике Мордовия, а также совместного проекта по составлению 
социального портрета региональной молодежи, осуществленного социологами 
Курского и Ульяновского регионов (2013-2016 гг.), были сделаны выводы о том, 
что наиболее важными ценностями для молодежи являются семья, здоровье, 
дружба, безопасность, любовь, справедливость, свобода. А наименее важны-
ми — карьера, вера в бога, патриотизм [8; 11, с. 118].

Исследователями отмечается, что молодые люди испытывают низкий уровень 
доверия к политическим институтам и не хотят заниматься простым воспроиз-
водством политических процессов. Преобладание индивидуалистических цен-
ностей со стремлением к личному успеху направляет молодежь в сторону той 
деятельности, которая позволяет им достичь благополучия и поддерживать их 
саморазвитие, в том числе и в общественно-политической сфере. А так как вре-
менной ресурс ограничен, поэтому только при личной мотивации они могут 
проявлять стремление к реализации себя в политической сфере. При сохранении 
иерархической структуры ценностей молодые люди вкладывают совершенно 
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разные смыслы в понятия, относящиеся к наименованию ценностей. Это осо-
бенно заметно в отношении общественно-политических ценностей. Поэтому 
важно изучать не только структуру, но и смысловое содержание ценностей.
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The article presents the results of the authors’ sociological study “Socio-political activity of 
the youth aged 25-35 years of Ulyanovsk” conducted in July — August 2021 and carried 
out with the financial support of the Ulyanovsk Public Foundation “Regional analytics. 
Professional research. Ratings” (RAPIR), part of which was dedicated to the study of 
the structure of socio-political values of the youth.
To collect sociological information, the method of a sociological survey in the form of 
a questionnaire using the Quizer service and focused interviews in groups was used. 
To structure socio-political values of the youth aged 25-35 years of Ulyanovsk, a score-rating 
scale was applied. The factor analysis made it possible to identify hidden (latent) factors 
influencing the construction of a hierarchy of values among young people and making it 
possible to typologize groups of the Ulyanovsk youth aged 25-35 years with different levels 
of presence of socio-political values. 
The article demonstrates that the system of socio-political values of the youth has a complex-
ly differentiated structure; most of the values are verbally declarative in nature with a strong 
paternalistic orientation and the predominance of individual values over collective ones.
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Values, value system, structure of socio-political values, youth, generation, region, trans-
formation.
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Аннотация
Статья посвящена волонтерам крупных спортивных мероприятий в России и Индии. 
Рассматриваются причины, которыми руководствуются волонтеры при решении 
принять участие в волонтерской деятельности, их удовлетворенность от участия 
в организации и проведении крупных спортивных мероприятий. Также изучаются 
намерения волонтеров продолжать участие в практиках волонтерства в будущем, 
сравнивается мотивация и будущие намерения российских и индийских волонтеров. 
Кроме этого, в статье описаны причины, которые, по мнению волонтеров, мешают 
развитию волонтерства в России и Индии. 
Волонтерская деятельность на крупных спортивных мероприятиях получает всё 
более широкое распространение, работа волонтеров позволяет не только решать 
многие организационные вопросы, создавать необходимую атмосферу, поддерживать 
безопасность, но и формирует имидж принимающей стороны, необходимый нас-
трой для участников и зрителей. Актуальность статьи заключается в необходимости 
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постоянного усовершенствования волонтерских программ для увеличения числа 
волонтеров и последующего их удержания в волонтерской деятельности. Реализа-
ция волонтерских программ для организации и проведения крупных спортивных 
мероприятий может способствовать формированию положительного наследия для 
сферы волонтерства и развития некоммерческого сектора, но для этого необходимо 
получение детальной информации о волонтерах этих мероприятий, их мотивации 
и удовлетворенности.
Эмпирической базой статьи является онлайн-опрос волонтеров Чемпионата Европы 
по футболу и индийских волонтеров Чемпионата Азии по боксу, которые проходили 
на территории России и Индии в 2021 г. 
В статье представлен как российский, так и зарубежный опыт спортивного волон-
терства. Научная новизна статьи заключается в сравнительном подходе к изучению 
участников волонтерских программ крупных спортивных мероприятий.

Ключевые слова
Волонтерство, событийное волонтерство, волонтеры крупных спортивных событий, 
российские волонтеры, индийские волонтеры.
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Введение
Волонтеры крупных спортивных мероприятий (мегасобытий) вносят значитель-
ный вклад в различные функциональные направления организации и проведения 
мероприятий этого типа [5-7]. Учитывая характерные черты крупных спортив-
ных мероприятий, которые представляют собой международные мероприятия, 
периодически проводимые на разных принимающих площадках, работа волон-
теров представляет собой временную занятость при продолжительной пред-
варительной подготовке для оказания услуг. Таким образом, волонтерство 
на крупных спортивных мероприятиях носит скорее эпизодический (цикличе-
ский), чем непрерывный характер.

Мотивация людей к волонтерской работе на крупных спортивных мероприя-
тиях (спортивному волонтерству на спортивных мегасобытиях) может отличать-
ся от таковой у волонтеров других направлений. Эксперты установили, что многие 
волонтеры, принимающие участие в организации и проведении крупного спор-
тивного мероприятия, считают данный опыт уникальным [20]. Волонтеры ценят 
возможность участия в крупном спортивном мероприятии, которому уделяется 
повышенное внимание общества. Чтобы получить такой уникальный опыт, люди 
готовы вкладывать свое время и усилия для достижения успешного проведения 
мероприятия. Кроме того, по результатам зарубежных исследований, например, 
Элисон Доэрти [10] доказано, что волонтеры, принимающие участие в крупных 
спортивных мероприятиях, имеют более высокий показатель по намерениям про-
должать волонтерство в рамках местного сообщества, чем не имеющие подобного 
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опыта. Таким образом, реализация волонтерских программ для организации 
и про ведения крупных спортивных мероприятий может способствовать форми-
рованию положительного наследия для сферы волонтерства и развития неком-
мерческого сектора.

 Наследие волонтерских программ крупных спортивных мероприятий может 
быть зафиксировано через формирование базы или инфраструктуры для под-
готовки и работы волонтеров других мероприятий, повышение уровня вовлечен-
ности людей в волонтерскую деятельность или повышение доверия к волонте-
рам [10]. Для увеличения вовлеченности населения в практики волонтерства 
как наследия волонтерской программы крупного спортивного мероприятия 
важно понимать, как мотивация и удовлетворенность волонтеров влияют на их 
намерения работать в качестве волонтеров в будущем. Применяя теорию со-
циального обмена [24] к волонтерской деятельности, получим, что люди жела-
ют принимать участие или продолжать свою волонтерскую работу в том случае, 
когда их предполагаемые выгоды превышают предполагаемые затраты. Таким 
образом, если мотивы волонтеров удовлетворены, их намерение продолжать 
волонтерскую деятельность будет устойчивым.

Более того, исследования показали положительную взаимосвязь между 
мотивацией и удовлетворением волонтеров [6, 12, 17]. Однако недостаточно 
изучено влияние волонтерского опыта на крупных спортивных мероприятиях 
на желание продолжить волонтерство. Предыдущий волонтерский опыт яв-
ляется важным фактором, который способствует продолжению волонтерской 
деятельности [13], потому что степень удовлетворенности волонтеров и на-
мерения в будущем различаются между людьми, у которых есть предыдущий 
опыт волонтерской деятельности, и теми, кто впервые принимал участие 
в практиках волонтерства [10, 19]. В этой статье будет рассмотрен вопрос о вли-
янии предыдущего волонтерского опыта на намерение продолжать работать 
на волонтерских началах.

Мотивация и удовлетворенность волонтеров
Причины, по которым люди принимают решение работать в качестве волонте-
ров, могут отличаться в зависимости от мероприятия [6]. Исследования выявили 
несколько факторов мотивации волонтеров спортивных мероприятий. В одной 
из ранних работ по мотивации волонтеров крупных спортивных мероприятий, про-
веденной Джоселин Фаррелл, Маргарет Джонстон и Дэвид Твинэмом [11], ученые 
разработали специальную шкалу мотивации волонтеров спортивных мероприятий. 
Они выделили четыре категории мотивации волонтеров: 1) целенаправленные 
(желание делать что-то полезное и вносить свой вклад в сообщество и мероприя-
тие); 2) солидарные (взаимодействие, групповая идентификация и создание сетей); 
3) внешние традиции (относящиеся к семейным традициям и использованию 
бесплатного времени, которое можно рассматривать как внешнее влияние на во-
лонтерскую карьеру человека); 4) обязательства (связывающие внешние ожидания 
и личные навыки с приверженностью к волонтерской деятельности).

Сухарькова М. П., Синг Н.
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Расширяя данную шкалу, другие исследователи — Афанассиос Стригас 
и Ньютон Джексон [23] обнаружили пятифакторную модель мотивации во-
лонтеров спортивных мероприятий, которая состоит из 1) целенаправленных 
причин (желания получить пользу от волонтерских действий и внести свой 
вклад в спортивные мероприятия и сообщества); 2) досуга (потребности 
в выборе досуга); 3) внешнего влияния (относящегося к внешним факторам, 
таким как семейные традиции и другие значимые); 4) материальных при-
чин (относящихся к вознаграждению материальными благами или услугами 
в обмен на волонтерскую службу); 5) эгоистических причин (потребности 
в социальном взаимодействии и нетворкинге, самоактуализации, самооценке 
и достижениях).

Позже эта модель была модифицирована Хризостомосом Гианнулакисом, 
Цзянь-Синь Ван и Натаном Фелвером [12] в трехфакторную: 1) причины, свя-
занные с крупными спортивными мероприятиями (желание стать частью олим-
пийского движения, Олимпийских игр или встретиться с олимпийскими спорт-
сменами); 2) эгоистические (потребность в социальном взаимодействии, меж-
личностных отношениях и нетворкинге); 3) целенаправленные причины 
(желание принести пользу своими действиями, такими как выполнение опыта 
«за сценой» и встречи с олимпийскими спортсменами во время Игры).

Результаты исследований Х. Гианнулакиса, Цзянь-Синь Ван и Н. Фелвера 
также показывают [12], что волонтеры крупных спортивных мероприятий 
с большей вероятностью будут мотивированы самим мероприятием и в меньшей 
степени — ценностными причинами. Все мотивационные аспекты, предложен-
ные вышеупомянутыми исследованиями, были уникальными для каждого 
спортивного мероприятия, поэтому большое значение в мотивации волонтеров 
имеет контекст самого мероприятия, но недостаточно изучены универсальные 
причины, которые побуждают людей вступать в практики волонтерства на круп-
ных спортивных мероприятиях [6]. Однако проведено исследование, в котором 
одновременно изучались причины, по котором люди становятся волонтерами 
нескольких спортивных мегасобытий [5]. Результаты этого исследования по-
зволили сформировать семифакторную классификацию мотивов волонтеров, 
среди которых также были выделены как эгоистические, так и альтруистические 
причины, которыми руководствуются люди, выбирающие волонтерство на круп-
ных спортивных мероприятиях [16].

Вместе с этим в литературе говорится о том, что факторы мотивации во-
лонтеров могут изменяться спустя время независимо от организации, в которой 
человек занимается волонтерством, по причине удовлетворения от волонтерской 
работы [15]. Это указывает на то, что, если человек изначально был мотивиро-
ван несколькими функциональными факторами, чтобы стать волонтером спор-
тивного мегасобытия, не все те же мотивационные факторы могут быть значи-
мы для его будущего волонтерства. Высокой значимостью обладает удовлетво-
ренность волонтеров, вызывающая положительное намерение продолжать 
волонтерство на будущих мероприятиях. 
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Предыдущий волонтерский опыт оказывает разное влияние на мотивацию, 
удовлетворенность, будущее волонтеров и их намерение продолжить волонтер-
ство. Одно из немногих исследований, в которых изучались различия между 
новыми и опытными волонтерами в их намерении продолжить волонтерскую 
деятельность, обнаружило, что волонтеры, обладающие опытом волонтерства, 
имели более высокий уровень удовлетворенности работой, чем добровольцы, 
которые выше сообщили о своем намерении участвовать в будущих спортивных 
и общественных мероприятиях [19].

За рубежом были проведены исследования взаимосвязи между предыдущим 
опытом волонтерства и намерениями продолжать волонтерскую деятельность. 
Например, это работы Джины Поулин [19] и Тронда Свела Санда, Анны-Марии 
Стритматтер и Дага Видара Ханстада [22]. Вместе с тем результаты исследова-
ния Э. Доэрти [10] показали, что у людей, не имеющих предыдущего опыта 
волонтерства, вероятно, будут повышенные намерения работать в качестве во-
лонтеров. Также люди, которые только начали заниматься волонтерством на ме-
роприятиях [4], и те, кто часто принимал участие в волонтерской деятельности 
на крупных спортивных мероприятиях [18], были более склонны к участию 
в том же или другом мероприятии, чем люди с большим опытом волонтерства 
в других направлениях. Также «новые» волонтеры и волонтеры мегасобытий 
с большей вероятностью намеревались расширить спектр своей волонтерской 
работы по другим направлениям, например, в социальной или др. сферах [4, 9, 
19], в то время как те, кто уже принимал участие в разных направлениях во-
лонтерства, скорее всего, сохранят, но не желают повышать свою вовлеченность 
в волонтерство на крупных спортивных мероприятиях [4, 18]. Результаты еще 
одного исследования, которое было проведено Трейси Диксон [9], выявили, что 
волонтеры без предыдущего опыта с большей вероятностью чаще будут при-
нимать участие в волонтерской деятельности или сохранят свой уровень во-
лонтерства после мероприятий. Результаты этой работы подтвердили результа-
ты ранее проведенного исследования Э. Доэрти [10], в рамках которого осу-
ществлялось наблюдение за волонтерами. 

Таким образом, исследователи сходятся во мнении, что для исключения или 
минимизации текучести кадров среди волонтеров крупных спортивных меро-
приятий необходимо уделять повышенное внимание программе мотивации 
и удержания волонтеров. Также эксперты подчеркивают, что необходимо изучать 
причины, которые побуждают волонтеров продолжать работу после приобре-
тения опыта волонтерства на крупных спортивных мероприятиях [9, 10].

Волонтерство в Индии
В Индии филантропия представляет собой древнюю традицию, в основе кото-
рой лежали в первую очередь религиозные представления. Хотя сейчас религия 
продолжает играть важную роль в жизни индийцев, существуют также опре-
деленные светские культурные традиции, которые способствуют развитию во-
лонтерства и благотворительности [14]. Начиная с 1990-х гг., вместе с развитием 
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рыночных институтов, в Индии стал укрепляться некоммерческий сектор, в том 
числе волонтерские и благотворительные организации, как активные участни-
ки общественной жизни [8]. В Индии, как и в большинстве стран в настоящее 
время, государственная политика дополняется деятельностью некоммерческих 
организаций, к деятельности которых привлекаются волонтеры. Волонтерство 
и благотворительность в Индии адаптируются к современным условиям, их эф-
фекты катализируют социальные изменения в стране, хотя и не способны решить 
все социальные проблемы Индии [21]. В Индии волонтеры привлекаются для 
участия в организации и проведении мероприятий, при участии некоммерче-
ских организаций. Одни из крупных волонтерских программ были реализованы 
в Индии в 2008 и 2010 гг. во время проведения Игр Содружества, участие в этих 
программах приняли около 5 000 [25] и 14 800 [26] волонтеров соответственно. 
В рамках волонтерской программы Игр Содружества 2010 г. было подготовлено 
30 000 волонтеров [27]. Также за последние годы волонтеры привлекались для 
участия в организации и проведении таких крупных спортивных мероприятий, 
как Чемпионат мира по крикету среди мужчин 2016 г., Чемпионат мира FIFA U-17 
2017 г. Опыт организации спортивных мероприятий и реализации волонтерских 
программ для них способствовали формированию спортивного направления 
событийного волонтерства в Индии.

Волонтерство в России
В современной России волонтерство стало значимым явлением и за последние 
годы вышло на новый качественный уровень развития [1]. В 2021 г. Минэко-
номразвития России подсчитало, что в России около 7,5 млн человек вовлече-
ны центрами поддержки волонтерства на базе НКО, государственных и муни-
ципальных учреждений в добровольческую деятельность [2]. Эксперты приш-
ли к мнению, что в нашей стране активное развитие практик волонтерства 
связано с олимпийской волонтерской программой [3]. Добровольное участие 
граждан в организации и проведении мероприятий зачастую относят к собы-
тийному или эпизодическому волонтерству, которое предполагает участие 
в организации и проведении мероприятий без прямого денежного вознаграж-
дения. Российские программы по работе с событийными волонтерами связаны 
в первую очередь с теми мероприятиями, которые проводились в стране, таки-
ми спортивными событиями, как Олимпийские и Паралимпийские игры, Чем-
пионат мира по футболу, Летняя и Зимние универсиады и др. Таким образом, 
в нашей стране накоплен достаточный опыт по работе с событийными спор-
тивными волонтерами.

Методология исследования
Для изучения влияния волонтерского опыта на крупных спортивных мероприяти-
ях на желание продолжать волонтерскую деятельность нами был проведен опрос 
российских волонтеров Чемпионата Европы по футболу и индийских волонтеров 
Чемпионата Азии по боксу. Данные крупные спортивные мероприятия проходили 
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в 2021 г. на территории России и Индии соответственно. При проведении Чемпи-
оната Европы по футболу в России привлекалось 1 200 волонтеров (300 человек 
находилось в резерве), в Индии в организации и проведении Чемпионата Азии 
по боксу приняли участие 2 000 волонтеров. 

На вопросы анкеты в общей сложности ответили 400 волонтеров, из которых 
198 участников исследования были из России и 202 — из Индии. Среди участ-
ников опроса 55% мужчин и 45% женщин; 59% респондентов в возрасте от 18 
до 30 лет, 27% — от 31 года до 55 лет и 14% — старше 55 лет; 64% проживают 
в региональных столицах, 20% — в мегаполисах, 14% — в небольших городах 
(с населением до 500 000 чел.), 2% — в поселках и деревнях.

Результаты
В начале участникам исследования предлагалось рассказать о их мотивации 
участия в крупном спортивном мероприятии в качестве волонтеров. Участникам 
исследования предлагалось выбрать варианты ответа, которые обладали для них 
наибольшей важностью при вступлении в практики волонтерства в рамках 
крупного спортивного мероприятия. Авторами применялась пятифакторная 
модель мотивации волонтеров. Так, ценностные основания (возможность по-
могать другим; возможность улучшить жизнь вокруг; уважение окружающих) 
выбрали 62% индийских и 46% российских волонтеров. Образовательные ос-
нования (новые знания, умения, квалификации; возможность узнать новые 
культуры; доступ к нужной информации) отметили 55% индийских и 43% рос-
сийских волонтеров. 61% российских и 42% индийских волонтеров выбрали 
социальные основания (общение с интересными людьми; возможность лучше 
понимать других людей; возможность завести друзей; связи с необходимыми 
людьми; полезные знакомства). Профессиональные основания (перспективы 
профессиональной карьеры; возможность получить профессиональный опыт; 
опыт общественной деятельности) выбрали 66% индийских и 60% российских 
волонтеров. 39% российских и 30% индийских волонтеров выбрали личностные 
основания (возможность путешествовать; решение конкретных проблем; воз-
можность организовать свой досуг; любимое дело, хобби; продвижение своих 
целей; возможность повысить самооценку; возможность решения своих про-
блем). Защитные основания (восстановление социальной справедливости; со-
циальное равенство; перераспределение ресурсов) отметили 45% индийских 
и 33% российских волонтеров.

Таким образом, российские волонтеры выше оценивали социальные и лич-
ностные основания мотивации участия в волонтерской деятельности; вместе 
с тем индийские волонтеры чаще выбирали ценностные, образовательные, про-
фессиональные и защитные основания мотивации. 

Далее авторами было рассмотрено удовлетворение волонтеров от участия 
в крупном спортивном мероприятии. Отвечая на вопрос об удовлетворенности 
от участия в качестве волонтеров крупного спортивного мероприятия, 63% ин-
дийских и 51% российских волонтеров сказали, что они удовлетворены своим 
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участием в практиках волонтерства в крупном спортивном мероприятии, 
45% российских и 35% индийских волонтеров ответили, что не удовлетворены. 
В итоге по результатам исследования можно зафиксировать, что среди индийских 
респондентов более высокий уровень удовлетворения от участия в волонтерской 
программе крупного спортивного мероприятия, по сравнению с российскими 
волонтерами. Вместе с тем в общем более четверти волонтеров сказали, что они 
остались не удовлетворены участием в волонтерской программе.

Кроме этого, участникам исследования предлагалось рассказать о своих 
планах продолжать волонтерскую деятельность. 77% индийских и 70% россий-
ских волонтеров ответили, что они планируют принимать участие в качестве 
волонтеров в организации и проведении других крупных мероприятий в буду-
щем. 21 и 25% волонтеров соответственно не планируют принимать участие 
в волонтерской деятельности в рамках других крупных спортивных мероприя-
тий в будущем. Российские и индийские участники исследования показали 
довольно высокий уровень намерений продолжать волонтерскую деятельность. 
Этот факт свидетельствует о том, что значительных причин для прерывания 
участия в волонтерской деятельности у участников спортивного волонтерства 
на крупных мероприятиях в России и Индии нет.

Вместе с тем 65% индийских и 58% российских волонтеров рассказали нам 
о том, что они планируют продолжать волонтерскую деятельность в других 
сферах, например, социальной, образовательной, культурной и др. 37% россий-
ских и 32% индийских волонтеров ответили, что они не планируют работать 
в качестве волонтеров в других сферах в будущем. Это подтверждает, что во-
лонтеры крупных спортивных мероприятий довольно открыты для участия 
в разных направлениях волонтерства. 

72% российских участников исследования сказали, что они в будущем пла-
нируют принимать участие в событийном волонтерстве (волонтерской деятель-
ности в процессе подготовки и проведения различных мероприятий); 70% — 
в социальном волонтерстве (волонтерской деятельности, направленной на ока-
зание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым 
людям, воспитанникам детских домов или нуждающимся во внимании и посто-
янном уходе). Это были наиболее популярные направления волонтерской дея-
тельности, в которых планируют принимать участие волонтеры в будущем. 
45% участников исследования сказали, что они планируют участвовать в обра-
зовательном волонтерстве (волонтерской деятельности в сфере образования, 
преподавании на безвозмездной основе по программам общего и дополнитель-
ного образования, организации мастер-классов, научных лагерей, экспедиций 
и олимпиад); 42% — в корпоративном волонтерстве (волонтерской деятельности 
представителей государственных и/или коммерческих структур, которые при 
поддержке организации, где они работают, принимают активное участие в со-
циально значимой деятельности на безвозмездной основе); 37% — в культурно-
просветительском волонтерстве (волонтерской деятельности в проектах куль-
турной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах культуры, 
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театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т. д.); 31% — в экологическом 
волонтерстве (волонтерской деятельности, направленной на сохранение окру-
жающей среды, решение экологических проблем).

81% участников исследования из Индии сказали, что они планируют при-
нимать участие в социальном волонтерстве в будущем; 63% — в событийном 
волонтерстве; 60% — в образовательном волонтерстве; 50% — в онлайн-во-
лонтерстве (волонтерской деятельности с помощью Интернета, создании и об-
новлении веб-страниц, ведении профилей в социальных сетях, создании баз 
данных, написании, подготовке, оформлении и редактировании пресс-релизов 
и новостных статей); 48% — в корпоративном волонтерстве; 45% — в экологи-
ческом волонтерстве.

Спортивные событийные волонтеры не ограничиваются намерениями при-
нимать участие в практиках лишь спортивного или событийного волонтерства 
в будущем — более половины участников исследования рассказали нам о том, 
что они также рассматривают свое участие и в других направлениях волонтер-
ской деятельности. Участники исследования выбирали разные направления 
волонтерства в качестве приемлемых для себя в будущем.

Важной частью исследования было изучение мнения волонтеров по поводу 
проблем, которые мешают развитию волонтерства в России и Индии. Так, 
66% российских волонтеров считают, что развитию волонтерства в нашей 
стране мешает «нехватка времени на все волонтерские инициативы»; 58% — 
«недоверие людей к волонтерам и их деятельности»; 55% — «отсутствие ин-
формации о возможности участия в волонтерских проектах»; 50% — «потре-
бительское отношение людей к жизни»; 49% — «социальная апатия»; 47% — 
«низкий уровень жизни людей, необходимость постоянного поиска источника 
дохода»; 46% — «высокая занятость (трудовая загруженность, семейные обя-
зательства)»; 35% — «лень тех, кто мог бы, но не захотел участвовать в во-
лонтерской деятельности»; 34% — «недоверие граждан к некоммерческим 
(благотворительным) организациям».

Менее популярными вариантами среди российских волонтеров были сле-
дующие причины: 29% — «низкий уровень доверия людей друг другу»; 26% — 
«трудность получения теоретической и практической подготовки для работы 
в качестве волонтера»; 23% — «„озлобленность“ людей»; 20% — «отсутствие 
государственной поддержки волонтеров»; по 16% — «разобщенность волон-
терского сообщества», «необходимость соблюдения эпидемиологических тре-
бований» и «несовершенство законодательства, регулирующего сферу волон-
терства»; 14% — «опасность заражения в процессе работы»; 13% — «низкое 
качество управления волонтерами»; 9% — «сложность выбора направления для 
волонтерской работы».

Среди участников исследования из Индии 64% респондентов считают, что 
основными причинами, мешающими развитию волонтерства в их стране, явля-
ются «низкий уровень жизни людей, необходимость постоянного поиска ис-
точника дохода»; 62% — «нехватка времени на все волонтерские инициативы»; 
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60% — «высокая занятость (трудовая загруженность, семейные обязательства)»; 
53% — «отсутствие информации о возможности участия в волонтерских про-
ектах»; 46% — «лень тех, кто мог бы, но не захотел участвовать в волонтерской 
деятельности»; 44% — «необходимость соблюдения эпидемиологических тре-
бований»; 41% — «недоверие граждан к некоммерческим (благотворительным) 
организациям»; 37% — «социальная апатия»; 35% — «недоверие людей к во-
лонтерам и их деятельности»; 33% — «потребительское отношение людей 
к жизни»; 30% — «опасность заражения в процессе работы».

Менее популярными причинами, мешающими развитию волонтерства в Ин-
дии, по мнению индийских волонтеров, были: 25% — «низкое качество управ-
ления волонтерами»; 22% — «сложность выбора направления для волонтерской 
работы»; по 20% — «трудность получения теоретической и практической под-
готовки для работы в качестве волонтера» и «низкий уровень доверия людей 
друг другу»; 17% — «отсутствие государственной поддержки волонтеров»; 
13% — «„озлобленность“ людей»; 8% — «разобщенность волонтерского со-
общества»; 5% — «несовершенство законодательства, регулирующего сферу 
волонтерства».

26% индийских и 19% российских волонтеров ответили, что они не сталки-
вались с проблемами, которые могли бы препятствовать развитию волонтерства. 

Российские и индийские участники исследования выделяют разные при-
чины среди значимых проблем для развития волонтерства. Однако они сходят-
ся во мнении, что необходимо уделять повышенное внимание распространению 
информации о возможностях волонтерства и повышению доверия населения 
к волонтерам и их деятельности. Также помочь в развитии волонтерства может 
сопровождение людей в выборе направления волонтерской деятельности и со-
вмещении повседневной жизни и волонтерства.

Заключение
В этой статье рассматриваются волонтеры крупных спортивных мероприятий 
в России и Индии. На основе онлайн-опроса российских волонтеров Чемпи-
оната Европы по футболу и индийских волонтеров Чемпионата Азии по бок-
су была выявлена их мотивация и удовлетворение от участия в мероприятиях, 
а также планы волонтеров в отношении будущего участия в волонтерской 
деятельности.

Анализ результатов исследования показал, что в среднем для волонтеров 
более важны возможности, которые предоставляет волонтерство в профессио-
нальной сфере, ценностные причины и возможность расширить свои социаль-
ные контакты. При этом среди российских волонтеров были выше оценены 
социальные и личностные основания мотивации, а среди индийских волонте-
ров — ценностные, образовательные, профессиональные и защитные.

Более половины участников исследования удовлетворены участием в про-
цессе подготовки крупного спортивного мероприятия; вместе с тем индийские 
волонтеры продемонстрировали более высокий уровень удовлетворенности.
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Значительная часть волонтеров, которые приняли участие в исследовании, 
сказали, что они планируют принимать участие в организации и проведении 
других крупных спортивных мероприятий в будущем. Меньше волонтеров 
планируют принимать участие в других направлениях волонтерства. 

Говоря о своих планах на участие в волонтерской деятельности, российские 
волонтеры чаще хотели бы принимать участие в событийном и социальном во-
лонтерстве, индийские волонтеры — в социальном, событийном, образователь-
ном и онлайн-волонтерстве. Эти направления волонтерства выбрали более 
половины участников исследования.

Авторами также были рассмотрены те проблемы, которые, по мнению во-
лонтеров, мешают развитию волонтерства в России и Индии. Так, по мнению 
российских волонтеров, развитию волонтерства в нашей стране мешают: не-
хватка времени на все волонтерские инициативы, недоверие людей к волонтерам 
и их деятельности, отсутствие информации о возможности участия в волонтер-
ских проектах и потребительское отношение людей к жизни. По мнению ин-
дийских волонтеров, развитию волонтерства в Индии препятствуют: отсутствие 
информации о возможности участия в волонтерских проектах, высокая занятость 
(трудовая загруженность, семейные обязательства), нехватка времени на все 
волонтерские инициативы, низкий уровень жизни людей, необходимость по-
стоянного поиска источника дохода.
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Аннотация
Вопрос о том, можно ли рассматривать масштабное изменение текста Конституции 
России в 2020 г. как конституционную реформу, не так прост. Обычно реформам пред-
шествует основательная подготовка. Реформы, рассчитанные на успех, нуждаются 
в надлежащем организационном, правовом, доктринальном и кадровом обеспечении. 
Объективно в российском обществе нарастала потребность в системной корректи-
ровке текста Конституции. Общественный запрос на конституционную реформу 
стал формироваться с момента появления Конституции на свет, что обусловлено 
множеством существенных недостатков, обнаружившихся в дальнейшем, в ходе 
ее реализации. Вместе с тем процесс трансформации Конституции стартовал для 
общества неожиданно, проходил скоротечно, не имел должного обеспечения, привел 
к неоднозначным и противоречивым результатам. Целью исследования явился анализ 
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организационно-правовых, доктринальных и формально-юридических аспектов про-
изведенной новеллизации на основе апробированных научных методов. В результате 
выявлены существенные отступления от должной правовой процедуры внесения 
поправок, установленные самой Конституцией и законами. Критически оценены 
использованные приемы конституционализации законодательства, нарушение струк-
турной и содержательной целостности текста, погрешности технико-юридического 
характера, правовое значение проведенного плебисцита по вопросу одобрения из-
менений в Конституции России. В этой связи сохраняет свою актуальность вопрос 
о состоянии конституционализма в России и возможных мерах по его укреплению.

Ключевые слова
Конституция, конституционализм, конституционный строй, публичная власть, ре-
форма, поправка, новелла, Президент, Конституционный Суд.
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Введение
Внесение объемных изменений в текст Конституции Российской Федерации 
в июле 2020 г. получило название «конституционной реформы». Если же при-
смотреться к тому, как была организована работа над поправками и к каким 
результатам она привела, то невольно задаешься вопросом: а была ли реформа?

В авторитетных словарях под реформой подразумеваются коренные преоб-
разования в каких-нибудь сферах государственной, экономической и политиче-
ской жизни, но не затрагивающие основ существующего социального строя, 
в целом имеющие прогрессивный характер [16, с. 678; 20, с. 580]. 

Если обратиться к количественным параметрам, то новеллизация действи-
тельно имела масштабный характер. Примерный объем поправок составил 30% 
к первоначальному тексту Конституции (прежняя редакция включала 11 536 слов, 
новая — 14 797). Вместе с тем для объективной оценки правового значения из-
менений, которые претерпел Основной закон, опора лишь на количественные 
характеристики недостаточна. Экспертной оценке должны подвергаться разные 
аспекты произошедшего события, несомненно значимого в политико-правовом 
отношении — и организационно-правовые, и доктринальные, и технико-юри-
дические, и прочие. Ибо беспристрастная оценка того, что происходит с нашей 
Конституцией, невозможна без опоры на системный подход. Тем более что 
мнения и оценки, в том числе и в сообществе государствоведов, отличаются 
редкостной пестротой [3-4, 6-9]. При этом всё же преобладают критические 
суждения и выводы.

Методы
Методологическую основу статьи составляют традиционные приемы исследо-
вания — как общенаучные, так и специальные, — применяемые в конституци-
онно-правовых разработках комплексного характера: системный, логический, 
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статистический подходы, а также сравнительно-правовой, специально-юриди-
ческий и др. методы. 

В частности, представляющим более широко и объективно подходы к оцен-
ке правового значения поправок к Конституции РФ явился метод сравнительно-
правового исследования.

При этом наиболее широко использованным и продуктивным при анализе 
внесенных новелл явился специально-юридический (формально-правовой или 
же нормативно-догматический) метод. 

Обсуждение и результаты
Следует отметить, что объективно общественный запрос на конституционную 
реформу — и именно со стороны сообщества конституционалистов — действи-
тельно был и для этого имелись резонные основания. Он начал формироваться 
чуть ли не с самого появления на свет Конституции РФ. Это было обусловлено 
множеством существенных дефектов и пробелов, вкравшихся в текст при дора-
ботке проекта, осенью 1993 г. По свидетельству С. С. Алексеева, принимавшего 
деятельное участие в работе Конституционного совещания, завершающие про-
работки текста Конституции шли внутри административного аппарата; произво-
дившиеся корректировки были известны лишь посвященным. Мало того, сам 
С. С. Алексеев и другие авторы проекта «демонстративно» не были допущены 
к завершающему этапу работы над конституционным текстом непосредственно 
перед референдумом [1, с. 34]. По его мнению, недостатки Конституции не сво-
дились к одним лишь недоработкам, упущениям, огрехам в юридических кон-
струкциях. Существенным недостатком явилась неоднородность текста Консти-
туции. В нем наряду с фундаментальными демократическими основами и соот-
ветствующими началами (разделением властей, парламентаризмом и др.) 
обнаружились фрагменты иной направленности, обрисовывающие действитель-
ные государственно-властные приоритеты. Они послужили известным основа-
нием для формирования образа Конституции, не согласующегося с ее базовыми 
положениями [1, с. 28-29]. С. С. Алексеев акцентировал внимание на наличии 
большого количества наслоений и «несистемных» фрагментов [1, с. 36]. Главную 
же опасность он видел в том, что Конституция РФ закладывает предпосылки для 
наделения Президента РФ неограниченными полномочиями по управлению 
страной, становления авторитарного режима. И вся Конституция РФ была про-
низана этим духом [1, с. 29-33].

В последующем, с накоплением правоприменительной практики, потреб-
ность в системной корректировке Конституции (вплоть до постановки вопроса 
о ее пересмотре) лишь нарастала. Эта проблема была предметом неослабеваю-
щих научных дискуссий, рассматривалась периодически на самом высоком 
уровне управления страной, в том числе и с участием ведущих правоведов-кон-
ституционалистов страны. И реакция обычно была сдержанной, мотивирован-
ной необходимостью бережного отношения к действующему Основному за-
кону и нераскрытостью в полной мере его регулятивного потенциала.

Ким Ю. В.
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Вместе с тем поправки в Конституцию вносились. Характерно, что они для 
большинства были неожиданны и не являлись ответом на те проблемные во-
просы, которые обозначались специалистами. Как правило, инициатива по-
правок исходила сверху, преследовала иные цели и реализовывалась «аврально». 
Так было в 2008 г., когда произошло увеличение сроков полномочий Президен-
та и Государственной Думы. История повторилась в 2014 г., когда подверглась 
корректировке глава 7 о судебной власти и был упразднен Высший Арбитраж-
ный Суд РФ. Наконец, нечто аналогичное произошло и в 2020 г., когда стало 
известно о намечающихся изменениях в Конституции и о проведении в короткий 
срок «общероссийского голосования» по вопросу об их одобрении.

Как известно, всякая масштабная реформа требует серьезной подготовки, 
и в работу над ее организацией вовлекается достаточное количество профессио-
налов. Особенно когда речь идет о преобразованиях институционально-право-
вого характера, требующих фундаментальной проработанности. Если этого 
не происходит, всё делается спонтанно, то неизбежны серьезные институцион-
ные провалы. К сожалению, прецеденты подобной порочной практики в сфере 
законотворчества и конституционного строительства у нас приобретают регу-
лярный характер и становятся неустранимой составляющей отечественной 
государственно-правовой традиции.

Интерес к процессу трансформации Конституции РФ был проявлен и со сто-
роны международных наблюдателей. Так, обстоятельное Заключение представ-
лено Европейской комиссией за демократию через право — консультативным 
органом по конституционному праву при Совете Европы (Венецианская комис-
сия) (март 2021 г.) [21].

Венецианская комиссия положительно оценила отдельные поправки, в част-
ности:

 — усиление защищенности социальных прав; 
 — ограничение периода пребывания в должности Президента двумя сро-
ками; 

 — правомочие Президента обращаться в Конституционный Суд с запросом 
о предварительной проверке конституционности федеральных законов; 

 — придание конституционного статуса Государственному Совету, действо-
вавшему на основании лишь подзаконного правового акта; 

 — расширение института парламентского контроля, в том числе благодаря 
возможности направления запросов к руководителям государственных 
органов и «заслушивать» годовой доклад Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации и пр.

Вместе с тем она критически отнеслась к следующим позициям.
Небезупречными и не согласующимися со ст. 135 и 136 Конституции РФ 

явились реализованные процедуры принятия поправок (включая общероссий-
ское голосование); по значимости новелл и глубине затрагиваемых вопросов 
требовался созыв Конституционного собрания.
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Изложенное находится в очевидном противоречии со ст. 16 Конституции, 
провозглашающей незыблемость основ конституционного строя.

Поправки непропорционально усилили позицию Президента Российской 
Федерации и усилили дисбаланс в системе разделения властей, установленной 
Конституцией. 

Конституционные оговорки относительно сроков полномочий действующе-
го и предыдущего президентов основываются на приеме ad hominem (т. е. рас-
считанном на чувства, а не на разум) и противоречат духу принятой поправки, 
ограничивающей мандат президента двумя сроками. 

Произошло расширение полномочий Президента за счет Председателя Пра-
вительства, что привело к «маргинализации» статуса последнего. 

Увеличение числа сенаторов, назначаемых Президентом, создает предпо-
сылки для усиления зависимости Совета Федерации от исполнительной власти 
и эффективность реализуемой им функции парламентского контроля.

Поправки снижают уровень самостоятельности субъектов Федерации и ор-
ганов местного самоуправления. 

Предоставление Президенту права инициировать перед Советом Федерации 
прекращение полномочий председателей высших судов, а также председателей, 
заместителей председателей и судей кассационных и апелляционных судов 
на очень неопределенном основании существенным образом затрагивают 
принцип независимости судей и вместе с иными поправками, относящимися 
к судебной системе, создает опасность для верховенства закона в Российской 
Федерации. 

Как представляется, в целом выводы, к которым пришла Венецианская ко-
миссия, обоснованы и объективны. По большинству позиций они совпадают 
с мнением многих отечественных авторов, высказывавшихся по данному во-
просу [7, с. 22-31; 9].

Между тем Венецианская комиссия многие важные моменты упустила. 
Или обошла…

Например, касаясь организационно-правового аспекта, нельзя пройти мимо 
вопроса о наличии надлежащих правовых оснований (или же соблюдения юри-
дических процедур) для запуска конституционной реформы и процесса подго-
товки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию РФ. Правовым актом, вводившим внеконституционный 
институт общероссийского голосования, аналогичный конституционно установ-
ленному референдуму как форме высшего непосредственного выражения власти 
народа (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ), явилось распоряжение Президента РФ 
от 14.02.2020 № 32-рп «Об обеспечении участия граждан Российской Федерации 
в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию Российской Федера-
ции» [15]. Известно, что в российском законодательстве отсутствует подробная 
регламентация нормотворческой компетенции главы государства. Согласно ч. 1 
ст. 90 Конституции РФ Президент РФ издает указы и распоряжения, которые 
не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам. Указы 

Ким Ю. В.
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обычно издаются Президентом РФ при реализации им своих конституционных 
полномочий и имеют нормативный характер. Распоряжения, как правило, при-
нимаются по вопросам организационно-оперативного характера, адресуются 
узкому кругу лиц, ограничены по пространству и времени действия, имея по пре-
имуществу локальный характер, не содержат правовых норм и, стало быть, ис-
точниками права не являются.

Между тем нормативный характер распоряжения Президента РФ от 14.02.2020 
№ 32-рп налицо. Им не только вводится новый государственно-правовой институт 
учредительной природы в виде общероссийского голосования, но и адресуются 
предписания всем «органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления, иным государственным органам и организациям подготовиться к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации» (п. 1). Президент РФ возлагает на Центральную 
избирательную комиссию РФ организацию подготовки проведения общероссий-
ского голосования, что прямо не отнесено Конституцией РФ и федеральными 
законами к его компетенции (п. 2). Соответствующие предписания, также не со-
гласующиеся с Конституцией РФ и федеральными законами, сформулированы 
в адрес Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, их должностных лиц.

Нет легальных оснований рассматривать данное распоряжение в качестве 
акта, изданного в порядке, опережающем принятие законодательных актов. Как 
некогда было установлено Конституционным Судом РФ, правомерно издание 
Президентом указов, восполняющих пробелы в правовом регулировании по во-
просам, требующим законодательного решения. Такие указы не должны про-
тиворечить Конституции РФ и федеральным законам. Их действие во времени 
ограничивается периодом до принятия соответствующих законодательных ак-
тов [17]. Во-первых, это не указ. Во-вторых, распоряжение безусловно противо-
речит Конституции РФ. 

К организационно-правовым, а точнее, процессуально-процедурным 
аспектам следовало бы отнести ход подготовки и проведения общероссийско-
го голосования. Думается, что здесь оценки Венецианской комиссии в целом 
справедливы. Помимо прочего, отмеченного ею в Заключении, представляется 
бросающимся в глаза, и потому еще более обескураживающим и дискреди-
тирующим институт всенародного голосования, факт подмены агитационной 
кампании по выносимым на него вопросам (ведь речь всё-таки идет о прямом 
народном волеизъявлении, осуществляемом с соблюдением хоть каких-то прили-
чествующих ему правовых традиций) политической рекламой, осуществляемой 
известными деятелями культуры, параллельно задействованными в рекламе 
коммерческой (например, услуг различных банков, включая небезызвестную 
банковскую карту «Халва» Совкомбанка).

Касаясь доктринальных аспектов, затронем лишь отдельные из многих прочих 
вкравшихся в текст поправок, небезупречных в теоретико-методологическом 
и правовом планах положений.
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Первое касается публичной власти. В тексте Конституции РФ термин «пу-
бличный» употреблен в пяти несовпадающих по смыслу словосочетаниях: 
«организация публичной власти» (п. «г» ст. 71), «органы публичной власти» 
(п. «е.5» ст. 83), «основы публичного правопорядка» (п. «б» ч. 5.1 ст. 125), «осу-
ществление публичной власти» (ч. 3 ст. 131), «единая система публичной власти» 
(ч. 2 ст. 80, ч. 3 ст. 132).

Прежде всего, представляется сомнительной поправка к п. «г» ст. 71 Кон-
ституции РФ об «организации публичной власти» по двум причинам. 

Во-первых, термин этот, равно как и остальные приведенные, имеет суще-
ственную смысловую неопределенность. Вкладываемое в него понятие нельзя 
считать вполне устоявшимся в теоретическом отношении, несмотря на то, что 
Федеральным законом от 08.12.2020 394-ФЗ «О Государственном Совете Рос-
сийской Федерации» [12] как будто дано законодательное определение единой 
системы публичной власти. Под ней подразумеваются «федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления 
в их совокупности» (ч. 1 ст. 2).

Достаточно вспомнить о том, что носителями публичной власти на самом 
деле являются не только государственные и муниципальные органы. Ими могут 
быть так называемые «юридические лица публичного права» (например, госу-
дарственные корпорации), наделяемые соответствующими публично-властны-
ми функциями федеральными законами и подзаконными актами (Государствен-
ная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация 
по космической деятельности «Роскосмос», ОАО «РЖД» и прочие подобные 
формирования, в том числе регионального и местного значения). Более того, 
на сайте федеральных органов исполнительной власти государственные корпо-
рации «Росатом» и «Роскосмос» обозначены как «уполномоченные органы 
управления в отдельных отраслях» [19]. В качестве фактических носителей 
публичной (политической) власти следует рассматривать политические партии, 
ведущие фракционную деятельность в парламенте, либо участвующие в изби-
рательных кампаниях, формировании и деятельности избирательных органов, 
органов публичной власти субъектов РФ и т. д. Круг субъектов публично-власт-
ной деятельности существенно расширился в связи с принятием Федерального 
закона от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [14] и внесением соответствующих изменений в Гражданский 
кодекс РФ (ч. 3 ст. 50). Поэтому система публичной власти, действующая в на-
шей стране, изначально не вписывается в рамки, обрисованные соответствую-
щими поправками к Конституции и приведенной законодательной формулой. 

Во-вторых, даже если ограничиться составом государственных и муници-
пальных органов, то отнесение данного вопроса в условиях федеративной го-
сударственности к исключительному ведению Российской Федерации является 
некорректным. Поскольку фактически в сфере организации публичной власти 
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Конституция РФ наделяет субъекты РФ и муниципальные образования извест-
ными самостоятельными полномочиями по всему комплексу вопросов органи-
зационно-правового характера, начиная с создания нормативно-правовой базы 
до образования, формирования и регулирования деятельности законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, представительных и исполнительно-распорядительных органов местного са-
моуправления и пр. Наверное, это положение уместней было бы включить в ст. 72, 
определяющую круг совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.

В-третьих, основанием для неограниченного расширения правоприменитель-
ных дискреций для Конституционного Суда РФ становится норма, предоставля-
ющая правомочие разрешать вопрос о возможности исполнения решения ино-
странного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или 
международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Рос-
сийскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публично-
го правопорядка Российской Федерации (п. «б» ч. 5-1 ст. 125). При отсутствии 
отчетливого представления о единой системе публичной власти вряд ли возможно 
и имеет реальную перспективу рассматривать категорию «основы публичного 
правопорядка», имеющей такую же смысловую неопределенность, в качестве 
приемлемой и допустимой для целей правоприменения юридической модели.

В целом же, повторимся, данные поправки кажутся избыточными, нецеле-
сообразными, вконец размывающими и запутывающими представления о госу-
дарственной власти и механизме государства. Это — с одной стороны. С другой 
стороны, тезис о главе государства, обеспечивающего «согласованное функци-
онирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной 
власти» (ч. 2 ст. 80), не имеет зримых очертаний и границ в функциональном 
плане. Он попросту лишен рационального смысла и усиливает иллюзию все-
властия главы государства. И вряд ли такого эффекта на самом деле осознанно 
добивался конституционный законодатель.

К разряду казуистичных относятся поправки к п. «б» ст. 83 Конституции 
РФ, ч. 1 ст. 110, согласно которым Президент РФ «осуществляет общее руко-
водство Правительством Российской Федерации»; «исполнительную власть 
в Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации 
под общим руководством Президента Российской Федерации».

В теории управления является аксиоматичным положение о том, что общее 
руководство — это организационная функция, относящаяся к исключительной 
прерогативе высшего руководителя (руководства) организации, заключающаяся 
в интеграции, координации и руководстве различными видами функциональной 
деятельности для достижения общих целей этой организации [2, с. 91-92]. В со-
ответствии со ст. 113 Конституции РФ, Председатель Правительства РФ органи-
зует работу Правительства РФ и несет персональную ответственность за осу-
ществление возложенных на последнее полномочий. При этом в Федеральном 
конституционном законе от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ осталась неизменной 
норма о том, что Председатель РФ возглавляет Правительство РФ (ч. 1 ст. 24).
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А может быть, здесь нет никакой ошибки? И рассматриваемая поправка 
на самом деле закрепляет сложившееся status quo, дававшее резонный повод для 
рассмотрения системы исполнительной власти России в качестве модификации 
«бицефальной» организационной структуры. В чем в таком случае казуистика? 
В том, что при рассмотрении всех приведенных положений во взаимосвязи, 
складывается анекдотическая ситуация: руководит организацией одно лицо, 
а организует работу и несет всю ответственность за ее результаты другое… 
Видимо, всё же, мы имеем дело с очередным институционным недоразумени-
ем. Между тем Венецианская комиссия абсолютно права в том, что на самом 
деле при таком подходе маргинализируется и ослабляется роль Председателя 
Правительства РФ.

В технико-юридическом отношении характерными и наиболее широко ис-
пользованными явились два приема корректировки содержания Конституции РФ:

1)  перефразирование имеющихся в тексте Основного закона положений 
глав 1 и 2 и дополнительное их включение в иные главы (в основном, 
в главу 3); 

2)  перенесение («конституционализация») норм действующих федеральных 
законов (о труде, о государственной службе, о противодействии корруп-
ции, о выборах и др.) (ч. 5 ст. 75, ч. 2 ст. 81, ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 97, п. «е» 
ст. 103, ч. 4 ст. 110, ст. 119, ч. 2 ст. 129 и др.).

Примером перефразировки одного из тезисов Конституции является следу-
ющее положение, вызвавшее заметный общественный резонанс: «Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное 
единство» (ч. 2 ст. 67.1). Нетрудно заметить, что он воспроизводит чуть ли 
не дословно фрагмент преамбулы Конституции РФ: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации… сохраняя исторически сложившееся государ-
ственное единство… чтя память предков, передавших нам любовь и уважение 
к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государ-
ственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы…». 
Думается, что примененная тавтология могла бы с некоторыми натяжками рас-
сматриваться в качестве риторического приема либо фигуры речи, добавляющих 
пафоса некогда сформулированному суждению. Но оправдан ли такой подход 
к конституционным положениям?

Характерными и многократно воспроизведенными вариациями переноса по-
ложений текущего законодательства в текст Конституции РФ являются ограни-
чения, установленные для занятия государственных должностей Российской 
Федерации и ее субъектов (наличие гражданства иностранного государства, вида 
на жительство, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции и пр.). Как известно, они установлены многочисленными федеральными 
законами как общего характера (например, Федеральным законом от 25.12.2008 

Ким Ю. В.



145А была ли реформа: к вопросу о правовом значении ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29)

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и т. д.), так и тема-
тическими, устанавливающими статус лиц, занимающих соответствующие долж-
ности (уполномоченных по правам человека, прокуроров, судей, депутатов и пр.). 

Представляется парадоксальным с точки зрения техники юриспруденции 
такой подход конституционного законодателя, когда после неоднократного вос-
произведения в текущем законодательстве одних и тех же норм-ограничений 
(что само по себе казуистично), они также многократно — десять раз (!) — ду-
блируются в Конституции РФ применительно ко всем лицам, занимающим 
государственные и муниципальные должности, должности государственной 
и муниципальной службы (п. «т» ст. 71), в том числе к высшему должностному 
лицу субъекта РФ (п. 3 ст. 77), руководителям федерального государственного 
органа (ч. 5 ст. 78), Президенту РФ (ч. 2 ст. 81), сенаторам РФ (ч. 4 ст. 95), де-
путатам Государственной Думы РФ (ч. 1 ст. 97), Уполномоченному по правам 
человека (п. «е» ч. 1 ст. 103), Председателю Правительства РФ, его заместителям, 
федеральным министрам и руководителям органов исполнительной власти (ч. 4 
ст. 110), судьям (ст. 119), прокурорам (ч. 2 ст. 129).

Возникает вопрос: каково правовое значение проиллюстрированной схемы 
так называемой «конституционализации» ограничений и запретов, установлен-
ных в текущем законодательстве? Другой вопрос: в чем смысл дублирования 
в тексте Конституции РФ законодательных положений, скажем, о гарантиях 
минимальной оплаты труда не менее величины прожиточного минимума (ч. 5 
ст. 75), если механизм формирования последнего показателя находится за рам-
ками конституционного регулирования и полностью зависит от усмотрения 
правительства? Следующий вопрос: является ли вообще удовлетворительной 
и отвечающей правовым началам конституционализма практика возведения 
в ранг конституционных положений неких «добрых намерений», прежде про-
декларированных многократно в законодательных актах, но без закрепления 
в конституции адекватного механизма обеспечения?

Приведем еще один очевидный и уже неустранимый «ляпсус» конституци-
онного законодателя. Поправками к ст. 95 Конституции РФ государственная 
должность члена Совета Федерации переименована в должность сенатора Рос-
сийской Федерации, что нашло отражение в заново принятом Федеральном 
законе от 22.12.2020 № 439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации» [13] и ряде иных законода-
тельных актов. Однако в ст. 134 и ч. 2 ст. 135 наименование этой должности 
останется неизменным — член Совета Федерации.

К сожалению, подобного рода необъяснимых с точки зрения логики и здра-
вого смысла нововведений набирается довольно много. Их не охватить в рамках 
одной журнальной публикации.
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Весьма незавидной в этом процессе выглядела роль Конституционного Суда 
РФ, функциональная направленность которого в структуре государственности 
приобрела отчетливо двойственный характер. С одной стороны, он на протяжении 
длительного времени позиционировался и самоутверждался — возможно, резонно, 
и это навевало известные оптимистические настроения — в качестве единственного 
легитимного субъекта конституционализации [10] и генератора «судебного („жи-
вого“) конституционализма» [5, с. 45]; с другой стороны, «тенденция была такова, 
что Конституционный Суд подстраивается под генеральную политическую линию, 
всё более встраиваясь в „вертикаль власти“» (Н. В. Витрук) [18]. В свете наблю-
даемой тенденции положительное заключение Конституционного Суда РФ, шаг 
за шагом уступавшего свои позиции перед этой самой «генеральной политической 
линией», по всем без исключения правовым вопросам, затрагиваемым поправками 
к Конституции РФ, выглядело парадоксальным, но вполне предсказуемым...

Заключение
Конституция РФ стала более многословной, в том числе вследствие включения 
в нее новых нагромождений лексических единиц (терминов), абстрактных, либо 
страдающих существенной смысловой неопределенностью и потому не несущих 
регулятивной нагрузки («идеалы и вера в Бога», «организация публичной вла-
сти», «устойчивый экономический рост и повышение благосостояния граждан», 
«взаимное доверие государства и общества», «социальное партнерство», «со-
лидарность поколений», «экономическая, политическая социальная солидар-
ность», «общероссийская культурная идентичность» и пр.), появления новых 
наслоений и несистемных включений (ч. 5-7 ст. 75, ст. 75.1, ст. 79 (поправка, 
дублирующая фрагмент поправки в п. «б» ч. 5.1 ст. 125, ст. 79.1), ч. 1 ст. 132 — 
фрагмент об обеспечении доступности медицинской помощи и т. д.).

Соответственно, структурно-содержательное наполнение Конституции РФ, 
более или менее упорядоченное прежде, стало рыхлым и алогичным. И, как бы ни 
отрицали данное обстоятельство авторы поправок, вторжение в основы конститу-
ционного строя вопреки требованиям ст. 16 Конституции РФ всё же произошло.

Резонный вопрос: не многовато ли погрешностей и казуистики для одного 
сезона так называемой «конституционной реформы»? 

Если вернуться к началу нашего разговора и попытаться ответить на по-
ставленный вопрос («а была ли реформа?»), то получается, что под популярные 
дефиниции реформы итоги новеллизации Конституции, похоже, не подпадают: 
и основы конституционного строя затронуты, и прогресс неочевиден.

В свое время О. Е. Кутафин следующим образом — и прозорливо — охарак-
теризовал действительное положение дел с российским конституционализмом: 
«Говоря о современном российском конституционализме, нельзя не заметить, что 
он носит в значительной мере характер мнимого конституционализма, поскольку 
отличается неустойчивостью, возможностью обращения вспять, очевидной веро-
ятностью перехода конституционных по происхождению и политической терми-
нологии феноменов в свою противоположность — авторитаризм» [11, с. 7].
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Что же это было? Закономерный этап «мнимой» конституционализации за-
конодательства или же завершающая фаза деконституционализации действую-
щего Основного закона? 

Почему «завершающая»? Потому что на самом деле никакой реформы 
не было. При этом возникло вполне отчетливое понимание того, что институ-
ционально-правовые средства, призванные обеспечивать конституционность 
правового порядка и нерушимость основ конституционного строя, всё еще 
слабы и нуждаются в совершенствовании. И на повестке дня вновь с особой 
остротой, так же, как и в конце 1993 г., всплывает краеугольный для будущности 
отечественной правовой государственности вопрос: в чем смысл российского 
конституционализма?
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Аннотация
От положения дел, сложившегося в политической сфере российского государства, 
напрямую зависит не только юридическая регламентация, касающаяся вопросов 
территориальной организации страны, но и укрепление такого принципа, как феде-
рализм. Наряду с этим, вопросы территориальной организации государства непо-
средственно связаны с различными обстоятельствами, имеющими демографический 
характер, касающимися исторического аспекта развития, а также культурной сферы. 
Обращается внимание на то, что прямое влияние на понимание и закрепление юриди-
ческого статуса субъектов РФ оказывают проблемные стороны федеративной формы 
устройства самого государства. 
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В статье авторами подчеркивается, что суверенитет российского государства дей-
ствует на всей территории России, которая, в свою очередь, является неразделимой 
и целостной. В статье находит подтверждение мысль о том, что субъекты Федерации 
не выступают суверенными единицами в связи с тем, что суверенным считается ис-
ключительно российское государство в целом. Утверждается, что территориальную 
организацию отдельных субъектов Федерации, а также территориальную организацию 
государства Российской Федерации следует рассматривать масштабно, даже в тех 
случаях, когда речь идет о сложноустроенных субъектах Российской Федерации. Опи-
раясь на исследования отечественных представителей научного сообщества, авторы 
в статье отмечают, что в составе РФ существуют сложноустроенные субъекты — об-
ласти, в состав которых входит дополнительно еще один или несколько субъектов РФ, 
например, автономный округ. Несмотря на территориальную специфику устройства 
субъектов Российской Федерации, авторы приходят к выводу о равноправии статусов 
сложноустроенных субъектов Российской Федерации. 
Методология исследования основана на применении таких общенаучных и специаль-
ных методов научного познания, как эмпирический, диалектический, исторический 
методы, а также методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. 

Ключевые слова
Государство, территория, конституционно-правовой статус, субъект Федерации, 
сложноустроенный субъект РФ, федерация, Тюменская область.
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Введение
С юридической точки зрения, полномочия, ответственность за исполнение ко-
торых возложена на государственные органы власти, а также суверенитет Рос-
сийской Федерации, напрямую взаимосвязаны с ее территорией. Такой термин, 
как «территория государства», трактуется в различных литературных источниках 
неодинаково. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что в качестве ос-
нования, имеющего материальную природу происхождения, для каждого госу-
дарства вступает его территория. Вместе с тем, никакое государство не может 
обойтись без территории. По мнению О. Е. Кутафина, территория государства 
представляет собой пространство, в пределах которого осуществляется государ-
ственная власть [6, с. 66].

Территория государства является основой и пределом осуществления пу-
бличной власти и жизнедеятельности общества. Принцип национально-терри-
ториального формирования является главным критерием формирования респу-
блик, а также основой образования различных автономных округов и автономной 
области. В данном контексте целесообразно уточнить, что в РФ на законных 
основаниях могут существовать два типа субъектов — равноправные субъекты, 
которые входят напрямую в состав России, и субъекты, которые входят в со-
став РФ через отдельные области. В советский период в состав РСФСР входило 
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пять автономных округов, четыре из которых с провозглашением независимости 
РФ и распадом Советского Союза признали себя республиками. Исключение 
составила только Еврейская автономная область, которая длительное время вхо-
дила в состав Хабаровского края, однако к настоящему времени из его состава 
исключена и непосредственно включена в состав РФ.

В рамках настоящего исследования особый интерес представляет конститу-
ционно-правовой статус сложноустроенных субъектов Российской Федерации. 
В частности, речь идет об областях, в состав которых входят другие субъекты 
Федерации (как правило, автономные округа). С точки зрения конституционно-
правового статуса субъектов РФ, автономные округа, входящие в состав областей, 
именуются «матрешечными субъектами», поскольку, с одной стороны, такие 
субъекты полноправны в своем статусе, полномочиях и правах, но, с другой 
стороны, такие субъекты являются составной частью других субъек тов РФ. Обо-
значенные аспекты обусловили постановку цели настоящей статьи, которая со-
стоит в том, чтобы осмыслить конституционно-правовой статус сложноустроен-
ных субъектов РФ (принимая во внимание опыт Тюменской области), исследовать 
исторические моменты становления и развития субъектов РФ с учетом террито-
риальной специфики России как федеративного государства.

Методы
При подготовке статьи использовались общенаучные и специальные методы 
научного познания. Особенно полезными с практической точки зрения оказались 
эмпирический, диалектический, исторический методы, а также методы анализа 
и синтеза, индукции и дедукции. 

Результаты
В каждом государстве его территориальное устройство обусловлено степенью 
зрелости институтов права, историческим аспектом формирования государствен-
ности и дальнейшего совершенствования экономической сферы страны, нацио-
нальной историей развития в целом, а также особенностями развития культуры 
в обществе. В своем статусе сложноустроенного субъекта РФ Тюменская область 
прошла длительный путь становления и формирования. Центр губернии сфор-
мировался еще в советское время: в 1918 г. его официально перенесли в Тюмень, 
хотя ранее он располагался в Тобольске. В 20-40-х гг. прошлого века территория 
современной Тюменской области подверглась определенным трансформациям. 
Прежде всего, в 1930 г. было учреждено два важных с конституционно-правовой 
точки зрения национальных округа — Ямало-Ненецкий и Остяко-Вогульский 
(с 1940 г. более известный как Ханты-Мансийский). В основу произошедших 
территориальных преобразований был положен фактор преобладания на той 
или иной территории коренного населения (70 и 50% соответственно) [4, с. 14]. 
Для анализируемого региона переломным моментом стало образование в 1944 г. 
Тюменской области, которая фактически включила в себя два упомянутых округа. 
Согласно действующему советскому законодательству, к 1977 г. оба округа стали 
именоваться автономными. 

Гамирова А. С., Добрынин Н. М.



155Государственно-территориальное устройство ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29)

К концу 80-х гг. прошлого века модель советского федерализма испытывала 
серьезнейшие затруднения, что не могло не повлечь сложности в процессе управ-
ления автономными территориями. Центробежные тенденции, возникшие вслед-
ствие обозначенных тенденций, привели к тому, что депутаты окружных и об-
ластных советов выступали против самостоятельности территорий, вследствие 
чего было выдвинуто предложение о преобразовании автономного округа в авто-
номную республику. Данная идея получила соответствующую поддержку в сред-
ствах массовой информации, ввиду чего к 1990 г. назрела необходимость прове-
дения социологического исследования среди населения. Например, итоги опроса 
по Югре показали, что население активно поддерживает мысль о расширении 
автономии. Аналогичным образом разворачивалась ситуация и в Ямало-Ненецком 
автономном округе [14, с. 87-88]. Ситуация сильно запуталась после фактическо-
го вхождения автономных округов в состав Тюменской области, а также призна-
ния равноправия всех субъектов. 

С наступлением 2000-х гг. возникла новая политическая проблема, которая 
требовала обращения к вопросу функционирования сложноустроенных субъек тов 
РФ. В частности, актуализировалась задача построения вертикали власти, которой 
не удалось бы добиться без проведения административной реформы. Теперь тема 
сложноустроенных субъектов Федерации рассматривалась уже не в контексте 
выделения округов из состава Тюменской области, а с позиции их разумного 
слияния с учетом всей специфики территорий [13].

К настоящему времени Тюменская область является крупнейшим российским 
регионом, который по праву может считаться сложноустроенным субъектом РФ. 
Становление области в современном виде и признание конституционного статуса 
длилось несколько десятилетий.

Применительно к сложноустроенным субъектам РФ термин «территориальное 
устройство» может быть исследован с различных точек зрения. В данной ситуации 
существует взаимосвязь между обществом и правительством страны, которая 
формируется в соответствии с принципом территориальной организации. Следу-
ет отметить, что под понятием государственного территориального устройства 
необходимо рассматривать государственную организацию территорий, что в том 
числе подразумевает выявление единиц, в совокупности образующих целое го-
сударство. Вместе с тем к указанному понятию также относится организационная 
система отношений, возникающих как между отдельными субъектами Федерации, 
так и между субъектами и государством в целом.

В качестве научно установленного не признается такой термин, как «терри-
ториальное устройство государства». В большинстве случаев представителями 
научного сообщества употребляется иной термин — «государственное устрой-
ство», который, в свою очередь, в различных литературных источниках опре-
деляется посредством рассмотрения устройства внутри страны, путем исследо-
вания разделения государства на отдельные территориальные единицы, которое 
основывается на использовании различных организационных методов постро-
ения взаимодействия среди властей, действующих на различных уровнях.
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Под понятием государственного устройства целесообразно понимать статус, 
присущий тому или иному государству, его национальную организацию, а также 
статус административных единиц, входящих в состав государства, в частности 
взаимодействие между такими отдельными территориальными единицами госу-
дарства. Большинство специалистов растолковывают указанное понятие в качестве 
построения власти с точки зрения политического устройства отдельных субъектов 
государства, где устанавливается их юридический статус, а также определяются 
отношения данных административных единиц с государством в целом. 

Такой термин, как «территориальное устройство», по мнению А. Н. Черткова, 
необходимо рассматривать в широком смысле слова. Это позволит, по мнению 
специалиста, осуществлять анализ состава общего устройства территорий, при-
надлежащих тому или иному государству. Кроме того, на основании этого, пред-
ставляется возможным наиболее верно установить, каким образом между собой 
взаимосвязаны отдельные субъекты государства; вместе с тем это оказывает по-
ложительное влияние на согласованность в отношении административных единиц, 
в частности, способствует непрерывному совершенствованию различных уровней 
территорий российского государства и содействует прогрессу в процессе развития 
различных уровней территориального устройства в целом [14, с. 14]. 

Историческое развитие территориальных образований берет свое начало еще 
со времен X в. В данный период времени еще нельзя было говорить о существо-
вании полноценного государства с надлежащим территориальным делением, 
однако правителями предпринимались различные меры для того, чтобы сделать 
управление государственными землями удобным.

Так, уже в X в. княгиня Ольга одна из первых разделила на погосты Новго-
родскую землю. Безусловно, этого было недостаточно, в полноценном делении 
нуждалась вся территория развивающегося Российского государства. В букваль-
ном смысле слова Российское государство выстраивалось по принципу обще-
ственного договора: благодаря договоренности княжеской власти и земельных 
владельцев существовало государственное управление. Регулярно посещая во-
лости, князю требовалось заключать договоры с вече («ряды»). Русские князья 
были одними из первых правителей, занявшихся вопросом территориального 
устройства земель [5, с. 42]. Учитывая постоянные междоусобицы между князья-
ми, их активное участие в завоевании новых земель и стремление к нераздельной 
власти, проблема полноценного территориального устройства обострялась, чем 
в то же время способствовала национальному самосознанию и объединению.

Фактически происходил созидательный процесс, внутри которого обществен-
ная жизнь пребывала в сильнейшей зависимости от княжеской власти, которая 
стремительно усиливалась под давлением экономического расслоения. «Вече 
старше князя, но зато князь часто виднее веча; последнее иногда на время усту-
пает ему свое значение» [5, с. 42].

Пётр I, а после него и Екатерина II попытались укрепить в Российской импе-
рии некоторые формы устройства территорий, которые были популярны в то вре-
мя в Западной Европе, однако эти формы не были восприняты и не прижились 
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в России. Проблема территориального устройства государства долгое время 
ос тавалась практически неразрешимой, поскольку население совершенно ин-
дифферентно относилось к любым нововведениям, включая территориальную 
организацию, они воспринимались как тяжкие повинности, невыполнимые 
обязанности. В 1708 г. Пётр I издал указ, которым разделил территорию Рос-
сии на восемь губерний. Благодаря изданному Указу было упразднено деление 
на уезды [11, с. 19].

В 1775 г. Екатерине II удалось предпринять попытку увеличить количество 
губерний, уменьшив их размеры. В составе губерний были ликвидированы про-
винции, которые заменили областями. Через некоторое время были учреждены 
наместничества. Завершение реформы административного устройства Екатери-
ны II пришлось только на 1785 г. По ее результатам территория России была 
разделена на 1 область, 3 губернии и 38 наместничеств. 

Следует отметить, что каждый новый правитель вносил свои коррективы 
в административно-территориальное устройство Российской империи. Так, уже 
в 1847 г. было 55 губерний, а в 1861 г. возникло дополнительное деление на во-
лости и земства. Демократической чертой такого деления было стремление до-
стичь целостности не единогласием, а механическим большинством. Кроме того, 
в России существовали общины, которые считались самой низшей формой само-
организации. Однако созданное Екатериной II территориальное деление базиро-
валось исключительно на закрепленном численном признаке и оказалось весьма 
востребованным на практике, поскольку сохранилось до начала XX в. Несмотря 
на это, с наступлением Октябрьской революции в территориальном устройстве 
Российского государства произошли существенные перемены. В своем большин-
стве многие нововведения были обусловлены желанием тотального контроля 
и получения регулярных налогов с населения. Районирование территории России 
с экономической точки зрения имеет свои особенности. В XVIII в. С. И. Плеще-
ев писал о возможности разделения страны на северную, полуденную и среднюю 
части. В 1818 г. К. И. Арсеньев, вновь основываясь на географических признаках 
административного устройства, выделяет десять пространств (Северное, Ала-
унское, Низменное, Балтийское и др.) [5, с. 15].

Достаточно многие ученые и исследователи предполагали, что районирова ние 
территории России следует осуществлять по географическим, климатическим 
признакам. Географ П. П. Семенов-Тян-Шанский предполагал, что районирование 
должно соответствовать природно-хозяйственным и сельскохозяйственным ус-
ловиям территории. Так, ученым выделялись четырнадцать естественных обла-
стей. Второе районирование было проведено им только в конце XIX в. и выделя-
ло уже двенадцать областей. Данные районы были компактными и в полной мере 
соответствовали природным и хозяйственным условиям.

В 1893 г. районирование России проводилось даже Д. И. Менделеевым: 
он условно разделил территорию на четырнадцать краев, которые обладали 
особыми топливными, сырьевыми, промышленными ресурсами и особыми 
природными факторами. Н. М. Штрупп в 1911 г. выделил более одной тысячи 
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торгово-промышленных микрорайонов, по итогу они были собраны в 12 полос. 
Но, как ни странно, такое природное, экономическое, промышленное и иное 
районирование в условиях становления и развития царской России имело лишь 
познавательное значение [5, с. 15-16].

В дореволюционный период территориальное деление России практически 
не развивалось и не совершенствовалось, поскольку основной упор был сделан 
на капиталистическую экономику и обеспечение свободы рыночных отношений. 
Территориальное деление не вписывалось в рамки капитализма. В основном 
территориальное устройство в России оставалось неизменным в начале XX в. 
В Советском Союзе была сделана ставка на создание единого хозяйственного 
комплекса для всего народа, который бы развивался не в рамках рыночных от-
ношений, а базировался на планах и интересах народа. Поэтому территориаль-
ное устройство уже требовало не только учета природных и экономических 
признаков территорий, но и наличия условий, которые бы позволили обеспечить 
комплексное развитие. В связи с этим в национальных районах были созданы 
союзные республики [1, с. 3]. 

Заметим, что развитие территориальных единиц, как и всего местного са-
моуправления в России, прошло длительный путь становления. Оно не всегда 
было удачным или положительным, однако достаточно часто перспектива в до-
стижении цели имела место. С уверенностью можно утверждать, что полноцен-
ной территориальной организации невозможно добиться без соответствующего 
территориального устройства, к которому в России как крупной стране надлежит 
относиться внимательно. При этом в такой стране, как Россия, следует учитывать 
разнообразные факторы: географическое расположение, климат, многонациональ-
ность, языковое многообразие, культурные особенности, традиции и обычаи.

Административно-территориальное деление нельзя путать с делением тер-
ритории, классификацией населенных пунктов для нужд строительной деятель-
ности. Так, административно-территориальной единицей является внутренняя, 
составляющая часть территории отдельного субъекта Федерации в установлен-
ных границах, которая имеет свое наименование, центр, характеризуется непре-
рывностью и единством.

Территориальная единица может включать один или несколько населенных 
пунктов, которые выделяются для комплексного решения вопросов государ-
ственного и местного значения, необходимых для обеспечения жизнедеятель-
ности населения единицы, муниципальных образований и всего субъекта РФ. 
В современной науке сложилось несколько подходов к пониманию и трактовке 
территориального устройства.

Так, некоторые исследователи полагают, что в основе территориального 
устройства России лежит принцип совмещения территорий, при котором муни-
ципальные образования отождествлялись с территориальными единицами. 
Следовательно, для таких единиц определяющим условием их существования 
будут являться органы местного самоуправления. Существует и противополож-
ная точка зрения, согласно которой территориальные единицы и муниципальные 
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образования пребывают во взаимосвязи, но существуют обособленно, что по-
зволяет определять специфику устройства территории того или иного субъекта 
Федерации [цит. по: 2, с. 42]. 

Соответственно, муниципальное управление осуществляется на территории 
муниципальных образований, а государственное — на территории территори-
альных единиц. Наиболее рациональным представляется третий подход, со-
гласно которому муниципальное деление и территориальное устройство не сме-
шиваются. При таком подходе все территориальные единицы рассматриваются 
как элементы государственного управления, необходимые для создания в даль-
нейшем муниципальных образований.

Итак, в таком многонациональном и территориально крупном государстве, 
как Российская Федерация, невозможно пренебрегать спецификой территори-
ального устройства, которое позволяет не только учитывать географические, 
климатические и национальные особенности населения, но и способствует куль-
турному развитию народа, сохранению его идентичности, традиций и обрядов. 

Обсуждение
Конституционно-правовой статус субъекта РФ во многом предопределяется 
наличием у него соответствующей территории. О территориальных границах 
имеется соответствующее упоминание в уставах и конституциях субъектов РФ 
(например, в уставах Ивановской, Белгородской, Тверской, Волгоградской об-
ластей, Камчатского и Забайкальского краев). Так, в уставе Алтайского края 
особым образом подчеркивается правовой статус края как субъекта РФ. В част-
ности, ст. 3 Устава уточняет, что для определения правового статуса Алтайско-
го края важны установленные Конституцией РФ гарантии. Интересен в данном 
контексте и другой пример: Устав Кировской области не содержит каких-либо 
упоминаний или указаний на наличие в структуре статуса субъекта РФ терри-
тории. Аналогичная ситуация наблюдается и в Уставе Мурманской области, 
Уставе Нижегородской области, где среди элементов правового статуса субъек-
та РФ отсутствуют упоминания о территории [4, с. 15-16].

Среди субъектов РФ в Конституции России упоминаются республики — 
«государства внутри государства». Конституционный Суд РФ в определении 
от 27 июня 2000 г. № 92-О подчеркнул, что статус субъекта РФ как республики 
не влечет за собой признания их государственного суверенитета. Республика как 
вид юридического статуса субъекта РФ сопровождается определенными специ-
фическими чертами, чаще всего обусловленными историческими и национальны-
ми факторами [10]. В связи с этим целесообразно отметить, что применительно 
к территории республики недопустимо использовать формулировку «территория 
государства», поскольку это противоречит общепризнанным принципам между-
народного права и не соответствует нормам действующей Конституции.

Кроме федерального законодательства на территории субъекта РФ всегда 
действуют конституция (устав) и нормативные правовые акты данного субъек-
та. Как правило, устав или конституция субъекта Федерации применяется на всей 
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его территории и наделяется силой прямого действия. Так, в Уставе Томской 
области в статье 1 предусматривается, что прямым действием обладает Устав 
области, который распространяется на всех без исключения граждан, что про-
живают на территории субъекта Федерации, юридических лиц. Положения 
Устава должны исполняться наравне с другими законами федерального и регио-
нального уровня, поскольку пребывают под защитой государства.

Кроме того, в существующих субъектах Федерации в настоящее время сложи-
лись достаточно разнообразные и в то же время своеобразные системы органов 
власти, структура и функциональность которых обусловлена не только террито-
риальными, демографическими особенностями, но и конституционно-правовой 
спецификой статуса субъекта и самих органов власти. Интересным является тот 
факт, что в большинстве уставов и конституций субъектов Российской Федерации 
определения органов власти нет, однако большое внимание региональных властей 
уделяется структуре и их системе. Например, в Уставе Томской области есть гла-
ва 23, посвященная законодателем субъекта РФ системе исполнительных органов 
области и непосредственно структуре высшего исполнительного органа власти 
Томской области [12]. В то же время в отдельных субъектах Российской Федера-
ции наблюдается дублирование федеральной системы органов исполнительной 
власти на уровне региона. Например, данная практика нашла свое закрепление 
в законодательстве Иркутской области [7] и Красноярского края [8].

На уровне субъектов Федерации органы власти:
а) являются самостоятельными при осуществлении своих полномочий;
б) пребывают в тесном взаимодействии с другими органами власти не толь-

ко регионального уровня, но и федерального;
в) имеют все необходимые государственно-властные полномочия для реа-

лизации своей компетенции на уровне субъекта Федерации;
г) пребывают на бюджетном финансировании;
д) деятельность данных органов власти имеет подзаконный характер.
Учитывая обозначенную специфику, следует отметить, что территориально 

субъекты РФ существенно различаются между собой (например, площадь Адыгеи 
не превышает 7,6 тыс. км2, тогда как Саха (Якутия) занимает более 3 100 тыс. км2), 
однако различия в масштабах и по площади не мешают им занимать внутри стра-
ны равноправное положение. Также не препятствует определению их правового 
статуса географическое расположение внутри государства. Например, Калинин-
градская область фактически полностью отделена от основной территории РФ 
сухопутными границами Польши и Литвы, международными водами. В свою 
очередь, Сахалинская область отделена от сухопутной территории самой России 
Татарским проливом. Особенности географического расположения, территориаль-
ные масштабы и специфика субъектов РФ не умаляют их равноправного статуса, 
который закреплен за субъек тами на уровне Конституции РФ. 

Субъекты РФ — это составные элементы государства, неотъемлемые части 
единой страны — Российской Федерации; они равноправны между собой, од-
нако признаками самостоятельного государства не обладают.
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В качестве неотделимого элемента общей территории российского государ-
ства является территория субъектов, входящих в состав Российской Федера-
ции [2, с. 43]. Вследствие этого существуют специальные нормы, регулирующие 
порядок изменения территорий, принадлежащих субъектам российского госу-
дарства. Это, безусловно, является определенной гарантией, обеспечивающей 
государственно-территориальное единство. В связи с этим, несмотря на то, что 
к компетенции отдельных субъектов российского государства относится раз-
решение задач, связанных с устройством территории субъектов Федерации, 
полномочия по территориальным изменениям отдельных субъектов, касающих-
ся изменения территории российского государства в целом, возложены на цен-
тральную власть.

Отдельные конституции и уставы субъектов РФ особым образом подчерки-
вают важность и значимость принципа единства и неделимости своих террито-
рий. Например, упоминания о данном принципе присутствуют в документах 
Чеченской Республики, Северной Осетии — Алании. В Конституции Башкор-
тостана 1993 г. первоначально предполагалось, что учитывать волеизъявление 
необходимо с помощью референдума, но если в нем не приняли участия баш-
киры, то его следует считать недействительным.

Становится очевидным тот факт, что указанные нормы, предусмотренные 
Конституцией Республики Башкортостан, не могли иметь практического вопло-
щения с отсутствием нарушений. Данные конституционные нормы не соответ-
ствуют юридическим положениям федеральных законов. В связи с этим такие 
нормы были исключены. 

Принцип, сущность которого сводится к неприкосновенности территории, 
принадлежащей отдельным субъектам российского государства, а также принцип, 
суть которого заключается в целостности данных территорий, подразумевают 
под собой, что при отсутствии согласия отдельного субъекта, входящего в Рос-
сийскую Федерацию, на внесение изменений в отношении его административной 
площади, осуществить это не представляется возможным. Каждый отдельный 
субъект российского государства в независимом порядке реализует государствен-
ное регулирование властной компетенции в пределах собственной территории. 

Для внесения ясности в понимание данного принципа, а также в целях его 
правильного применения на практике отдельные уставные суды субъектов РФ 
вынесли свое толкование по данному вопросу. В частности, Конституционный 
Суд Республики Татарстан отметил, что республика как полноценный субъект РФ 
обладает не только своей территорией, но и наделен соответствующей властью, 
что позволяет ему устанавливать и поддерживать ее пространственные пределы 
в рамках региона. Каждый субъект Федерации, в том числе и Татарстан, вправе 
определить и надлежащим образом закрепить свое территориальное устрой-
ство, что необходимо для полноценного функционирования органов власти [9]. 
Субъект РФ является целостным образованием, следовательно, какие-либо 
административные единицы или части отдельных территорий не могут быть 
выделены из состава без надлежащего согласия.
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Конституционный Суд Республики Северная Осетия — Алания отдельно 
обратил внимание на условие неделимости территории субъекта РФ и его стро-
гое единство в территориальном масштабе. Любые изменения границ должны 
сопровождаться проведением референдумов на уровне республики. При этом 
Конституционный Суд Республики посчитал, что в законодательстве субъекта 
РФ о референдуме необходимо закрепить действенные положения о проведении 
предварительного переговорного процесса об изменении границ Северной 
Осетии — Алании. 

Данные примеры показательны тем, что, с одной стороны, республики действи-
тельно признаны государствами на уровне Конституции РФ, следовательно, можно 
вести речь об их государственном устройстве, но, с другой стороны, вопросы 
федеративного устройства всегда будут принадлежать именно России, а субъекты, 
входящие в ее состав, могут самостоятельно решать вопросы об устройстве тер-
риториальном. В науке принято термин «государственное устройство» применять 
исключительно к государствам, обладающим суверенитетом, поэтому использо-
вать подобного рода терминологию применительно к субъектам РФ не вполне 
целесообразно. Весьма оправданной представляется позиция Конституционного 
Суда РФ в данном вопросе, который использует формулировку «территориальное 
устройство», если дело касается субъектов РФ. 

При осуществлении публичной власти и определении ее пределов необходи-
мо принимать во внимание установленные границы на том или ином уровне. 
Именно благодаря им властные структуры не вторгаются в сферу деятельности 
других территориальных образований. Данная цель — одна из ключевых, которую 
преследуют при определении и установлении границ. Кроме того, благодаря 
границам определяются и закрепляются пределы реализации компетенции орга-
нов власти субъектов Федерации. Точное определение границ субъектов Федера-
ции позволяет избежать путаницы и дублирования полномочий, а также миними-
зировать столкновение интересов органов власти различных субъектов РФ.

В Основном законе государства закреплен не только федеративный характер 
России, но и определена конституционно-правовая природа субъектов Федерации. 
Несмотря на это, Россия — суверенное государство, что предполагает ее терри-
ториальную целостность. Так, согласно ст. 4 Конституции России, территория 
России состоит из отдельных субъектов, которые имеют пространственный предел, 
на который распространяется суверенитет государства. Статья 67 Конституции 
РФ устанавливает, что территория России включает в себя не только субъекты 
Федерации, но и внутренние воды, воздушное пространство, территориальное 
море, а также федеральные территории, созданные в соответствии с федеральным 
законом. Россия обладает государственными границами, которые являют собой 
линии, определяющие пределы государственной территории.

Как суверенное государство, Россия обладает системой федеральных органов 
власти, которые функционируют на основе принципа разделения властей. Пре-
зидент России является ее главой, гарантом прав и свобод человека, Основного 
закона государства. Федеральное Собрание является органом законодательной 
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власти, состоящим из Государственной Думы и Совета Федерации. Правительство 
России является высшим органом исполнительной власти. Конституционное 
правосудие и контроль осуществляет Конституционный Суд РФ. Кроме того, су-
дебная власть возложена на суды первой и апелляционной инстанций, Верховный 
Суд России. Органы государственной власти общефедерального уровня сочетают 
свои полномочия и сферу действия с органами власти субъектов Федерации. К тому 
же, согласно ч. 1 ст. 78 Конституции РФ, органы государственной власти вправе 
создавать свои территориальные органы. Еще одним важнейшим элементом кон-
ституционно-правового статуса РФ является наличие единых Вооруженных Сил, 
которые призваны осуществлять обеспечение обороны и безопасности всего го-
сударства и его территорий. Осуществление обороны государства сопровождается 
исполнением воинской обязанности гражданами России. 

Конституционно-правовая основа Российской Федерации подкрепляется на-
личием федеральной собственности, денежной системы и единого экономическо-
го пространства. Статья 8 Конституции РФ устанавливает существование госу-
дарственной собственности наравне с иными ее видами, признанными в государ-
стве. Собственностью государства могут быть земельные участки или природные 
ресурсы. В России существует единая система взимания налогов и сборов, 
на основе которых формируется государственный бюджет и местные бюджеты. 
Уплата налогов является конституционной обязанностью граждан России (ст. 57 
Конституции России). 

Обеспечение денежной системы России возложено на Центральный Банк 
России. В рамках ст. 79 Конституции, Россия обладает международной право-
субъектностью, согласно которой Россия имеет право принимать участие в меж-
государственных объединениях. Россия как полноправное, суверенное государ-
ство вправе заключать различные соглашения и дого воры международного 
уровня. Согласно ст. 68 Конституции Российской Федерации, к конституционно-
правовым признакам России как федерации относится установление государ-
ственного языка. На территории России также существуют государственные 
символы — флаг, герб, гимн и столица (ст. 70 Кон ституции России). 

Российская Федерация — это конституционно-договорная федерация, другие 
же уверены, что Российскую Федерацию можно признать конституционной фе-
дерацией [цит. по: 3, с. 72]. Весьма интересной в данном аспекте является мысль 
о наличии в российском федерализме как конституционных, так и договорных 
начал. Отчасти нормы Конституции РФ позволяют утверждать, что в системе 
разделения властей преобладают конституционные начала, хотя изначально рос-
сийский федерализм характеризовался и проявлениями договорных начал. Если 
называть Россию исключительно конституционной федерацией, то в характере 
ее правления преобладает договорное регулирование. 

Сформулированные в академической среде мнения можно объединить в две 
группы. В соответствии с первой позицией, на развитии договорных начал в Рос-
сии сказалось заключение Федеративного договора, который не утратил своей 
актуальности до сих пор, что подтверждается и конституционно-правовыми 
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нормами. Важно отметить, что положения Конституции РФ не вступают в про-
тиворечие с другими нормативными правовыми актами, не допускают дву-
смысленного или неоднозначного толкования, не умаляют значимости и важности 
принимаемых федеральных законов. Например, в Заключительных положениях 
Конституции РФ указано, что Федеративный договор 1992 г. признается действу-
ющим на территории Российской Федерации, поскольку его положения не про-
тиворечат конституционным нормам.

Признавая действие Федеративного договора, Российская Федерация при-
знает значимость и важность договорных начал, нашедших отражение в ее 
характере и юридическом статусе. Важно помнить, что Федеративный договор 
был подписан раньше, чем Конституция РФ вступила в силу, поэтому частично 
в нем нашли отражение положения ранее действовавшей Конституции РСФСР. 
Учитывая федеративное устройство России, на уровне субъектов Федерации 
также функционируют законодательные (представительные) органы власти. 
В научном сообществе и средствах массовой информации такие органы часто 
именуются региональными парламентами. Нельзя забывать, что субъекты Рос-
сийской Федерации обладают специфическими чертами, которые нашли закре-
пление прежде всего в Конституции России. По взаимному согласию и в рамках 
федерального конституционного закона статус субъекта может быть изменен. 
Отметим, что в 2014 г. по результатам референдума, проведенного среди на-
селения Республики Крым, она официально обрела независимость от Украины. 

Следует подчеркнуть, что в Основном законе государства закреплен не только 
федеративный характер России, но и определена конституционно-правовая при-
рода субъектов Федерации. При этом данный принцип равноправия не является 
абсолютным. Россия — суверенное, независимое, демократическое государство, 
которое признает принцип разделения властей и стремится к его реализации и обе-
спечению. В свою очередь, Конституция России регламентирует и устанавливает 
два уровня правотворчества: федеральное правотворчество и правотворчество 
субъектов Федерации (ст.ст. 5, 72, 76 Конституции России). Подобное разделе-
ние имеет под собой весьма законные основания и обусловлено федеративным 
устройством Российской Федерации, что признано в ч. 3 ст. 5 Конституции России. 

Основные принципы федерализма России заключены в ст. 5 Конституции 
России и предполагают наличие государственной целостности, самоопределения 
и равноправия народов, единства системы государственной власти в России. За-
крепление таких принципов должно находить практическое воплощение в жизни, 
что будет способствовать укреплению основ Российского государства. Субъекты 
Федерации, наравне с Россией как полноценным суверенным государством, об-
ладают своими особыми конституционно-правовыми признаками, которые 
и определяют их правовой статус. Статьей 5 Конституции России определено, что 
субъекты Федерации имеют свою конституцию (устав) и законодательство. В рам-
ках законодательства субъекта Федерации определены и органы государственной 
власти, закреплена их система и полномочия. Функционирование органов власти 
субъекта Федерации осуществляется в пределах законодательства субъекта и по-
ложений Конституции России.

Гамирова А. С., Добрынин Н. М.
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Россия является государством и по своему определению обладает основны-
ми признаками, присущими всем государствам. Ввиду ее федеративного устрой-
ства субъекты Российской Федерации обладают специфическими чертами, ко-
торые нашли закрепление, прежде всего, в Конституции России. По взаимному 
согласию и в рамках федерального конституционного закона статус субъекта 
может быть изменен. 

При этом следует отметить существование федеральных округов (ФО) 
в России, которые в качестве единицы административно-территориального 
деления не закреплены в Конституции РФ. Кроме того, ФО не приравнены 
к субъектам Федерации. На момент их учреждения (2000 г.) насчитывалось семь 
федеральных округов. В 2010 г. количество ФО достигло восьми, поскольку 
из состава Южного ФО был выделен Северо-Кавказский ФО. В 2014 г. был об-
разован Крымский ФО, ввиду присоединения к России территорий полуостро-
ва. В 2016 г. Крымский ФО фактически был упразднен, поскольку его структур-
но присоединили к Южному ФО. Последние изменения коснулись федеральных 
округов в 2018 г., когда Забайкальский край и Бурятия были переведены из Си-
бирского ФО в Дальневосточный ФО.

Также следует уточнить, что среди исследователей давно обсуждается во-
прос объединения регионов, и в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, что обусловлено некоторыми экономическими и управленческими 
аспектами. Например, на границе города и области два района — Кудрово и Му-
рино, население которых за последние два года увеличилось с 6 тыс. до 100 тыс. 
человек. При этом необходимо пояснить, что объединение регионов РФ — это 
экономико-политический процесс, предполагающий объединение двух или 
более граничащих между собой взаимосвязанных субъектов Федерации, который 
в России уже происходил в период с 2003 по 2008 г. (при поддержке федераль-
ного центра). В рамках случившегося объединения прекратили свое самостоя-
тельное существование 6 из 10 автономных округов. Кроме того, в рамках 
объединения количество субъектов Федерации сократилось с 89 до 83 субъектов. 
Однако в свете последних событий, связанных с присоединением Крыма к Рос-
сии, количество субъектов Федерации увеличилось до 85.

В современной Российской Федерации каждый субъект наделен определен-
ной компетенцией и полномочиями, которые находят проявление при решении 
споров, в том числе и территориальных. Согласовать, учесть все возникающие 
спорные моменты между субъектами — вот главная задача, которая может быть 
решена только на федеральном уровне. Являясь многонациональным государ-
ством со сложной исторической судьбой, Россия постоянно сталкивается с про-
блемой территориального устройства. 

Основываясь на действующем законодательстве и международном право-
вом опыте, иметь непротиворечивую законодательную основу регулирования 
отношений между субъектами в части, касающейся вопросов установления 
границ, подразумевает создание компетентных институций, позволяющих вы-
ходить подчас из тупиковых ситуаций. На протяжении многих лет неоднократно 
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дискутировался вопрос, в том числе и на уровне Государственной Думы РФ 
с привлечением специалистов, юристов, занимающихся данной темой, о при-
нятии закона о границах между субъектами РФ.

В некоторых субъектах Российской Федерации территориальные споры 
уходят своими корнями в глубину веков, и решить их принятием даже самого 
совершенного закона вряд ли удастся. Здесь нужен комплексный подход и за-
интересованность всех участников процесса. Некоторую ясность по данному 
вопросу внесло Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2018 г. 
№ 44-П, где достаточно четко определяется конституционное содержание ин-
ститута границ субъектов Российской Федерации. В этом решении отражается 
и исторический аспект данной проблемы. Слом всех правовых норм и институ-
тов, случившийся в России в 1917 г., доходит и до наших дней. Отмечается, что 
автономии РСФСР регулярно сталкивались с проблемами установления своих 
границ. Во многом возникающие противоречия были вызваны ассимилятивны-
ми движениями, вследствие чего очень часто территория расселения людей 
не совпадала с экономическими районами [4, с. 16]. Однако советская власть 
придерживалась строгого мнения о том, что любые границы между народами 
обычно утрачивают свой политический характер, а противоречия с течением 
времени ослабевают. Неукоснительная приверженность данной позиции при-
вела к тому, что при решении каждой спорной ситуации предпочтительным 
представлялся определенный компромисс.

Вопросы размежевания территорий так или иначе возникают по всей стране, 
но особенно в острой фазе они наблюдаются на Кавказе, также в ряде других 
регионов, например, в Поволжье. Как и сейчас, хотя уже нет автономных респу-
блик, так и тогда при установлении границ между автономными республиками 
использовались процедуры и правовые акты, носящие достаточно общий, не де-
тализующий существенные вопросы, возникающие в процессе размежевания 
и установления границ, характер. При этом надо учитывать, что территориаль-
ное устройство Российской Федерации, а также территориальное устройство 
ее субъектов имеют настолько важное значение, что, как правило, отражается 
не только в Конституции РФ, но и в учредительных документах субъектов РФ.

Основой конституционно-правового статуса субъектов Российской Федера-
ции, в числе прочего, является официальная граница, которая как бы формально 
устанавливает и скрепляет сущность данной административно-территориальной 
единицы. Обладание собственной границей является не только формальным 
признаком, определяющим правосубъектность данной территории и проживаю-
щего на ней народа, но и существенным фактором, влияющим на определение 
идентичности того или иного народа.

Несмотря на всю правовую разработку относительно границ между субъектами 
России, как уже отмечалось ранее, ответы на многие вопросы, возникающие при 
решении конкретных проблем, лежат в далекой истории. Традиционные общества 
основываются на исторически сложившихся принципах, в том числе и определения 
своей территории, и на них очень трудно влиять нормативно-правовыми актами. 

Гамирова А. С., Добрынин Н. М.
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При этом решения органов государственной власти Российской Федерации, в част-
ности постановления Конституционного Суда РФ, настаивают на том, что участие 
субъектов Федерации в установлении, уточнении и изменении границ является 
их конституционной обязанностью, т. е. мы опять наблюдаем некое противоречие 
между традицией и новацией.

Заключение
Подводя итоги, представляется правильным применять термин «государствен-
ное устройство» только к РФ целиком, а применительно к республикам в со-
ставе РФ и другим субъектам Федерации применять термин «территориальное 
устройство». В качестве составных частей конституционного правового статуса 
субъектов российского государства выступает целостность и неприкосновенность 
принадлежащих им административных территорий. Данные субъекты, выступая 
в качестве участников правоотношений федеративного характера, осуществляют 
государственное регулирование в отношении территорий, входящих в их состав. 
Реализуя собственную власть, такие образования занимаются решением задач, 
связанных с предметом ведения субъектов Федерации, а также в соответствии 
с возложенными на них полномочиями осуществляют разрешение вопросов, 
касающихся предметов совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Следует отметить, что конфликтные ситуации, возникающие между терри-
ториальными образованиями российского государства, которые напрямую свя-
заны с определением соответствующих территориальных границ, с их измене-
ниями, а также различные вопросы, касающиеся экономической сферы и имею-
щие национальный характер, требуют разрешения. В противном случае такие 
проблемы могут оказать негативное влияние на степень эффективности реали-
зации властных полномочий в рамках территорий, в отношении которых воз-
никают спорные ситуации. Кроме того, это создает преграды в части предостав-
ления различных муниципальных услуг, а также определенные трудности 
в рамках государственного регулирования. 

Также следует подчеркнуть, что создание нормативно-правовой базы уста-
новления границ между субъектами Российской Федерации, естественно, займет 
колоссальное количество времени, возможно, не одно десятилетие, и является 
большой целью. Сложность заключается в том, что информацию о границах на-
селенных пунктов и муниципальных образований можно получить из официально 
опубликованных региональных или муниципальных нормативно-правовых актов. 
Но данная информация носит лишь описательный характер и не содержит сведений 
о координатах границ объектов землеустройства, к которым относятся границы на-
селенных пунктов и муниципальных образований. В науке высказывается мысль 
о том, что процесс установления границ следует сделать максимально универсаль-
ным. Представляется, что в ближайшей перспективе необходимо устранить зако-
нодательные пробелы и неточности, которые на сегодняшний день отрицательно 
влияют на отношения, что складываются между субъектами РФ, препятствуют 
точному и последовательному установлению границ субъектов Федерации.
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Неточности действующего законодательства в данной сфере приводят к тому, 
что правовой статус субъектов РФ определяется несвоевременно, содержит опре-
деленные ошибки. Следует отметить, что конституционно-правовой идентичности 
субъектов РФ невозможно достичь, если в полной мере не разрешить проблем-
ные аспекты в сфере установления и изменения их границ. Кроме того, любые 
публичные образования внутри государства не могут существовать без четко 
установленных территориальных границ, что обусловлено федеративным стату-
сом самой России. 

В свою очередь, ч. 3 ст. 67 Конституции РФ институт границ между субъектами 
закрепила, но фактически не участвует в их разграничении. Негативным образом 
на сферу понимания границ субъектов РФ повлияли различные политические 
и исторические факторы: стремительные перемены в территории союзных респу-
блик еще в советское время, регулярное, но не вполне обоснованное межевание 
территорий, изменения, вносимые в Основной закон государства. К настоящему 
времени обострилась проблема методологического характера: наблюдаются по-
стоянные противоречия при легализации границ субъектов РФ и размежевании со-
предельных территорий. Обозначенную проблему решить только на региональном 
уровне невозможно, поскольку границы — это вопрос федерального масштаба. 
Длительное время без ответа был вопрос об определении прохождения границы 
между субъектами РФ в спорных ситуациях. В складывающейся ситуации слож-
ные и противоречивые вопросы можно разрешить, например, путем заключения 
договоров и соглашений между органами власти субъектов РФ.
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Abstract
The state of affairs that has developed in the political sphere of the Russian state directly 
affects not only legal regulation concerning the issues of the country’s territorial organization, 
but also the strengthening of such a principle as federalism. In addition, the issues 
of the territorial organization of the state are directly related to various circumstances 
of a demographic nature and connected to the historical aspect of development, as well as 
the cultural sphere. This article draws attention to the fact that the problematic aspects of 
the federal form of the structure of the state itself have a direct impact on the understanding 
and consolidation of the legal status of the subjects of the Russian Federation.
In the article, the authors emphasize that the sovereignty of the Russian state operates 
on the entire territory of Russia, which, in turn, is inseparable and integral. The article 
confirms the idea that the subjects of the Federation do not act as sovereign units due 
to the fact that only the Russian state as a whole is considered sovereign. It is argued that 
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the territorial organization of individual subjects of the Federation as well as the territorial 
organization of the state of the Russian Federation should be considered on a larger scale, 
even when it comes to complex subjects of the Russian Federation. Based on the research 
of Russian representatives of the scientific community, the authors in the present article 
note that within the Russian Federation there are complex subjects — oblasts (regions), 
which include an additional subject (or multiple subjects) of the Russian Federation, for 
example, an autonomous okrug (district). Despite the territorial specifics of the structure 
of the constituent entities of the Russian Federation, the authors come to the conclusion 
that the statuses of complex subjects of the Russian Federation are equal.
Regarding the research methodology, such general and specific scientific research methods 
as empirical, dialectical, historical methods, as well as methods of analysis and synthesis, 
induction and deduction were used.
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Аннотация
В статье решаются следующие задачи: проанализировать значение концепта обще-
российской идентичности; сравнить концепцию общероссийской идентичности 
со смежными концепциями; определить место общероссийской гражданской идентич-
ности как института и ценности в системе конституционного права; сформулировать 
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации. Ак-
сиологический подход имел существенное значение для оценки и анализа системы 
ценностей общероссийской идентичности, содержания этих ценностей, а также для 
рассмотрения общероссийской идентичности как конституционно-правовой ценно-
сти. Телеологический подход позволил учесть целеполагание российского государ-
ства в процессе конституционализации общероссийской гражданской идентичности. 
В статье анализируется концепция общероссийской гражданской идентичности 
и ее соотношение с культурной и этнической идентичностью, система ценностей, 
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формирующих гражданскую идентичность; определяется место гражданской иден-
тичности в системе конституционного права; соотносится концепция гражданской 
идентичности с концепцией конституционной идентичности. Автор предлагает воз-
можные способы разграничения гражданской и культурной идентичности, варианты 
дополнения системы ценностей, формирующих гражданскую идентичность. Автор 
положительно оценивает попытки российского государства выстроить государ-
ственную национальную политику на основе концепций гражданской и культурной 
идентичности в условиях вызовов современности. В то же время автор выделяет ряд 
проблем. Система ценностей, формирующих общероссийскую гражданскую иден-
тичность, формализована не в полной мере. Требуется ввести механизмы формиро-
вания и сохранения общероссийской гражданской идентичности и скорректировать 
государственную политику в различных сферах, от национальной государственной 
политики до государственной политики в области образования, культуры и здраво-
охранения. Наконец, этническая проблема в контексте общероссийской гражданской 
идентичности сохраняет свою актуальность.

Ключевые слова
Идентичность, российская нация, культура, преемственность, самобытность, основы 
конституционного строя, конституционные ценности, конституционная реформа 
2020 г.
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Введение
В ходе конституционной реформы 2020 г. существенным образом изменилась 
система ценностей, лежащая в основе общероссийской идентичности: акценти-
рованы ранее включенные в текст Конституции РФ и включены новые ценности, 
в том числе и те, на которых базируется общероссийская идентичность. Первая 
попытка сформулировать на законодательном уровне признаки общероссийской 
идентичности предпринята еще в 2012 г., когда была принята Стратегия госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации, которая была 
существенным образом изменена в 2018 г., в том числе в части формулировки 
признаков общероссийской национальной идентичности. Лингвистический 
анализ Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов и организации функционирования публичной власти» по-
казывает увеличение употребления слов и словосочетаний, связанных с обще-
российской идентичностью [11]. Если в прежней редакции Конституции Рос-
сийской Федерации слово «культура» и производные от него слова упоминают-
ся 12 раз (два раза речь идет о физической культуре), то в новой редакции — 19 раз 
(из них: два раза — о физической культуре, один раз — о культуре ответствен-
ного отношения к здоровью, один раз — об экологической культуре), «история» 

Руденко В. В.



175Общероссийская гражданская идентичность ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29)

и производные от него слова — пять и восемь раз, «пред ки» — один и два раза, 
«поколение» — один и два раза, «Отечество» — два и пять раз, «память» — три 
и пять раз, «гражданский мир и согласие» — один и три соответственно. Более 
того, в ходе реформы 2020 г. впервые в ст. 69 Конституции Российской Федера-
ции появилось понятие общероссийской идентичности в контексте оказания 
поддержки соотечественникам за рубежом. В свете изменений конституцион-
ного текста, произошедших в ходе реформы 2020 г., актуализировались вопросы 
о содержательном наполнении общероссийской идентичности, закреплении ее 
признаков на уровне нормативных правовых актов Российской Федерации 
и дальнейшего совершенствования механизма формирования общероссийской 
идентичности у граждан, их отдельных групп, российской нации в целом. Целью 
настоящей работы является определение путей совершенствования нормативных 
правовых актов Российской Федерации по указанным выше вопросам на осно-
ве решения следующих задач: 

1) проанализировать смысл понятия общероссийской идентичности, вкла-
дываемый в данное понятие в нормативных правовых актах и судебных 
решениях, прежде всего, Конституционного Суда Российской Федерации; 

2) сравнить понятие общероссийской идентичности и смежных с ним по-
нятий, используемых в нормативных правовых актах Российской Феде-
рации;

3) определить роль общероссийской гражданской идентичности как инсти-
тута и как ценности в системе конституционного права;

4) сформулировать предложения по совершенствованию законодательства 
РФ по анализируемым вопросам.

Методы
Использованы как общенаучные методы познания (диалектический метод, ме-
тод системного анализа, индукции и дедукции, метод синтеза, сравнительный 
метод), так и специальные правовые, частнонаучные исследовательские методы 
(формально-юридический, сравнительно-правовой и др. методы). Существенное 
эвристическое значение имеют аксиологический подход для оценки и анализа 
системы ценностей, лежащей в основе общероссийской идентичности, содер-
жания данных ценностей, а также для рассмотрения общероссийской идентич-
ности как конституционно-правовой ценности, и телеологический подход для 
учета целеполагания Российского государства в процессе конституционализации 
общероссийской гражданской идентичности, а также для ее оценки в контексте 
конституционных целей ограничения прав личности.

Общероссийская гражданская идентичность 
и общероссийская культурная идентичность
Законодательное определение общероссийской гражданской идентичности было 
закреплено в 2018 г. в Стратегии государственной национальной политики РФ 
на период до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) [12]. 
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Гражданское самосознание предполагает, во-первых, «осознание гражданами 
Российской Федерации их принадлежности к своему государству, народу, обще-
ству, ответственности за судьбу страны, необходимости соблюдения прав и обя-
занностей», а во-вторых, «приверженность базовым ценностям российского 
общества» [12]. Конечно, стратегия ориентирована прежде всего на отношения 
внутри страны, но предполагает и продвижение российских духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей среди соотечественников, проживающих за рубе-
жом, посредством их поддержки, содействия развитию их связей с РФ и добро-
вольному переселению в Россию.

Наличие у лица гражданства Российской Федерации, то есть устойчивой 
правовой связи с государством, как правило, подразумевает наличие у него 
общероссийской гражданской идентичности, но это не всегда так в силу разных 
причин, что нашло отражение в использованных в Стратегии юридических 
конструкциях. К признакам российской нации отнесено не только наличие 
гражданства РФ у лиц, ее составляющих, но и общероссийской гражданской 
идентичности. Более того, в качестве одного из показателей реализации Страте-
гии предусмотрена оценка уровня общероссийской гражданской идентичности 
(в процентах). Если гражданство выступает как юридическая конструкция, 
имеющая целью фиксацию связи лица с конкретным государством, то граж-
данская идентичность характеризует эмоционально-волевую сторону личности 
и отражает принадлежность лица к коллективному субъек ту — нации. 

Будучи ключевым признаком российской нации, понятие общероссийской 
гражданской идентичности тесно связано с российской государственностью 
и суверенитетом Российского государства. Общероссийская гражданская иден-
тичность не является составной частью суверенитета, но фундирует его, в том 
числе и суверенитет в сфере культуры — культурный суверенитет РФ.

В контексте национальной безопасности общероссийская гражданская иден-
тичность рассматривается как основа для защиты такого национального интере-
са России, как укрепление традиционных российских духовно-культурных 
ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России, 
и реализации такого стратегического национального приоритета, как защита 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исто-
рической памяти [13], а насаждение чуждых идеалов и ценностей расценивает-
ся как угроза национальной безопасности. 

В обоих документах прослеживается деление ценностей на духовно-нрав-
ственные и культурно-исторические. Сложность отбора ценностей, составля-
ющих общероссийскую идентичность, обусловлена не только тем, что данные 
ценности должны быть универсальными, но и тем, что данные ценности 
должны быть поддерживаемы самим российским обществом [4, с. 23]. Всена-
родное голосование за поправки к Конституции РФ в 2020 г. стало по сути 
проявлением этой поддержки. К числу ценностей первой группы на норматив-
ном уровне отнесены жизнь, достоинство, права и свободы человека и граж-
данина, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 
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за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 
память и преемственность поколений, единство народов России. Причем по-
добная система базовых ценностей впервые получила закрепление на законо-
дательном уровне в истории развития Российской Федерации как отдельного 
государства [13]. Анализ Закона Российской Федерации о поправке показыва-
ет, что список может быть дополнен такими ценностями, как здоровье, уваже-
ние к старшим, забота о родителях и др.

Ценности второй группы напрямую в нормативных правовых актах не на-
званы. Вместе с тем анализ документов стратегического планирования показы-
вает, что к ним могут быть отнесены: историческое наследие и чувство гордости 
за историю России, преемственность исторических традиций России, в том 
числе таких как солидарность и взаимопомощь, культурное наследие, культура 
межнационального общения, русский язык. В 2018 г. в Стратегию государствен-
ной национальной политики Российской Федерации был введен пункт 11.1, 
согласно которому «общероссийская гражданская идентичность основана на со-
хранении русской культурной доминаты» и объединяющим началом российско-
го общества является «единый культурный (цивилизационный) код» [12]. 
Лейтмотивом и Стратегии государственной национальной политики РФ, и Стра-
тегии национальной безопасности звучит тема преемственности. В Стратегии 
национальной безопасности [13] говорится об угрозе утраты РФ своего куль-
турного суверенитета вследствие попыток фальсификации российской и миро-
вой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической 
памяти, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
ослабления государствообразующего народа, то есть преемственность непо-
средственно связывается с культурным суверенитетом РФ. Неслучайно и в ходе 
конституционной реформы 2020 г. в тексте Конституции РФ появились цен-
ности исторической направленности, которые также свидетельствуют о значи-
мости преемственности в развитии Российского государства: вера в Бога в исто-
рическом контексте (ч. 3 ст. 67¹), память предков (дополнительная фиксация 
помимо преамбулы в ч. 3 ст. 67¹), память защитников Отечества (ч. 3 ст. 67¹), 
историческая правда (ч. 3 ст. 67¹), тысячелетняя история (ч. 2 ст. 67¹), идеалы 
предков (ч. 3 ст. 67¹). Очевидно, что система ценностей, составляющая основу 
гражданской идентичности, обозначенная в документах стратегического пла-
нирования подлежит дальнейшему совершенствованию исходя из приоритетов, 
обозначенных в ходе конституционной реформы 2020 г. 

Что касается понятия общероссийской культурной идентичности, то дей-
ствующее российское законодательство не содержит его определения. В тексте 
Конституции РФ речь идет о поддержке соотечественникам за рубежом со сто-
роны Российского государства в сохранении общероссийской культурной иден-
тичности. Очевидно, что в продолжение конституционного текста наиболее 
подходящим будет определение данного понятия в контексте государственной 
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политики РФ в отношении соотечественников за рубежом. Однако если в кон-
тексте определения российской нации именно наличие гражданской идентич-
ности выступает ключевым критерием отнесения конкретного гражданина РФ 
к российской нации как к коллективному субъекту права, то применительно 
к соотечественникам за рубежом затруднительно применить критерий наличия 
культурной идентичности как ключевую их характеристику как общности. Фор-
мально попадая под критерий соотечественника за рубежом, а именно имея 
гражданство РФ и проживая на территории иностранного государства, лицо 
может утратить как гражданскую, так и культурную идентичность. Часть 3 ста-
тьи 69 Конституции РФ, гарантируя соотечественникам поддержку в сохранении 
общероссийской культурной идентичности, не исключает формирование и со-
хранение у них гражданской идентичности, тем более что Российское государство 
заинтересовано в получении ресурсов от российской диаспоры за рубежом, что 
более вероятно при сохранении национальной идентичности, нежели ориентации 
исключительно на культурную идентичность, ведь в этом контексте соотече-
ственники скорее становятся составной частью этноса как культурно-цивили-
зационного явления, а не нации и народа как явлений политико-государствен-
ного свойства. Национальная идентичность основана на чувстве общей судьбы, 
общих переживаниях, коллективной памяти и имеет не только культурный пласт, 
но также исторический и социально-психологический. Государственная наци-
ональная политика РФ включает, в том числе, работу с соотечественниками 
за рубежом, а значит и формирование у них гражданской идентичности. Имен-
но соотечественники за рубежом, сохранившие гражданскую и (или) культурную 
идентичность, представляют для Российского государства интерес для реализа-
ции национальных интересов.

В настоящее время в законодательстве используется понятие самобытности 
для характеристики родного языка, традиций и обычаев соотечественников, 
особенностей их культурного наследия и религии в совокупности. Понятия 
идентичности и самобытности тесно связаны между собой, но имеют, как пред-
ставляется, разные акценты: самобытность больше отражает поведение субъ-
екта, в то время как идентичность характеризует эмоционально-волевую сферу 
(более подробно о разграничении понятий идентичности и самобытности нации 
в философском научном дискурсе см. [5]). Последнее представляется более 
удачным с точки зрения понимания сущности явления — понятие идентичности 
отражает связь (тождество) индивида и тех ценностей, носителем которых он 
является. Вместе с тем, когда законодатель подчеркивает необходимость со-
хранения самобытности российской нации в значении ее специфических кри-
териев, то использование термина самобытности вполне уместно.

Ценности, составляющие основу культурной идентичности, на сегодняшний 
день в законодательстве не названы. Посредством толкования текста Конститу-
ции можно сделать вывод, что к таковым можно отнести культурное и истори-
ческое наследие, русский язык как язык государствообразующего народа, пре-
емственность. В контексте суверенизации так называемых «знаниевых» областей 
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(отечественных науки, культуры, образования) и их привязки к национальным 
интересам в Стратегии национальной безопасности, хотя обычно они глобаль-
но ориентированы [7, c. 12], появление терминов культурной идентичности 
и культурного суверенитета являются вполне логичными.

Культура составляет и базовую ценность гражданской идентичности. Оба 
эти понятия характеризируют эмоционально-волевую сторону и связаны с со-
знанием индивида. Что же их отличает? Гражданская идентичность подразуме-
вает под собой, в том числе, наличие культурной идентичности, в то же время 
человек может иметь культурную идентичность, не имея при этом гражданской 
идентичности. Осознание своей принадлежности к определенной культуре 
и культурно-историческому наследию не предполагает, на наш взгляд, готов-
ности лица отстаивать национальные интересы, «служить Отечеству», что яв-
ляется неотъемлемой частью гражданского самосознания.

Общероссийская гражданская идентичность 
и этническая идентичность
В нормативных правовых актах термин «этническая идентичность» не исполь-
зуется и заменяется на более нейтральную терминологию: этнокультурное 
многообразие, культурно-историческое наследие и самобытность народов России, 
межэтническое взаимодействие. Этнический вопрос остается по-прежнему одним 
из самых уязвимых в концепции российской нации: требуются значительные 
усилия, чтобы она не воспринималась как «скрытая форма нивелировки этниче-
ских культур в пользу доминирующего русского большинства» и предоставление 
особых прав одной этнической общности в ущерб остальным [15, c. 17]. Россий-
ское государство решает две разновекторные задачи: обеспечение территориаль-
ной целостности, единства государства и общественного согласия, с одной 
стороны, и учет интересов многочисленных этнических сообществ и обеспече-
ние их права на развитие. Скрепляет эти задачи воедино, на наш взгляд, человек 
как носитель и гражданской, и этнической идентичности и, соответственно, 
необходимость защиты прав личности. 

Конституция РФ напрямую не ориентирует на приоритетную роль русского 
народа в становлении и развитии российской государственности. Вместе с тем 
в ходе конституционной реформы 2020 г. в текст Конституции впервые включена 
концепция государствообразующего народа применительно к русскому языку. 
Как пояснил Конституционный Суд Российской Федерации, «положение о рус-
ском языке как языке государствообразующего народа основано на объективном 
признании роли русского народа в образовании российской государственности, 
продолжателем которого является РФ. Оно не умаляет достоинства других наро-
дов, не может рассматриваться как несовместимое с положениями Конституции 
РФ о многонациональном народе РФ, равноправии и самоопределении народов» 
(Заключение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2020 
№ 1-З). В Стратегии государственной национальной политики РФ русский 
народ назван системообразующим звеном единения народов, формирование 
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общероссийской гражданской идентичности сориентировано именно на русскую 
культурную доминанту [12].

Принцип территориальной целостности и право народа на самоопределение 
могут быть согласованы в рамках одного государства, но для этого требуется 
развитие институтов, не предполагающих отделение этнических общностей 
от государства, на что ориентируют новейшие исследования в области этниче-
ской политики [16, с. 37-76]. Представляется чрезвычайно важным для Россий-
ского государства не только делать ставку на объединяющую роль русского 
народа, но и развивать механизмы реализации права народов на самоопределе-
ние, что должно найти отражение в том числе при реализации государственной 
политики РФ в отношении соотечественников за рубежом. Несмотря на кажу-
щуюся рассогласованность, гражданская и этническая идентичность становят-
ся действенными инструментами борьбы государства с иновлияниями. Глоба-
лизация несет в себе множество неукорененных, оторванных от гражданской 
и этнической идентичности идейных конструктов, что лишь создает иллюзию 
многообразия [10, c. 10].

Общероссийская гражданская идентичность 
в системе конституционного права
Идентичность характеризует эмоционально-волевую сторону личности и пред-
ставляет собой добровольный акт самоидентификации лица. Факт наличия или 
отсутствия идентичности у лица установить весьма затруднительно, хотя бы 
в силу того, что его можно скрывать, но это не значит, что законодатель игнори-
рует наличие или отсутствие идентичности. Процедура получения гражданства 
в определенной степени учитывает наличие у лица общероссийской идентич-
ности (подтверждение знания языка, длительность проживания на территории 
РФ и др. факторы). Имеет значение наличие идентичности и для приобретения 
статуса «соотечественник за рубежом» и «участник программы добровольного 
переселения», что должно подтверждаться свидетельствами выбора в пользу 
связи с РФ, в том числе деятельность по сохранению русского языка, развитию 
российской культуры за рубежом, укреплению дружественных отношений госу-
дарств и др. Для занятия ряда должностей требуется наличие только гражданства 
РФ и установлен запрет на наличие гражданства иностранного государства. По-
этому представляется, что общероссийская гражданская идентичность может 
рассматриваться как условие получения отдельных конституционно-правовых 
статусов. В свою очередь, право на сохранение идентичности можно рассма-
тривать в качестве отдельного элемента конституционно-правового статуса 
гражданина РФ, соотечественника за рубежом. В этом смысле нормы, закре-
пляющие общероссийскую идентичность, являются составной частью граждан-
ско-публичного права как отдельного образования в рамках конституционного 
права, состоящего из правовых норм, регламентирующих вопросы гражданства, 
статуса иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев, предоставления политического убежища.
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Будучи одним из проявлений социальной идентичности и проявлением ав-
тономии личности, общероссийская идентичность выступает одновременно 
ключевым признаком российской нации и в этом качестве входит в плоскость 
государственного права. В контексте противодействия такой угрозе националь-
ной безопасности РФ, как насаждение чуждых ценностей, укрепление тради-
ционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, лежащих 
в основе общероссийской гражданской идентичности, становится национальным 
интересом. Институционально общероссийская гражданская идентичность 
связан с институтами основ конституционного строя и государственного суве-
ренитета Российской Федерации. 

Конституционно-правовой институт общероссийской идентичности, как 
представляется, на сегодняшний день находится в процессе формирования — 
его институализация не завершена: не полностью сформирована система цен-
ностей, лежащая в основе общероссийской идентичности, отсутствует законо-
дательное определение понятия общероссийской культурной идентичности, 
на нормативном уровне не решен вопрос о соотношении гражданской и куль-
турной идентичности, отсутствуют механизмы реализации права на сохранение 
идентичности. 

Вопросы общероссийской идентичности получили достаточно детальную 
разработку в исследованиях политологической, социологической и антрополо-
гической направленности [3], в то время как в науке конституционного права 
данные вопросы сравнительно недавно начали активно исследоваться [1, 4], 
хотя процесс формирования и утверждения новой идентичности начался еще 
в начале 1990-х гг. «в связи с геополитическим катаклизмом распада истори-
ческого российского государства — СССР» [14, c. 107]. Появление термина 
общероссийской идентичности в тексте Конституции РФ, на наш взгляд, симво-
лично и не случайно и актуализирует конституционно-правовые исследования 
по данной проблематике. 

Общероссийская гражданская идентичность 
как конституционная ценность
Для сущностного понимания общероссийской гражданской идентичности как 
конституционной ценности воспользуемся телеологическим подходом к по-
нятию конституционных ценностей, в рамках которого учитывается целепола-
гание законодателя при придании особой значимости отдельным конституци-
онным категориям и положениям, и конституционные ценности понимаются 
как ориентирующие положения, предопределяющие содержание норм текуще-
го законодательства [1, с. 76]. 

Общероссийская гражданская идентичность ценна не сама по себе — она 
вплетается Российским государством в государственную национальную поли-
тику РФ в качестве инструмента укрепления государственного суверенитета. 
Можно выделить следующие векторы ценностного потенциала общероссийской 
гражданской идентичности.
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Во-первых, общегражданская идентичность имеет весомый консолидиру-
ющий потенциал, создавая фундамент для общественного согласия в РФ. По-
явление данной категории в Конституции РФ повышает и ее консолидирующую 
роль. Именно наличие общих ценностей является побуждающим мотивом для 
отстаивания общих интересов в случае необходимости.

Во-вторых, общегражданская идентичность становится ориентиром для 
органов публичной власти при формировании и реализации государственной 
политики по разным направлениям: в сфере культуры, образования, здравоох-
ранения, национальной государственной политики, государственной политики 
в отношении соотечественников за рубежом, что предполагает и коррекцию 
компетенции органов публичной власти.

В-третьих, невозможно переоценить антиколлизионный, или балансирую-
щий, потенциал доктрины общероссийской идентичности. Возведение обще-
российской идентичности в ранг конституционной ценности воздействует 
на правопонимание субъектов, действующих в конституционном поле, в том 
числе и органов конституционного контроля. Конституционные ценности по-
зволяют учитывать особенности каждого отдельно конфликта и способствуют 
усилению правовой аргументации [8, c. 78]. Несложно заметить, что общерос-
сийская идентичность как конституционно-правовая категория фиксируется 
в главе «Федеративное устройство», то есть данному понятию не придается 
ни значение основ конституционного строя, ни конституционно значимой цели 
в контексте ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, иное бы требовало пересмотра Консти-
туции РФ. Тем не менее, будучи встроенной в конституционную аксиологию, 
доктрина общероссийской идентичности будет влиять на содержательное на-
полнение основ конституционного строя и на применение принципа пропорцио-
нальности в контексте ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. 

Общероссийская идентичность 
и конституционная идентичность
Конструирование и общероссийской идентичности, и конституционной иден-
тичности базируется на общем целеполагании Российского государства — укре-
плении суверенитета. Вместе с тем, как показано ниже, содержательное напол-
нение данных понятий различно.

Понятие конституционной идентичности отсутствует в нормативных право-
вых актах, но оно использовано Конституционным Судом Российской Федерации 
в ходе формирования и последующей реализации полномочия по рассмотрению 
дел о возможности исполнения решения межгосударственного органа. Консти-
туционный Суд Российской Федерации оперирует термином «национальная 
конституционная идентичность» в трех постановлениях (от 14.07.2015 № 21-П, 
от 18.04.2016 № 12-П, от 19.01.2017 № 1-П), апеллируя к принципу уважения 
Европейским судом по правам человека как межгосударственным субсидиарным 
органом национальной конституционной идентичности государств-участников 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в контексте диалога между 
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различными правовыми системами как основы взаимодействия европейского 
и конституционного правопорядка и называя ее базовыми элементами фунда-
ментальные права и свободы, также гарантирующие эти права нормы об основах 
конституционного строя. В таком понимании конституционная идентичность 
характеризует «юридическую личность» государства, формируемую его консти-
туционными характеристиками. Как поясняет В. Д. Зорькин, «конституционная 
идентичность, по сути, есть отражаемая в основах конституционного строя, 
в принципах и нормах Конституции духовная суть (этос) нации-государства» 
и отражает результат общественного согласия граждан государства по вопросам 
понимания прав человека [6, с. 10, 129]. 

Профессор И. А. Кравец изначально рассматривает конституционную иден-
тичность в связке с телеологическим конституционализмом и конституционным 
правопониманием [9, с. 209]. Нормы-принципы, нормы-цели, нормы-программы, 
сформировавшиеся в ходе конституционного целеполагания, сегодня получают 
новое звучание в доктрине конституционной идентичности. Отраженные в преам-
буле ценности-цели: гражданский мир и согласие, любовь и уважение к Отечеству, 
вера в добро и справедливость, права и свободы человека становятся столпами 
конституционной идентичности современного Российского государства.

Конституционная идентичность государства и общероссийская гражданская 
идентичность тесно связаны между собой, поскольку фундирующие данные 
понятия ценности частично совпадают и формируются одним и тем же субъек-
том — государством. Однако общероссийская гражданская идентичность тесно 
связана с личностью ее носителя, которая может совмещать одновременно не-
сколько даже разнонаправленных идентичностей — например, общероссийскую 
гражданскую идентичность и идентичность иностранного государства.

Выделяют также конституционную идентичность личности или социаль-
ной группы как вид социальной идентичности, основанной на отождествлении 
лицом себя с согражданами или государством [2, c. 90]. Данный вид идентич-
ности близок общероссийской идентичности, поскольку также является раз-
новидностью социальной идентичности личности. Вопрос о соотношении 
общероссийской гражданской идентичности и конституционной идентичности 
зависит от содержательного наполнения последней. В науке конституционного 
права на сегодняшний день отсутствует устоявшееся определение понятия, 
обозначаемого термином «конституционная идентичность личности». Если 
данным термином обозначить готовность лица отстаивать Конституцию РФ 
как ценность и символ Российского государства [2, с. 90], как символ правовой 
идентичности нации и фактора обеспечения общественного согласия [6, с. 9], 
тогда конституционную идентичность можно рассматривать как одно из про-
явлений гражданского самосознания. Возможно понимание конституционной 
идентичности личности как готовности лица разделять систему ценностных 
ориентаций и целевых установок, закрепленных на конституционном уровне, 
и отстаивать их. Тогда гражданская идентичность будет одним из проявлений 
конституционной идентичности личности.
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Заключение
Оценка конституционной реформы 2020 г. свидетельствует о продвижении ак-
сиологического подхода в праве: в конституционном тексте появился концепт 
общероссийской культурной идентичности, претерпела изменения система куль-
турно-исторических и духовно-нравственных ценностей, заложенная в Консти-
туции РФ, особый акцент сделан на преемственности в контексте исторического 
континуума. В условиях вызовов современности, когда с точки зрения обеспе-
чения национальных интересов обезличенный космополитизм демонстрирует 
непродуктивность, попытка Российского государства выстроить национальную 
государственную политику на концептах общероссийской гражданской и куль-
турной идентичности и системе ценностей, лежащих в их основе, заслуживает 
высокой оценки. Выбор духовно-нравственной сферы вполне оправдан, поскольку 
именно эта сфера подвержена наибольшему влиянию извне.

Однако имеется необходимость в огромном массиве работы по претворе-
нию в жизнь концептов и ценностей, закладываемых в ходе конституционной 
реформы 2020 г. Не в полной мере оформлена система ценностей, лежащая 
в основе общероссийской гражданской идентичности, не разграничены кон-
цепты культурной и гражданской идентичности. Требуется внедрить механизмы 
формирования и сохранения общероссийской гражданской идентичности. Ввиду 
того, что данный вопрос имеет межотраслевой характер, требуется коррекция 
государственной политики и органов, ее реализующих, в различных областях, 
начиная от национальной государственной политики и политики в отношении 
соотечественников за рубежом и заканчивая государственной политикой в сфере 
образования, культуры, спорта, туризма, здравоохранения. Наконец, сохраняет 
свою актуальность этнический вопрос. Выстраивание общероссийской граждан-
ской идентичности на объединяющей роли русского народа вовсе не снимает, 
а напротив, актуализирует вопросы межнациональных (межэтнических) отно-
шений и поиск механизмов защиты прав этнических сообществ.
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Abstract
The article aims at carrying out the following tasks: to analyze the meaning of the con-
cept of all-Russian identity; to compare the concept of all-Russian identity and related 
concepts; to define the role of the all-Russian civil identity as an institution and as a value 
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cultural identities, options to supplement the system of values that form the civil identity. 
The author positively assesses the attempts of the Russian state to implement a state na-
tional policy on the basis of the concepts of the civil and cultural identities in the face of 
modern challenges. At the same time, the author identifies a number of issues. The system 
of values that constitute the all-Russian civil identity is not fully formalized. It is required 
to introduce mechanisms for the formation and preservation of the all-Russian civil identity 
and to correct the state policy in various areas, from the national state policy to the state 
policy in education, culture, and health care. Finally, the ethnic issue in the context of 
the all-Russian civil identity remains relevant.
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Аннотация
Вопросы предварительного конституционного контроля не относятся к числу глубоко 
исследованных в науке конституционного права, главным образом в силу относитель-
но небольшого объема соответствующей практики как в Российской Федерации, так 
и в практике деятельности органов конституционного контроля зарубежных государств. 
Вместе с тем изменения в правовом регулировании полномочий Конституционного Суда 
Российской Федерации, произошедшие в рамках конституционной реформы 2020 г., 
вновь обозначили актуальность исследования предварительного конституционного кон-
троля. Если до этих преобразований компетенция Конституционного Суда Российской 
Федерации в области предварительного контроля охватывала только не вступившие 
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в силу международные договоры Российской Федерации и вопросы референдума Рос-
сийской Федерации, то теперь она включает проверку конституционности федеральных 
законодательных актов всех видов, в том числе законов о поправках к Конституции 
Российской Федерации, а также законов субъектов Российской Федерации до их об-
народования. В связи с этим представляется важным обращение к соответствующему 
опыту других стран, и прежде всего тех, которые исторически и географически близки 
с Российской Федерацией. В статье дается краткий обзор сложившихся в конституци-
онно-правовой науке представлений о предварительном конституционном контроле, 
его достоинствах и спорных моментах. С использованием сравнительно-правового 
метода исследуется состояние конституционного и законодательного регулирования 
предварительного конституционного контроля, осуществляемого конституционными 
судами и иными аналогичными органами государств постсоветского пространства. 
Предметом анализа являются подходы к определению объектов такого контроля, 
а также практика и особенности регламентации рассматриваемых конституционно-
контрольных процедур. Несмотря на достаточную развитость и высокое качество 
правового регулирования по этим вопросам в Российской Федерации, делается вывод 
о целесообразности заимствования отдельных аспектов из соответствующего опыта 
государств, возникших на территории бывшего СССР.

Ключевые слова
Органы конституционного контроля, судебный конституционный контроль, пред-
варительный конституционный контроль, конституционность, конституционные 
поправки, международные договоры, референдум.
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Введение
Одной из важнейших классификаций конституционного контроля с точки зрения 
его воплощения в законотворческой и правоприменительной практике является 
его деление на последующий (апостериори) и предварительный (априори). 
В рамках предварительного контроля законы и иные нормативные акты про-
веряются с точки зрения их соответствия конституции до подписания главой 
государства или иным уполномоченным лицом и, соответственно, до вступления 
в силу [1, с. 11].

С точки зрения формы его осуществления предварительный конституционный 
контроль всегда является абстрактным, а по времени осуществления также делится 
на допарламентский и постпарламентский. В первом случае предварительному 
конституционному контролю подлежат не принятые парламентом законы, а их 
проекты. Не всегда такой контроль осуществляется органом конституционного 
правосудия, соответственно, и решения, полученные в результате такого контроля, 
носят факультативный характер. В качестве примера такого вида предваритель-
ного конституционного контроля можно привести практику направления зако-
нопроектов в Конституционную комиссию Эдускунты (парламента) Финляндии 
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на основании ст. 74 Конституции Финляндии [22, с. 86; 40]. В Румынии проце-
дура предварительного конституционного контроля предусмотрена в отношении 
надлежащим образом оформленных инициатив пересмотра Конституции перед 
обращением в румынский парламент [22, с. 86].

Также получил распространение и постпарламентский предварительный кон-
ституционный контроль (Андорра, Венгрия, Польша и др.), который проводится 
уже после завершения законодательного процесса в парламенте, но до подписания 
закона главой государства или иным уполномоченным лицом. Такой контроль 
может быть факультативным (в случае обращения уполномоченных органов 
и лиц по их собственной инициативе) или обязательным (и тогда он является 
самостоятельным этапом стадии подписания и обнародования закона [23, с. 68]).

В юридической литературе подчеркивается, что предварительный консти-
туционный контроль является одной из гарантий надлежащего соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина [25, с. 117], позволяет сохранить авторитет 
законодателя и способствует стабильности национальной правовой системы; 
отмечают его очевидные преимущества в виде снижения вероятности вступле-
ния в силу и действия в течение неопределенного времени нормативного право-
вого акта, не соответствующего конституции [34, с. 243; 37, с. 309-313]. В то же 
время к недостаткам предварительного конституционного нормоконтроля в на-
уке относят саму идею его осуществления — в том смысле, что она создает 
неизбежную угрозу вторжения органов конституционного контроля в законода-
тельный процесс, что ведет к нарушению принципа разделений властей [2, с. 38; 
6, с. 257]. Критике также подвергаются отдельные особенности данной проце-
дуры. Например, жестко сокращенные, ввиду необходимости их «вписания» 
в законодательную процедуру, сроки проведения контроля [3, с. 11; 4, с. 187]. 
Кроме того, в литературе отмечается, что в законодательстве отдельных госу-
дарств предельные сроки, в течение которых должен быть осуществлен пред-
варительный конституционный контроль, вообще отсутствуют [38, с. 79]. В свя-
зи с этим высказываются опасения по поводу рисков злоупотребления данной 
процедурой со стороны парламентской оппозиции и главы государства. В каче-
стве негативного примера неограниченного использования системы предвари-
тельного конституционного нормоконтроля приводится опыт Испании, где 
в 1983-1985 гг. на неопределенное время были задержаны проводимые испанским 
правительством реформы [33, с. 56].

Идеи предварительного конституционного нормоконтроля были восприня-
ты и в государствах постсоветского пространства, которые на начальном этапе 
становления собственной государственности активно обращались к опыту 
конституционного строительства стран с давними традициями демократии 
и господства права. Определенное влияние здесь имел и собственно советский 
опыт, где к числу актов, вопросы о конституционности которых могли рассма-
триваться Комитетом конституционного надзора СССР, относились проекты 
законов СССР и иных актов, внесенных на рассмотрение Съезда народных 
депутатов СССР [26, ст. 10, 12].
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В качестве предварительного замечания также представляется важным от-
метить, что исследования в области конституционной юстиции нередко обходят 
вниманием вопросы предварительного конституционного контроля [24, с. 19-24; 
36]. Вместе с тем конституционные изменения в Российской Федерации, про-
изошедшие в 2020 г., актуализировали исследования на эту тему [5, с. 106-114].

Методы
В российской науке конституционного права вопросы организации и деятель-
ности органов конституционного контроля постсоветских государств уже стано-
вились объектом исследований, в том числе в части предварительного контроля 
[21, 33]. В науке даже предлагалось выделить особую — постсоветскую — модель 
конституционного контроля [35, с. 9]. Ввиду наделения в 2020 г. Конституцион-
ного Суда Российской Федерации полномочиями по предварительному контролю 
в отношении проектов федеральных законодательных актов и принятых законов 
субъектов Российской Федерации стало востребованным обращение к соответ-
ствующему опыту государств, близких с Россией в географическом и историческом 
плане. В этой связи предметом настоящей статьи является сравнительно-правовой 
анализ правового регулирования полномочий конституционных судов и иных 
органов конституционного контроля в государствах, образовавшихся на террито-
рии бывшего СССР (кроме самой Российской Федерации), а также выработка — 
по результатам этого анализа — предложений по совершенствованию регулиро-
вания предварительного конституционного контроля в России.

Результаты
1. Полномочия по осуществлению предварительного  
конституционного контроля 
Полномочия по осуществлению предварительного конституционного контроля 
имеются у конституционных судов и иных аналогичных органов всех постсо-
ветских государств. Единственным исключением является Туркменистан, где 
специализированный конституционный контроль вообще отсутствует, а функ-
ции по обеспечению правовой защиты Конституции государства возложены 
на Меджлис — парламент Туркменистана. Согласно п. 1 и 10 ст. 81 Конституции 
Туркменистана, Меджлис принимает Конституцию и законы, вносит в них изме-
нения и дополнения, осуществляет контроль над их исполнением и их толкование, 
а также определяет соответствие Конституции нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти [19]. Указание на «нормативные правовые акты» 
в данном случае подразумевает уже принятые акты, а не их проекты. Конституция 
Туркменистана также не предусматривает каких бы то ни было форм и механизмов 
контроля конституционности международных договоров Туркменистана.

2. Объекты предварительного конституционного контроля
Что касается собственно анализа правового регулирования по вопросам осуществле-
ния предварительного конституционного контроля в государствах постсоветского 
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пространства, то его следует начать с рассмотрения вопроса об объек тах такого 
контроля. Здесь наблюдается значительно меньшее разно образие в правовом регу-
лировании, чем это имеет место в связи с последующим контролем — основным 
направлением деятельности специализированных органов конституционного 
контроля. Тем не менее при обращении к конституционной и законодательной ре-
гламентации деятельности данных органов можно обнаружить различные подходы 
и к определению границ предварительного контроля. 

В целом предварительный конституционный контроль в постсоветских 
государствах осуществляется в отношении следующих объектов контроля 
(с учетом непринципиальных отличий в их обозначении):

1. Законопроекты о внесении изменений в конституцию государства (п. 2 
ст. 168 Конституции Армении [15], ст. 153 Конституции Азербайджана 
[11], п. 2 ч. 1 ст. 72 Конституции Казахстана [16], п. 5 ч. 2 ст. 97 Консти-
туции Кыргызстана [13], п. «c» ч. 1 ст. 135 Конституции Молдовы [17], 
ст. 159 Конституции Украины [20]). 

 Некоторая неопределенность в этом отношении наблюдается в законода-
тельстве Узбекистана. Конституция этой страны [18] (п. 2 ч. 1 ст. 109) на-
деляет Конституционный Суд компетенцией по определению соответствия 
Конституции конституционных законов республики. Однако положения, 
раскрывающие понятие конституционных законов, в Конституции Узбе-
кистана отсутствуют; более того, само это понятие в Конституции не ис-
пользуется, кроме п. 2 ч. 1 ст. 78, закрепляющей полномочия Олий Мажлиса 
(парламента) Узбекистана по принятию конституционных законов, и ч. 6 
ст. 81, согласно которой при принятии конституционных законов обяза-
тельно присутствие не менее двух третей общего числа всех депутатов, 
сенаторов. При этом законы о внесении изменений в Конституцию Узбе-
кистана упоминаются в ней отдельно (п. 1 ч. 1 ст. 78, ст. 127 и 128), в силу 
чего их вряд ли можно отождествлять с конституционными законами.

 Заслуживает внимания положение ст. 153 Конституции Азербайджана, 
в силу которого заключение Конституционного Суда по вопросам изме-
нений в Конституции необходимо только тогда, когда изменения иници-
ированы Милли Меджлисом или Президентом; следовательно, в иных 
случаях соответствующие законопроекты предварительному конститу-
ционному контролю не подлежат.

2. Другие законы до их подписания главой государства (ст. 129 Конституции 
Армении, глава 14 Закона Республики Беларусь «О конституционном 
судопроизводстве» (далее — Закон Беларуси) [31], п. 2 ч. 1 ст. 72 Консти-
туции Казахстана, п. 1 ч. 1 параграфа 15 Закона Эстонии «О судебной 
процедуре конституционного контроля» (далее — Закон Эстонии) [42]). 

 Предмет регулирования законов, оспариваемых в порядке предваритель-
ного конституционного контроля, не ограничивается — такой контроль 
в перечисленных государствах может осуществляться в отношении лю-
бого закона, независимо от содержания. 
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 В Армении, Беларуси и Казахстане допускается проверка конституцион-
ности законов, принятых парламентами этих стран (подразумевается за-
вершение парламентской части законодательной процедуры). 

 Особенностью предварительного конституционного контроля законов 
в Беларуси является обязательность такого контроля (ч. 1 ст. 98 Закона 
Беларуси).

 Следует также обратить внимание на уникальное для постсоветского про-
странства предписание ч. 2 ст. 139 Конституции Армении, согласно кото-
рому предметом предварительного конституционного контроля могут быть 
проекты правовых актов ниже уровня закона, а именно проекты правовых 
актов, направляемые Президенту в порядке обеспечения его полномочий.

3. Нератифицированные (неутвержденные, не вступившие в силу) между-
народные договоры (все постсоветские государства, за исключением 
Молдовы, а также Узбекистана, где предварительный конституционный 
контроль осуществляется Конституционным Судом в отношении не меж-
дународных договоров непосредственно, а законов об их ратификации 
(п. 2 ч. 1 ст. 109 Конституции Узбекистана, п. 2 ст. 4 Закона Республики 
Узбекистан «О Конституционном Суде Республики Узбекистан» [32]).

 В Армении предварительный конституционный контроль за соответстви-
ем Конституции обязательств, закрепленных в международном договоре, 
является обязательным — такой вывод можно сделать из формулировки 
ч. 1 ст. 74 Конституционного закона Республики Армения «О Конститу-
ционном Суде» (далее — Закон Армении) [9], согласно которой Прави-
тельство до ратификации договора обращается в Конституционный Суд 
по вопросу конституционности обязательств, которые закреплены в до-
говоре. Исходя из буквального смысла этого предписания такое обраще-
ние в Конституционный Суд является обязанностью Правительства.

 Что касается Молдовы, то в этой стране в отношении международных 
договоров, стороной которых она является, осуществляется только по-
следующий конституционный контроль, т. е. проверка их конституцион-
ности может проводиться Конституционным Судом только после их 
вступления в силу (п. «a» ч. 1 ст. 135 Конституции Молдовы).

4. Проекты законов и иные вопросы, выносимые на референдум (п. 2 ст. 168 
и ч. 1 ст. 204 Конституции Армении, п. «з» ч. 4 ст. 60 Конституции Грузии 
[12], абзац второй ч. 3 ст. 34 Конституционного закона Республики Тад-
жикистан «О Конституционном Суде Республики Таджикистан» (далее — 
Закон Таджикистана) [43], ч. 2 ст. 151 Конституции Украины, п. 4 ч. 1 
параграфа 15 Закона Эстонии). 

 Обозначения соответствующих объектов предварительного конституционно-
го контроля отличаются разнообразием: в Армении это выносимые на рефе-
рендум проекты правовых актов, включая проекты законов, представленные 
в порядке гражданской инициативы; в Таджикистане — проекты законов 
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и иные вопросы, выносимые на национальный референдум; в Украине — 
вопросы, предлагаемые к вынесению на общеукраинский референдум по на-
родной инициативе; в Эстонии — постановление Рийгикогу (парламента) 
по вопросу вынесения законопроекта или иного национального вопроса 
на референдум; в Грузии — референдумы, которые должны быть проведены.

3. Процедуры, урегулированные положениями конституций  
и законов об органах конституционного контроля 
На основе перечня видов объектов предварительного конституционного контро-
ля в странах постсоветского пространства можно выделить и соответствующие 
процедуры, урегулированные положениями конституций и законов об органах 
конституционного контроля.

3.1. Проверка конституционности законопроектов  
о внесении изменений в конституцию государства
Участие органов конституционного контроля в процедуре внесения поправок 
в конституции в том или ином виде предусмотрено примерно в половине госу-
дарств постсоветского пространства. При этом в некоторых случаях соответ-
ствующие полномочия органов конституционного контроля прямо закреплены 
в конституциях этих государств (п. 2 ст. 168 Конституции Армении, п. 5 ч. 2 ст. 97 
Конституции Кыргызстана и т. д.) и в дальнейшем конкретизируются в положе-
ниях законов о таких органах. В других случаях описываемое полномочие на 
конституционном уровне не закрепляется, а возможность его осуществления со-
держательно регулируется только законом об органе конституционного контроля, 
как, например, это сделано в Таджикистане (ст. 89 Конституции Таджикистана 
и абзац второй ч. 3 ст. 34 Закона Таджикистана). При условии установления в кон-
ституции открытого перечня полномочий органа конституционного контроля 
такой способ правового регулирования допустим. Однако с учетом значимости 
процедуры принятия конституционных поправок представляется правильным 
изначальное указание на такое полномочие органа конституционного контроля 
непосредственно в тексте конституции. 

Субъекты обращения в орган конституционного контроля по данной кате-
гории дел могут варьироваться от единственно возможного (например, в Арме-
нии это Национальное Собрание (ч. 2 ст. 169 Конституции), в Украине — Вер-
ховная Рада (ст.ст. 157 и 158 Конституции)) до целой группы уполномоченных 
лиц и органов (например, в Республике Таджикистан такое право имеют Пре-
зидент и палаты парламента — см. абзац второй ст. 40 Закона Таджикистана).

В Азербайджане, как уже отмечалось, необходимость предварительной про-
верки на соответствие положениям Конституции предлагаемых изменений 
в Конституцию зависит от вида субъекта законодательной инициативы, выдви-
нувшего такие предложения (ст. 153 Конституции).

Отдельного внимания заслуживает подход к регулированию рассматривае-
мого вопроса в Молдове. Согласно п. «а» ч. 2 ст. 38 Кодекса конституционной 
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юрисдикции Молдовы [7], обращаться в Конституционный Суд с вопросами 
о пересмотре Конституции могут только субъекты, определенные ст. 141 Кон-
ституции. В соответствии с ней, инициатива пересмотра Конституции может 
исходить от:

 — не менее чем 200 000 граждан Республики Молдова, имеющих право 
избирать, которые должны представлять не менее половины администра-
тивно-территориальных единиц второго уровня, и в каждой из них долж-
но быть собрано не менее 20 000 подписей в поддержку инициативы;

 — не менее чем одной трети депутатов Парламента;
 — Правительства.

Схожие правила о том, что заключение органа конституционного контроля 
о непротиворечии конституции проекта закона о внесении изменений в действу-
ющую конституцию является обязательным условием представления такого 
законопроекта в парламент, закреплены в ст. 159 Конституции Украины.

Предмет рассмотрения по делам анализируемой категории, как правило, свя-
зан с устанавливаемыми в том или ином государстве ограничениями или запре-
тами по внесению изменений в отдельные положения конституций (п. 3.1 ст. 72 
Закона Армении, ч. 61.4 ст. 61 Закона Азербайджанской Республики «О Консти-
туционном Суде» [30], ч. 3 ст. 91 Конституции Казахстана, ст. 159 Конституции 
Украины). В Кыргызстане такие ограничения или запреты не установлены, однако 
в ч. 3 ст. 17 Конституционного закона Кыргызской Республики «О Конституци-
онном Суде Кыргызской Республики» [8] определено, что соответствующие за-
конопроекты проверяются с точки зрения соответствия фундаментальным правам 
и свободам человека и гражданина, допустимости их ограничений, принципов 
демократического, правового, светского государства, а также предусмотренному 
порядку внесения изменений и дополнений в Конституцию.

В законах об органах конституционного контроля постсоветских государств 
встречаются отдельные предписания, регламентирующие особенности произ-
водства по делам о проверке законопроектов о конституционных поправках. 
Так, согласно ст. 102 Закона Беларуси, такие дела рассматриваются в порядке 
устного судопроизводства.

В ч. 1-1 ст. 39 Конституционного закона Республики Казахстан «О Консти-
туционном Совете Республики Казахстан» (далее — Закон Казахстана) [10] 
предусмотрено, что, если изменения и дополнения в Конституцию не соответ-
ствуют ее базовым принципам (ч. 2 ст. 91), то они не могут быть вынесены на 
референдум или на рассмотрение парламента, и процедура внесения изменений 
в Конституцию прекращается.

3.2. Проверка конституционности законов  
до их подписания главой государства
Это направление предварительного конституционного контроля еще только начи-
нает формироваться на постсоветском пространстве и потому не характеризуется 
единством подходов к его нормативному закреплению. Обычно соответствующее 
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полномочие органа конституционного контроля закрепляется в рамках общего 
регулирования его компетенции (п. 2 ч. 1 ст. 109 Конституции Узбекистана, п. 2 
ч. 1 ст. 72 Конституции Казахстана). Однако иногда это полномочие в статье кон-
ституции, специально посвященной компетенции такого органа, не закрепляется, 
но предусматривается в конституционных положениях, которые регулируют про-
цедуру подписания и обнародования законов (ст. 168 и 129 Конституции Армении). 

С учетом сути рассматриваемого вопроса законодательством постсоветских 
государств определяются правовые последствия решений органов конститу-
ционного контроля по делам о проверке конституционности законов в порядке 
предварительного контроля. Так, Законом Казахстана определено, что законы, 
признанные до их подписания не соответствующими Конституции, не могут быть 
подписаны; признание же такого закона конституционным возобновляет течение 
срока его подписания (ч. 1 ст. 39). На основании ч. 5 ст. 73 Закона Армении при-
нятый закон, признанный неконституционным, изымается из обращения.

В Законе Беларуси (ст. 98, 101, 104) указано, что не вступивший в силу закон 
после его представления на подпись Президенту в обязательном порядке направ-
ляется Администрацией Президента в Конституционный Суд. Рассмотрение таких 
обращений осуществляется в порядке письменного судопроизводства. При этом 
проверка конституционности принятого закона в порядке предварительного кон-
троля не препятствует его проверке в порядке последующего контроля после 
вступления его в силу (ст. 106 Закона Беларуси).

3.3. Проверка на соответствие основному закону страны  
нератифицированных (неутвержденных, не вступивших в силу)  
международных договоров
Правом инициирования рассмотрения дел данной категории, как правило, наде-
ляются глава государства (при этом, например, согласно ст. 107 Закона Беларуси, 
соответствующим правом наделяется исключительно Президент), парламент 
(например, ч. 5 ст. 106 Конституции Литвы [14]), группа депутатов парламента 
(например, ч. 1 ст. 151 Конституции Украины), высший исполнительный орган 
власти государства (например, п. «д» ч. 4 ст. 60 Конституции Грузии). 

В законодательстве некоторых постсоветских стран можно встретить вариан-
ты закрепления более широкого круга лиц и органов, наделяемых правом обра-
щения по вопросу конституционности не вступившего в силу международного 
договора. Так, в Республике Таджикистан наряду с указанным выше субъектами, 
такое право предоставлено также Верховному Суду, Высшему экономическому 
суду, Генеральному прокурору, органам законодательной власти Горно-Бадахшан-
ской автономной области, областей и г. Душанбе (абзац третий ч. 1 ст. 40 Закона 
Таджикистана). В Латвии данным правом наделены также Совет по государствен-
ному аудиту, муниципальные советы, суды при рассмотрении гражданских, уго-
ловных и административных дел, а также граждане в случае нарушения их 
фундаментальных прав, гарантированных Конституцией (ч. 1 ст. 17 Закона Лат-
вийской Республики «О Конституционном Суде») [41].
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Особенности рассмотрения дел о проверке конституционности не вступивших 
в силу международных договоров лишь в отдельных государствах становятся 
объектом детальной правовой регламентации. Относительно подробное регули-
рование по данному вопросу можно встретить в Армении, Беларуси и Казахстане.

Так, в Законе Армении помимо обычных для такого регулирования процедурных 
норм, установлены следующие правила, которые представляют особый интерес:

1) исходя из своей загруженности Конституционный Суд может вынести 
процедурное решение о рассмотрении дел данной категории в следующих 
друг за другом судебных заседаниях, откладывая после завершения рас-
смотрения каждого из этих дел принятие по нему постановления по су-
ществу до завершения рассмотрения всех упомянутых дел (ч. 2 ст. 74);

2) если международный договор существенно затрагивает суверенные пра-
ва Республики Армения, то заключительная часть постановления Кон-
ституционного Суда должна содержать соответствующее указание об этом 
(ч. 7 ст. 74).

В Законе Беларуси определено, что предварительная проверка не вступив-
шего в силу международного договора не препятствует проверке его конститу-
ционности в дальнейшем, уже после вступления в силу (ст. 113). Срок рассмо-
трения дел данной категории, как правило, не должен превышать одного месяца 
(ч. 3 ст. 93). Согласно ч. 2 ст. 74 Закона Беларуси, итоговые решения по данной 
категории дел принимаются в форме заключения Конституционного Суда и, в со-
ответствии с положениями ч. 3 ст. 79, в трехдневный срок со дня его принятия 
направляются Президенту.

Важные положения содержатся также в ст. 85 Закона Беларуси, посвященной 
юридической силе решений Конституционного Суда. Части 10-12 этой статьи 
устанавливают, что в отношении не вступившего в силу договора, признанного 
не соответствующим Конституции, согласие на обязательность которого для 
Беларуси еще не выражено, не принимается (не издается) нормативный право-
вой акт о выражении согласия на обязательность; если же такое согласие вы-
ражено, то компетентным органом принимаются меры по прекращению участия 
Беларуси в таком договоре либо по внесению в него необходимых изменений 
и (или) дополнений.

Законом Казахстана также отдельно закреплены последствия признания 
Конституционным Советом не вступивших в силу международных договоров 
противоречащими Конституции. Согласно положениям ч. 1 ст. 39 указанного 
Закона такие договоры не могут быть ратифицированы и, соответственно, вве-
дены в действие; в то же время признание международных договоров соответ-
ствующими Конституции Казахстана возобновляет процесс их ратификации.

3.4. Проверка конституционности проектов законов  
и иных вопросов, выносимых на референдум 
Анализ законодательства тех государств постсоветского пространства, где пред-
усмотрен предварительный конституционный контроль в отношении вопросов 

Иванова Е. Л., Петров А. А.



199Регулирование предварительного конституционного контроля ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29)

референдума, свидетельствует о том, что процедура рассмотрения органами кон-
ституционного контроля дел этой категории характеризуется целым рядом специфи-
ческих особенностей, что отражается в достаточно обстоятельном регулировании 
порядка рассмотрения таких дел. Исключение составляет только Таджикистан, где 
какое бы то ни было регулирование по данному вопросу отсутствует (за исключе-
нием определения круга субъектов, наделенных правом обращения в Конституци-
онный Суд по вопросам, выносимым на национальный референдум).

Так, обращает на себя внимание, что правом инициировать рассматриваемую 
конституционно-контрольную процедуру наделяется весьма узкий круг органов и лиц:

 — парламент, а по вопросу проекта закона, выносимого на референдум в по-
рядке гражданской инициативы, — уполномоченный представитель граж-
данской инициативы (ч. 1 и 2 ст. 72 Закона Армении);

 — Президент, группа численностью не менее одной пятой от числа членов 
парламента и Общественный Защитник (п. «з» ч. 4 ст. 60 Конституции 
Грузии);

 — Президент и палаты парламента (абзац второй ст. 40 Закона Таджикистана);
 — Президент и группа численностью не менее 45 депутатов парламента 
(ч. 2 ст. 151 Конституции Украины);

 — Канцлер юстиции1 (п. 5 ч. 1 параграфа 6 Закона Эстонии).
В ч. 3 ст. 72 Закона Армении и ч. 2 и 3 ст. 22 Органического закона Грузии 

«О Конституционном Суде Грузии» [27] определены предельные сроки рассмотре-
ния данных дел конституционными судами (соответственно, три месяца и 30 дней). 

В Эстонии установлено ограничение предмета конституционного контроля 
за вопросами референдума: соответствующий запрос Канцлера юстиции в Вер-
ховный Суд может касаться только существенных нарушений установленного 
порядка принятия парламентом решения о назначении референдума, но не соб-
ственно содержания вопросов референдума (п. 5 ч. 1 параграфа 6 Закона Эстонии).

В Законе Украины «О Конституционном Суде Украины» [29] особенностям 
рассмотрения дел о конституционности вопросов, подлежащих вынесению на все-
украинский референдум, посвящена специальная глава 12. В ней, в частности, 
определен срок подачи обращения в Конституционный Суд (ст. 79), возможность 
привлечения к участию в конституционном судопроизводстве отдельных лиц (ст. 81), 
а также содержание резолютивной части решения Конституционного Суда (ст. 82).

Выводы
Таким образом, конституции и законы постсоветских государств содержат доста-
точно значительный массив разнообразных по своему содержанию нормативных 
предписаний, регулирующих осуществление предварительного конституционного 
контроля. Этот опыт может быть полезен и для Российской Федерации, несмотря 

1 В соответствии с Конституцией Эстонии [39] (ч. 1 ст. 139), Канцлер юстиции — это 
независимое должностное лицо, осуществляющее контроль за соответствием Консти-
туции и законам Эстонии правотворческой деятельности органов публичной власти.
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на то, что соответствующее регулирование в нашей стране также является весьма 
развитым, а по ряду аспектов — передовым на постсоветском пространстве (п. «г» 
ч. 2 и п. «а» и «в» ч. 5.1 ст. 125 Конституции Российской Федерации; подпункт «г» 
п. 1, п. 5.1 и 5.2 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 36, гл. X, XVI и XVII Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» [28]).

Проведенный анализ позволяет сформулировать некоторые соображения 
по поводу возможных направлений совершенствования предварительного кон-
ституционного контроля в Российской Федерации.

Так, не вполне оправдано монопольное закрепление за Президентом Рос-
сийской Федерации правомочия по инициированию предварительного консти-
туционного контроля за законопроектами и принятыми, но не подписанными 
законами. Представляется, что правом на обращение в Конституционный Суд 
по этим вопросам должны быть наделены группы депутатов Государственной 
Думы или сенаторов Российской Федерации численностью не менее одной пятой 
от числа членов соответствующей палаты федерального парламента (по анало-
гии с процедурой последующего абстрактного конституционного контроля). 
Эта мера укрепит гарантии деятельности парламентской оппозиции в сфере 
законодательной деятельности, что соответствует принципам демократии (ч. 1 
ст. 1 Конституции Российской Федерации).

Кроме того, вполне логично было бы, если бы проверка конституционности 
законов субъекта Российской Федерации до их обнародования могла осущест-
вляться по запросу высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
а не только Президента Российской Федерации (участие которого в этой проце-
дуре видится даже менее обоснованным).

Наконец, целесообразно законодательно определить предельный срок, в те-
чение которого Конституционный Суд Российской Федерации должен принимать 
решения по делам о проверке конституционности не вступивших в силу между-
народных договоров Российской Федерации. В настоящее время такой срок 
не установлен, в результате чего неопределенность в вопросе о конституцион-
ности любого заключенного Российской Федерацией, но не вступившего для нее 
в силу международного договора может сохраняться неограниченно долго.
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to their promulgation. In this regard, it seems important to refer to the relevant experience 
of other countries and above all of those that are historically and geographically close to 
the Russian Federation. The article provides a brief overview of the concepts of prelim-
inary constitutional review developed in constitutional and legal science, its merits and 
controversial points. Using the comparative legal method, the authors investigate the state 
of constitutional and legislative regulation of preliminary constitutional review carried 
out by constitutional courts and other similar bodies of the post-Soviet states. The subject 
of the analysis includes approaches to determining the objects of such review, as well as 
practice and features of the regulation of the constitutional review procedures under study. 
Despite the sufficient development and high quality of legal regulation of these issues in 
the Russian Federation, the authors come to a conclusion that it is advisable to adopt certain 
aspects from the relevant experience of the states from the former USSR.
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Аннотация
Целью настоящей статьи является выявление особенностей правовых подходов к ре-
гулированию общественных отношений, возникающих в связи с появлением систем 
искусственного интеллекта, в Европейском союзе, Соединенных Штатах Америки, 
Китайской Народной Республике и Российской Федерации. Авторами проведен об-
зор нормативных правовых актов в области функционирования систем искусствен-
ного интеллекта, принятых или находящихся на стадии рассмотрения в указанных 
юрисдикциях. В ходе проведения исследования выявлены ключевые особенности 
используемых подходов к правовому регулированию.
В работе утверждается, что ЕС планирует использовать риск-ориентированный подход 
и предъявлять нормативные требования к субъектам в зависимости от того, насколько 
большую угрозу безопасности и правам человека несет применение искусственного 
интеллекта. В США предпочитают не создавать превентивную систему правового 
регулирования, их подход предполагает регламентацию общественных отношений 
на основе имеющейся нормативной базы. В КНР приняты амбициозные концепции 
развития в сфере функционирования систем искусственного интеллекта и робототех-
ники, инновации значительно активней внедряются в общественное пространство, 
чем в ЕС и США, за счет централизованного регулирования. Вместе с тем делается 
вывод о том, что в процессе принятия нормативных правовых актов государство 
оставляет за собой массу возможностей по неограниченному участию в деятельности 
частных компаний, а также активно внедряет инновации для создания единой системы 
контроля за всеми сферами общественной жизни. Принятая в Российской Федерации 
концепция основывается на выделении сквозных юридических проблем, общеотрас-
левых и отраслевых задач правового регулирования. Авторы приходят к заключению 
о том, что в данной концепции общеотраслевые задачи не в полной мере охватывают 
заявленные проблемы и, соответственно, направлены на их частичное разрешение. 
В особенности в ней не предусмотрены задачи по обеспечению прозрачности и под-
отчетности алгоритмов искусственного интеллекта.

Ключевые слова
Искусственный интеллект, правовой режим, права человека, автоматизированная 
система принятия решений, оборот данных, конфиденциальность, алгоритмы.

DOI: 10.21684/2411-7897-2022-8-1-209-232

Введение
Правовое и техническое регулирование использования систем искусственного 
интеллекта (ИИ) в настоящее время находится на этапе разработки и обсуждений. 
Многими государствами приняты различные национальные стратегии развития 
искусственного интеллекта и робототехники, в которых в том числе содержатся 
общие подходы к регулированию их применения [1]. Перед законодателями го-
сударств, которые заявляют о своих намерениях достичь лидерства в данной 
области, стоит важная задача по выбору концепции правового регулирования, 
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на которой будет строиться нормативная база. Этот выбор преимущественно 
предопределяется двумя факторами: необходимостью соблюдения прав челове-
ка и стремлением к развитию инноваций. Известно, что эти две ценности в ряде 
случаев умаляют друг друга [27, с. 53]. При разработке концепции важно ста-
раться создать такой подход, который примирил бы эти два фактора. В Европей-
ском союзе, Соединенных Штатах Америки и Китайской Народной Республике 
правовое регулирование разрабатывается на основе существенно разных цен-
ностных подходов. С учетом того, что для Российской Федерации также важно 
своевременное создание благоприятных правовых условий для функционирова-
ния и развития систем ИИ, целесообразно рассмотрение отечественного под-
хода в контексте сравнения политики, проводимой в ЕС, США и КНР.

Методология исследования
Перед авторами статьи стояла цель провести обзор имеющихся в мире основных 
концептуальных подходов к формированию нормативного правового регулиро-
вания в сфере использования систем искусственного интеллекта и робототех-
ники. В данной статье акцент сделан на исследовании концепций такого регу-
лирования в отдельных странах и регионах (ЕС, США, КНР и РФ). 

В ходе проведения работы применялся ряд общенаучных и частнонаучных 
методов. При помощи метода анализа концепции правового регулирования, 
существующие в каждой юрисдикции, были подвергнуты умозрительному 
разделению на отдельные части, что позволило детально изучить их структу-
ру и внутренние элементы. Посредством использования метода синтеза вну-
тренние элементы концепций были объединены в единые смысловые блоки, 
что способствовало получению комплексных знаний об изучаемых объектах. 
Метод дедукции позволил выделить свойства, присущие всем концепциям, 
в то время как применяя метод индукции были выявлены соответствующие 
особенности, отличающие их друг от друга. Благодаря системному подходу 
знания об объектах исследования были систематизированы и структурирова-
ны. При помощи формально-юридического метода изучены положения от-
дельных нормативных правовых актов, что позволило определить особенности 
правового регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфе-
ре. Преимущества и недостатки концепций были выявлены в результате при-
менения сравнительно-правового метода.

В первом разделе настоящей работы изучается правовая основа регули-
рования применения искусственного интеллекта в странах ЕС. Центральным 
объектом изучения является проект регламента «О принятии унифицированных 
правил в сфере искусственного интеллекта (закон об искусственном интеллекте) 
и внесении изменений в некоторые законодательные акты союза». Во втором 
разделе рассматриваются особенности регламентации общественных отношений 
в сфере использования систем искусственного интеллекта в США на уровне фе-
дерации и отдельных штатов. Третий раздел посвящен анализу концепции право-
вого регулирования применения искусственного интеллекта в КНР, в частности, 
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изучен «План развития искусственного интеллекта нового поколения», которым 
определены ключевые цели и принципы развития данной сферы общественных 
отношений. В четвертом разделе авторами работы рассмотрены документы стра-
тегического и концептуального характера, принятые в Российской Федерации, 
которые являются основой российского подхода к правовому регулированию 
использования систем ИИ в общественном пространстве.

Результаты
1. Правовая основа регулирования применения искусственного интеллекта 
в Европейском союзе: риск-ориентированный подход
На уровне Европейского союза важнейшим органом власти, который активно 
осуществляет правовую политику, направленную на развитие искусственного 
интеллекта, является Европейская комиссия. Она поставила перед собой задачу 
реализовать комплекс мер, нацеленных на стимулирование развития отрасли 
с одновременным соблюдением основных прав человека. Указанным органом 
власти выдвинуты три предложения по превращению Европы в пространство, 
в котором будут активно развиваться инновации, обеспечиваться безопасное 
использование технологий и поддержка благоприятных условий для ведения 
бизнеса. Данные предложения включают в себя разработку: а) правовой кон-
цепции регулирования ИИ (опубликована); б) порядка установления ответствен-
ности за инциденты с участием ИИ (завершение и опубликование планируется 
в IV квартале 2021 — I квартале 2022 г.); в) актуального отраслевого законода-
тельства (например, правил техники безопасности, общей директивы по безопас-
ности продукции; опубликование запланировано на II квартал 2021 г.) [11].

Для нас представляет большой интерес правовая концепция, которая ком-
плексно отражена в опубликованном в апреле 2021 г. законопроекте «О при-
нятии унифицированных правил в сфере искусственного интеллекта (закон 
об искусственном интеллекте) и внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Союза» (“Regulation of the European Parliament and of the Council Laying 
Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and 
Amending Certain Union Legislative Acts”) [25]. Ключевой идеей данного доку-
мента является предложение применять в регулировании риск-ориентированный 
подход. Основная его суть заключается в отнесении систем ИИ к различным 
категориям в зависимости от того, какую степень потенциальной угрозы здоро-
вью, безопасности и основным правам человека создает их использование. Так, 
системы ИИ могут быть признаны средствами, создающими: а) неприемлемый 
риск; б) высокий риск; в) низкий риск. 

Системы ИИ с неприемлемым риском являются полностью запрещенными, 
поскольку их применение нарушает общечеловеческие ценности, признанные 
в Европейском союзе. В частности, не допускается использование различных си-
стем, влияющих на сознание человека против его воли, имеются в виду различные 
манипулятивные техники, использующие особенности различных уязвимых кате-
горий населения: дети, пожилые, лица с психологическими нарушениями и т. п.
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Если предыдущая категория не вызывает каких-либо споров, то следующая 
представляет интерес в силу своей неоднозначности. Высокорисковые системы 
ИИ подпадают под целый блок нормативных требований и допускаются на ев-
ропейский рынок только при условии полного их предварительного соблюдения. 
Критериями присвоения данной категории конкретной системе ИИ выступают 
функциональная характеристика, а также ее предназначение. Внутри данной 
группы они делятся на:

1) системы ИИ, предназначенные для использования в качестве компонен-
та безопасности продуктов, подлежащих предварительной оценке соот-
ветствия третьей стороной;

2) системы ИИ, эксплуатирование которых может влиять на состояние прав 
человека, конкретный их список указывается в отдельном приложении 
(например, использование в правоохранительной деятельности, в от-
правлении правосудия, в обеспечении демократии).

Требования представляют собой систему постоянного управления рисками: 
наблюдение, выявление и их оценка с учетом имеющихся технических возмож-
ностей, тщательное тестирование систем в процессе разработки и до введения 
в эксплуатацию с учетом предназначения конкретной системы ИИ. Особое 
внимание необходимо уделять работе с данными: они должны быть актуальны-
ми, репрезентативными, корректными и полными. 

И, наконец, к третьей категории законопроект предлагает относить системы 
ИИ с низким риском, в отношении которых не требуется создавать никакого 
нормативного регулирования. Однако обращается внимание на то, что ответ-
ственные субъекты при создании, разработке и использовании таких систем 
могут на добровольных началах соблюдать кодексы этики по их применению.

Использование систем ИИ поднимает юридические вопросы и на уровне 
национального законодательства европейских стран. Эти вопросы касаются, 
в частности, прав человека, конфиденциальности, справедливости, алгоритми-
ческой прозрачности и подотчетности. Многие государства подчеркивают не-
обходимость оценки существующей правовой базы и принятия нового законо-
дательства, чтобы обеспечить благоприятные правовые условия для успешного 
внедрения и эксплуатации систем ИИ.

Так, в Бельгии принят Королевский указ об испытаниях автоматизированных 
транспортных средств в марте 2018 г. [18]. Аналогичный акт принят в 2017 г. 
и парламентом Дании, которым внесена поправка в закон о дорожном движении, 
разрешающая тестирование беспилотных транспортных средств. Кроме того, 
в Дании внесены изменения в закон «О финансовой отчетности»: актом пред-
усмотрено, что крупнейшие компании, придерживающиеся политики в области 
этики данных, должны предоставлять информацию о соответствии ей, в то вре-
мя как компании, не имеющие подобной политики, обязаны объяснить ее от-
сутствие. В Финляндии в 2020 г. принят новый закон, направленный на развитие 
бесперебойной работы и безопасности транспорта, создание предпосылок 
для цифровизации и автоматизации дорожного движения [22]. В Нидерландах 
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также принят и действует нормативный правовой акт о предотвращении дис-
криминации при приеме на работу с использованием автоматизированных си-
стем [31]. Наконец, Литва приняла закон об автономном вождении, который 
разрешает управлять автомобилями без присутствия водителя [20].

Таким образом, страны начинают разрабатывать отраслевые правила для 
четко определенных областей ИИ, которые в настоящее время не охвачены или 
недостаточно охвачены действующим законодательством ЕС. Примечательны 
в этом отношении нормативные правовые акты о беспилотных транспортных 
средствах. Многие государства приняли акты, позволяющие проводить испы-
тания беспилотных транспортных средств и связанных с ними технологий 
на дорогах общего пользования. Другими областями регулирования, которым 
уделяется особое внимание, являются оборот данных (в частности, в здравоох-
ранении) и автоматизированное принятие решений. Норвегия, например, рабо-
тает над предложениями по внесению поправок в свой закон о регистре здра-
воохранения, чтобы разграничить использование данных для лечения пациентов 
и правила получения согласия от отдельных лиц. Словакия также готовит новый 
закон о данных, чтобы лучше определить правила защиты данных, принципы 
раскрытия, доступ к данным и правила открытых данных. Многие европейские 
государства также рассматривают возможность создания специальных правовых 
режимов для экспериментов с ИИ, например, путем разработки «регуляторных 
песочниц». Хотя об этом было объявлено в нескольких национальных страте-
гиях ИИ государств-членов ЕС, в большинстве государств разработка «регуля-
торных песочниц» всё еще находится в процессе.

Можно отметить, что на уровне национальных государств принимаются 
различные нормативные правовые акты, разрешающие вопросы в отдельных 
сферах деятельности человека. По всей видимости, после окончательного за-
вершения формирования европейского законодательства в области применения 
ИИ государствам-членам ЕС необходимо будет пересмотреть национальное 
законодательство в целях гармонизации с европейскими актами.

Из всего написанного следует, что Европа находится на пути принятия еди-
ного сквозного нормативного акта, который будет затрагивать самые разные 
сферы общественных отношений. Риск-ориентированный подход фактически 
построен вокруг человека, т. е. основным критерием в регулировании является 
степень потенциальной угрозы, которую несет система ИИ правам личности. 
Положительная сторона такой системы регулирования заключается в том, что она 
не ограничена какой-то одной сферой и в целом будет направлена на охрану и за-
щиту прав и свобод граждан вне зависимости от области применения систем ИИ. 
Однако из этого вытекает и отрицательная сторона, связанная с тем, что чрезмер-
ное количество нормативных требований к субъектам, участвующим в разработке, 
распространении и использовании систем ИИ, может существенно затормозить 
развитие самой отрасли, что в конечном итоге негативно отразится на качестве 
жизни граждан, как минимум в экономическом плане. Необходимо также обра-
тить внимание на то, что принятие закона о применении риск-ориентированного 
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подхода не освободит субъектов соответствующих общественных отношений 
от обязанности соблюдать все требования, предусмотренные «Общим регла-
ментом по защите данных» (“General Data Protection Regulation”) [26], что может 
фактически привести к двойному регулированию.

2. Использование систем искусственного интеллекта  
в Соединенных Штатах Америки: особенности  
регламентации общественных отношений
В Соединенных Штатах Америки последние несколько лет наблюдается увеличе ние 
количества поступающих в федеральный орган законодательной власти проектов 
нормативных правовых актов в сфере искусственного интеллекта. Так, в Конгресс 
115-го созыва (2017-2018 гг.) поступило 50 законопроектов с упоминанием ис-
кусственного интеллекта, а в следующем 116-м созыве (2019-2020 гг.) их число 
достигло уже 175 [19]. Это свидетельствует о существенном повышении интереса 
со стороны законодателей к регулированию данной области. Вместе с тем стоит от-
метить, что только 7 из них были приняты и вступили в силу. Кроме того, эти акты 
концептуально между собой не связаны и посвящены таким разным вопросам, как 
бюджет, развитие научных центров, оборона и международные отношения.

На федеральном уровне правовое регулирование общественных отношений, 
связанных с искусственным интеллектом, осуществляется нормативными актами 
органов исполнительной власти. Важным программным документом является Указ 
Президента США от 11 февраля 2019 г. № 13859 «Об обеспечении американского 
лидерства в искусственном интеллекте» (“Maintaining American Leadership 
in Artificial Intelligence”) (далее — Указ) [21]. В нем определены пять ключевых 
принципов, на основе которых планируется разработка государственной политики 
в сфере развития искусственного интеллекта. В Указе сформулированы следующие 
принципы государственной политики: а) содействие внедрению технологических 
прорывов; б) развитие технических стандартов; в) подготовка работников, обла-
дающих навыками развития и применения технологий ИИ; г) повышение доверия 
граждан к ИИ и обеспечение личных прав человека (в особенности права на не-
прикосновенность частной жизни); д) развитие международной среды, способ-
ствующей поддержке американских разработок и открытию для них новых рынков, 
с учетом необходимости сокрытия критически важных технологических преиму-
ществ в области ИИ от стратегических конкурентов и соперничающих стран.

На основе Указа администрацией Президента США для министров и глав 
иных органов исполнительной власти в ноябре 2020 г. было утверждено Руко-
водство по регулированию применения искусственного интеллекта (“Guidance 
for Regulation of Artificial Intelligence Applications”) [16]. В Руководстве подробно 
изложены принципы, на основе которых органы исполнительной власти должны 
разработать нормативные и ненормативные подходы к внедрению и эксплуатации 
систем ИИ как на общем, так и отраслевом уровне. Данные принципы вытекают 
из Указа, однако сформулированы более конкретно: создание общественного дове-
рия к системам ИИ; участие общественности в принятии решений; использование 
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максимально объективной и научно обоснованной информации в деятельности 
органов исполнительной власти; применение риск-ориентированного подхода 
в регулировании использования систем ИИ; учет преимуществ и издержек от ис-
пользования систем ИИ; использование ориентированных на результат гибких 
подходов к регулированию; анализ возможных дискриминационных последствий 
от использования систем ИИ; обеспечение прозрачности и подотчетности при-
нимаемых системами ИИ решений; обеспечение безопасности на всех этапах 
функционирования систем ИИ; осуществление межведомственной координации 
между различными государственными органами. В этом документе любопытным 
является положение, в соответствии с которым в случае, если для использования 
конкретного технологического решения в сфере ИИ достаточно имеющейся нор-
мативной правовой базы либо разработка нового законодательства несоизмерима 
с прогнозируемой экономической пользой от данного решения, то от его исполь-
зования необходимо либо отказаться, либо использовать нерегуляторные подходы. 
К числу последних относятся руководства или программы по осуществлению 
государственной политики в отдельных секторах экономики, пилотные программы 
и эксперименты, а также добровольно принятые стандарты и саморегулирование.

Непосредственно вопросы правоприменения в области ИИ относятся к ве-
дению отдельных органов исполнительной власти. Важнейшим таким государ-
ственным органом является Федеральная комиссия по торговле (далее — ФКТ), 
в компетенцию которой входит надзор за соблюдением антимонопольного зако-
нодательства и актов в сфере защиты прав потребителей. ФКТ регулярно выпу-
скает разъяснения и рекомендации для технологических компаний по вопросам 
комплаенса в сфере применения технологий ИИ [14, 17, 29]. В частности, ФКТ 
в своей практике часто использует следующие акты, релевантные в области ИИ: 

а) раздел 5 (a) Закона «О Федеральной комиссии по торговле» запрещает не-
добросовестную или вводящую в заблуждение потребителей практику. 
Данное положение распространяется на продажу или использование, на-
пример, алгоритмов, основанных на расовых предубеждениях; 

б) Закон «О справедливой кредитной отчетности» может применяться, когда 
используется алгоритм, позволяющий отказывать людям в трудоустройстве, 
жилье, кредитах, страховании или других льготах; 

в) Закон «О равных кредитных возможностях» запрещает компаниям ис-
пользовать предвзятый алгоритм, который приводит к дискриминации 
по признаку расы, цвета кожи, религии, национального происхождения, 
пола, семейного положения, возраста или на основании того, что человек 
получает государственную помощь.

Одним из ярких примеров, в котором был применен раздел 5 (а) Закона «О Фе-
деральной комиссии по торговле», является резонансное дело 2019 г. United States 
of America v. Facebook, Inc1. Еще в 2012 г. ФКТ по результатам расследования, 

1 4 марта 2022 г. Meta Platforms, Inc и ее дочерние компании признаны экстремистскими 
и запрещены на территории Российской Федерации.
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посвященного политике компании «Фейсбук» в отношении конфиденциальности 
данных пользователей, издала приказ, который запрещал ей искажать сведения: 
а) о том, в какой степени пользователи могут контролировать конфиденциаль-
ность своих данных; б) о мерах, которые пользователи должны предпринять для 
осуществления такого контроля; в) об объеме информации, передаваемой третьим 
лицам. В 2019 г. Окружным судом США округа Колумбия было установлено, 
что компания не обеспечила соблюдение вышеуказанных требований и тем са-
мым нарушила данный приказ [30]. Например, в той или иной мере настройки 
«Фейсбука» вплоть до 2018 г. допускали разработчикам сторонних приложений, 
интегрированных в социальную сеть, собирать информацию не только о поль-
зователях, которые установили эти приложения, но также и о друзьях данного 
пользователя, которые не устанавливали это приложение и, следовательно, 
не были об этом осведомлены. Это привело к тому, что по меньшей мере в те-
чение нескольких лет различными компаниями фактически тайным образом 
собирались массивные данные о пользователях социальной сети1. По итогам 
расследования ФКТ наложила на компанию «Фейсбук» рекордный штраф в раз-
мере 5 млрд долларов США, а также обязала ее существенно изменить систему 
контроля и надзора за использованием конфиденциальных данных пользовате-
лей. Одним из требований стало создание в структуре компании независимого 
комитета по конфиденциальности, в который не могут входить топ-менеджеры 
и сотрудники «Фейсбука».

Еще одним делом, в результате разрешения которого ФКТ выработала доста-
точно важную правовую позицию, является расследование деятельности компании 
Everalbum [15]. Указанная компания оказывала услуги по хранению фотографий 
на своих облачных платформах. Пользователи сервиса с помощью функции рас-
познавания лиц могли упорядочивать и сортировать фотографии в соответствии 
с тем, кто на них был изображен. В июле 2018 г. Everalbum проинформировала 
пользователей, что она будет применять технологию распознавания лиц к их фото-
графиям только в том случае, если они дадут на это свое согласие. Тем не менее, 
как утверждала ФКТ, технология распознавания лиц использовалась по умолчанию 
практически на всех аккаунтах до апреля 2019 г., только некоторая часть пользо-
вателей действительно могла деактивировать распознавание лиц.

Кроме того, Everalbum объединила биометрические данные миллионов лиц, 
извлеченных из фотографий пользователей, с общедоступными наборами дан-
ных и разработала сервис под названием Paravision. Деятельность этого серви-
са была направлена на оказание услуг по распознаванию лиц для корпоративных 
клиентов. В соответствии с заключенным с ФКТ мировым соглашением, 
Everalbum приняла на себя обязательства удалить: а) фотографии и видео всех 
пользователей, которые деактивировали свои аккаунты; б) все биометрические 
данные (сведения, которые могут быть использованы для распознавания лиц), 

1 По состоянию на 2018 г. «Фейсбук» имел 2,2 миллиарда активных пользователей 
по всему миру.
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полученные из изображений пользователей, которые не дали своего явного со-
гласия на их использование; в) любые модели или алгоритмы распознавания 
лиц, разработанные компанией с использованием фотографий или видео поль-
зователей. В этом решении ФКТ особенно обращает на себя внимание то, что 
от компании потребовали удаления моделей и алгоритмов, созданных на осно-
ве «испорченных» данных. Данная позиция, вероятнее всего, станет важным 
ориентиром для акторов индустрии ИИ в целом, поскольку содержит однознач-
ное правовое разрешение ситуации, в которой могут оказаться многие. Таким 
образом, компаниям и отдельным разработчикам, прежде чем приступать к ра-
боте по построению моделей и алгоритмов на основе технологий ИИ, стоит 
удостовериться в «чистоте» данных, используемых для обучения.

На уровне штатов наиболее урегулированным аспектом, связанным с ис-
кусственным интеллектом, является регламентация использования беспилотных 
транспортных средств. Более чем в половине штатов приняты законодательные 
акты, в той или иной степени разрешающие использование таких транспортных 
средств на дорогах общего пользования [13]. 

Рассмотрим далее отдельные законы, действующие в различных штатах. В Ил-
линойсе принят закон «О видеоинтервью с искусственным интеллектом» (“Artificial 
Intelligence Video Interview Act”) [6], обязывающий работодателей уведомлять 
интервьюируемых, что для их оценки может быть использован искусственный 
интеллект. Перед собеседованием они должны получить согласие кандидатов, 
обязаны предоставить информацию о том, как работает искусственный интеллект 
и какие критерии используются для оценки их профессиональной пригодности. 
В штате Алабама действуют два закона, которыми признается влияние технологий 
в сфере искусственного интеллекта на растущее число рабочих мест в штате [7], 
учреждается государственная комиссия по искусственному интеллекту для рас-
смотрения и консультирования по всем аспектам развития и использования ис-
кусственного интеллекта в различных областях [8]. В Калифорнии принят закон, 
который обязывает каждое государственное агентство предоставлять информацию 
общественности до утверждения субсидии на развитие складских распределитель-
ных центров, регулярно предоставлять отчет о сокращении или замене рабочих 
мест из-за автоматизации в Управление бизнеса и экономического развития при 
Губернаторе [9]. В штате Нью-Йорк законом в 2019 г. была создана временная 
государственная комиссия до декабря 2020 г. для изучения вопросов регулирования 
искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации [10].

В 2021 г. более чем в 10 штатах внесены проекты законов или резолюций парла-
ментов, связанных с регулированием применения искусственного интеллекта. Все 
они находятся на стадии рассмотрения и связаны с такими вопросами, как развитие 
искусственного интеллекта (Алабама); использование государственными органами 
методов, минимизирующих риск неблагоприятных последствий использования 
систем автоматизированного принятий решений (Калифорния); налоговые льготы 
(Гавайи); установление требований по обеспечению справедливости, прозрачности 
автоматизированных систем принятия решений, используемых государственными 
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органами, конфиденциальность данных потребителей (Массачусетс); проверка 
алгоритмов компьютерной системы и логических формул, используемых агент-
ством по безработице (Мичиган); запрет дискриминации отдельных категорий 
населения автоматизированными системами принятия решений (Нью-Джерси); 
учреждение комиссии, которая будет следить за влиянием технологий на рынок 
труда и экономику штата в целом (Нью-Йорк); создание консультативной группы 
в целях устранения предвзятости программного обеспечения, используемого го-
сударственными органами (Вермонт); установление руководящих принципов для 
осуществления государственных закупок и использования автоматизированных 
систем принятия решений для защиты потребителей и повышения прозрачности 
рынка (Вашингтон).

Таким образом, в США как на федеральном, так и на уровне штатов отсутству-
ют сквозные законы, формирующие единый правовой подход к регулированию 
рассматриваемой области. Представляется, что это сознательная правовая поли-
тика государства, которая базируется на принципе регулирования ad hoc и пред-
полагает регламентацию общественных отношений по мере их естественного 
развития. Именно поэтому действующие в США нормативные правовые акты 
имеют фрагментированный характер и не являются едиными со смысловой точки 
зрения. Можно сказать, что регулирование не является комплексным и затрагивает 
отдельные сферы (например, транспорт и медицину) либо узкие вопросы (к при-
меру, дискриминация при найме на работу и использование автоматизированных 
систем принятия решений государственными органами), связанные с разработкой 
и эксплуатацией систем искусственного интеллекта. Одновременно с этим право-
применительные органы США активно используют антидискриминационные 
законы и распространяют их положения на общественные отношения в сфере 
искусственного интеллекта, тем самым защищая права человека. 

В целом американский подход прежде всего выгоден с экономической точки 
зрения, поскольку не предусматривает создания массивного механизма право-
вого регулирования, что позволяет относительно легко разрабатывать, распро-
странять и пользоваться системами ИИ. Иными словами, порог входа в отрасль 
достаточно низкий, и это безусловно будет стимулировать развитие индустрии. 
Вместе с тем существует риск и того, что, прежде чем в США сформируется 
достаточная правоприменительная практика, связанная с применением систем 
ИИ, и будут выработаны исчерпывающие правовые способы не только разре-
шения, но и предотвращения нарушения основных прав человека, произойдет 
значительное количество инцидентов в области взаимодействия человека с дан-
ными системами.

3. Концепция правового регулирования применения  
искусственного интеллекта в КНР
В июле 2017 г. Государственный совет КНР обнародовал стратегию развития ИИ, 
которая получила название «План развития искусственного интеллекта нового 
поколения». В данной стратегии перед КНР поставлена цель стать мировым 
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лидером в области ИИ к 2030 г., а также занять лидирующее место в сфере раз-
работки нормативной базы, этических норм и стандартов для ИИ. Сама концепция 
представляет лишь общую модель и цели будущего правового регулирования, 
соответственно, ее необходимо рассматривать в комплексе с массой других нор-
мативно-правовых актов. 

В концепции определены три основных этапа развития КНР до 2030 г.: 
1. К 2020 г. в КНР предполагалось сохранить конкурентоспособность 

по сравнению с другими крупными державами и оптимизировать условия 
для развития ИИ. Также предполагается определить и закрепить основы 
государственной политики, сформулировать ключевые подходы к право-
вому регулированию и выработать этические нормы для жизненно важ-
ных областей ИИ.

2. К 2025 г. в КНР предполагается достичь значительного технологического 
прорыва в базовой теории ИИ и стать мировым лидером в некоторых об-
ластях применения. КНР также планирует расширить и законодательно 
закрепить этические стандарты для ИИ.

3. К 2030 г. КНР предполагает занять место мирового центра инноваций 
в области ИИ. Также ожидается дальнейшее совершенствование норма-
тивных правовых актов и стандартов для решения возникающих вызовов 
в условиях технологического развития [23].

По мнению группы исследователей из Оксфорда и Института Алана Тью-
ринга, данная концепция хотя и разработана государством, однако фактическая 
реализация указанных инноваций и преобразований будет осуществляться 
частным сектором и местными органами власти [28].

Особенностью нормативного регулирования в КНР также является доста-
точно быстрая его адаптация под использование новых технологических реше-
ний на широком рынке. Так, в КНР, в отличие от уже рассмотренных стран, 
активно используются беспилотные автомобили на дорогах общего пользования 
в размеченных территориях, впервые были созданы автоматизированные ин-
тернет-суды, создается единая система социального рейтинга. 

В КНР утверждена «Концепция развития беспилотного транспорта», которой 
определен ряд целей до 2025 г. [32]:

1. Крупномасштабное производство беспилотных автомобилей, работающих 
в определенных условиях, или транспортных средств третьего уровня.

2. Развертывание беспилотных транспортных средств четвертого уровня для 
конкретных сред (роботакси, беспилотные грузовые и товарные транс-
портные средства). 

3. Полноценные стандарты для беспилотных транспортных средств, охва-
тывающие технологические инновации, инфраструктуру, законодатель-
ство, надзор и сетевую безопасность.

Достаточно большую работу проделала КНР и в сфере защиты данных. 
В 2016 г. был принят «Закон о кибербезопасности КНР», который установил 
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сходные с ЕС и США требования к регулированию. Однако в связи с тем, что 
КНР является государством с авторитарной политической системой, защита 
конфиденциальности в большей мере связана с решениями органов государ-
ственной власти, а не созданием единого правового поля, поддерживаемого 
независимыми судебными решениями. 

Данная проблема касается и других сфер общественной и экономической 
деятельности, свобода частных и общественных организаций достаточно жест-
ко ограничена интересами государства. Принимая нормативные-правовые акты, 
государство оставляет за собой массу возможностей по неограниченному уча-
стию в деятельности частных компаний, а также активно внедряет инновации 
для создания единой системы контроля за всеми сферами общественной жизни. 

Таким образом, с одной стороны, в КНР приняты амбициозные концепции 
развития в сфере функционирования систем искусственного интеллекта и ро-
бототехники, инновации значительно активней внедряются в общественное 
пространство, чем в ЕС и США, за счет централизованного регулирования, 
но с другой — фактическая их реализация возложена в большей степени на част-
ные компании и местные органы, а государство сохраняет широкие возмож-
ности по контролю во всех сферах. 

4. Концепция правового регулирования применения  
искусственного интеллекта в Российской Федерации
В Российской Федерации реализация политики по разработке правовых условий 
для благоприятного развития искусственного интеллекта началась с принятия 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [5]. 
В ее паспорте предусмотрена разработка целого ряда нормативных правовых 
актов. В частности, после многочисленных дискуссий был принят Федеральный 
закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации» [4], который вступил в силу в 2021 г. Данный закон 
имеет важное для отрасли значение, поскольку разрешает вводить в оборот 
в рамках особого правового режима системы ИИ в таких сферах, как медици-
на, транспорт, сельское хозяйство, финансы, продажа товаров (работ, услуг) 
дистанционным способом, градостроительство, государственное управление 
и промышленность.

Основные положения регулирования рассматриваемой области заложены 
Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490, которым была утверждена 
«Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года» [2]. Данной стратегией предусмотрено создание комплексной 
системы регулирования общественных отношений, возникающих в связи с раз-
витием и использованием технологий искусственного интеллекта, и перечисле-
ны основные ее направления. Во исполнение задач, указанных в стратегии, 
в 2020 г. распоряжением Правительства РФ утверждена Концепция развития 
регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и ро-
бототехники (далее — Концепция) [3]. 
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Положения Концепции в целом отражают отечественный подход к регули-
рованию отрасли. В частности, федеральные органы исполнительной власти 
должны руководствоваться положениями Концепции при осуществлении функ-
ций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в соответствующих сферах.

В рассматриваемом документе выделен ряд концептуальных проблем, тре-
бующих своего правового разрешения. К ним отнесены такие вопросы, как 
отсутствие доступа к необходимому объему данных для обучения систем ИИ, 
неопределенность предмета и границ правового регулирования, идентификация 
ИИ при взаимодействии с человеком, правовое «делегирование» решений ИИ, 
ответственность за причинение вреда ИИ, правовой режим результатов интел-
лектуальной деятельности, использование для принятия решений системами 
ИИ вероятностных оценок и невозможность в ряде случаев полного объяснения 
принятого ими решения.

Во-первых, недостаточно ясно, что авторами Концепции имеется в виду под 
проблемой «правовое „делегирование“ решений ИИ». Можно только предпо-
ложить, что под этим понимается возможность системами ИИ принимать юри-
дически значимые решения. Во-вторых, делегирование принятия решений си-
стемам ИИ пересекается по смыслу с другой проблемой: «использование для 
принятия решений системами ИИ вероятностных оценок…». Представляется, 
что обе эти проблемы являются частями одной общей проблемы, вытекающей 
из автономности систем ИИ. Делегирование системам ИИ возможности при-
нятия решений напрямую зависит от того, разрешен ли вопрос с непрозрачно-
стью и неподотчетностью соответствующих алгоритмов. Без предварительного 
решения данных вопросов не следует предусматривать механизм делегирования 
принятия системам ИИ решений, порождающих правовые последствия. В про-
тивном случае у субъектов соответствующих правоотношений не будет возмож-
ности оценить обоснованность и справедливость принятых алгоритмом реше-
ний, и тем самым де-факто они лишатся права на их обжалование. Между тем 
за этой тайной принятия решений могут скрываться высокие риски нарушения 
прав личности [24, с. 447-453]. В-третьих, идентификация систем ИИ не совсем 
обоснованно поставлена в один ряд с перечисленными в ней фундаментальны-
ми проблемами правового регулирования, поскольку идентификация систем ИИ 
сама по себе не является сложной и комплексной проблемой. Она решается 
достаточно легко посредством информирования лиц, взаимодействующих с ИИ.

Следующей важной особенностью подхода, отраженного в Концепции, 
является выделение общеотраслевых и отраслевых задач, требующих своего 
разрешения через принятие нормативных правовых актов. К общеотраслевым 
вопросам в сфере регулирования использования технологий ИИ и робототехники 
Концепция относит упрощенное внедрение конкретных продуктов в оборот; 
возложение юридической ответственности; совершенствование режима оборота 
данных; совершенствование режима экспорта; развитие страховых институтов; 
использование гибкого подхода к терминологиям; обеспечение безопасности; 
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разработка актов на международном уровне; применение систем ИИ при при-
нятии юридически значимых решений; квалификация систем ИИ и робототех-
ники в качестве товара (работы, услуги); развитие технического регулирования; 
охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Представляется, что общеотраслевые задачи должны быть направлены 
на разрешение указанных в концепции проблем и соответственно коррелировать 
с ними. Однако сопоставление проблем и задач показывает, что не в полной 
мере выстроена логическая связь между этими двумя существенными блоками 
Концепции. Во-первых, в группе общеотраслевых задач отсутствуют какие-
либо меры, направленные на разрешение проблемы алгоритмической прозрач-
ности и подотчетности. Между тем именно от решения этой проблемы значи-
тельно зависит дальнейшее внедрение и масштабирование систем ИИ в обще-
ственном пространстве [12, c. 120-121]. Во-вторых, нет также в Концепции 
задач, посвященных такой проблеме, как определение предмета и границ регу-
лирования общественных отношений в сфере ИИ. В-третьих, некоторые задачи 
(упрощенное внедрение конкретных продуктов в оборот; совершенствование 
режима экспорта; разработка актов на международном уровне и т. п.) с концеп-
туальной точки зрения не связаны напрямую с проблемами правового регули-
рования, указанными в акте. Данные задачи сами по себе являются, безусловно, 
актуальными и необходимыми, но вместе с тем при составлении концептуаль-
ного документа федерального уровня необходимо устанавливать логическую 
связь между указанными в ней проблемами и перечисленными задачами. 

В качестве отраслевых направлений совершенствования регулирования 
Концепция предусматривает внесение изменений в законодательство в сфере 
охраны здоровья граждан, государственного (муниципального) управления, 
транспорта, градостроительства, финансов, космической деятельности, про-
мышленности и некоторых иных. Следует отметить, что Концепция справедливо 
уделила внимание и отраслевому регулированию. В условиях стремительно 
и постоянно развивающихся технологий не всегда целесообразно регулировать 
общественные отношения посредством универсальных сквозных подходов. 
Регламентация общественных отношений в зависимости от областей примене-
ния ИИ позволяет учитывать специфику как отдельных сфер, так и конкретных 
технологических продуктов.

Заключение
Основным критерием правового регулирования применения систем ИИ в ЕС 
выступает степень потенциальной угрозы, которую несут соответствующие си-
стемы правам человека. Положительная сторона такого риск-ориентированного 
подхода заключается в том, что его распространение не ограничено какой-то од-
ной сферой и в целом может быть направлено на охрану и защиту прав и свобод 
граждан вне зависимости от области применения систем ИИ. Однако из этого 
проистекает и отрицательная его сторона, связанная с тем, что чрезмерное 
количество нормативных требований к субъектам, участвующим в разработке, 
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распространении и использовании систем ИИ, может существенно затормозить 
развитие самой отрасли, что в конечном итоге негативно отразится на качестве 
жизни граждан, как минимум в экономическом плане.

В США как на федеральном, так и на уровне штатов отсутствуют сквозные 
законы, формирующие единый правовой подход к регулированию рассматри-
ваемой области. Представляется, что это сознательная правовая политика госу-
дарства, которая базируется на принципе регулирования ad hoc и предполагает 
регламентацию общественных отношений по мере их естественного развития. 
Именно поэтому действующие в США нормативные правовые акты имеют раз-
нонаправленный характер и не являются едиными со смысловой точки зрения. 
Нормативное регулирование не отличается комплексностью и затрагивает от-
дельные сферы (например, транспорт и медицину) либо узкие вопросы (напри-
мер, дискриминация при найме на работу), связанные с разработкой и эксплуата-
цией систем ИИ. Данный подход прежде всего выгоден с экономической точки 
зрения, поскольку не предполагает создания массивного механизма правового 
регулирования. Вместе с тем существует риск и того, что, прежде чем в США 
сформируется достаточная нормативная база для регламентации данной сферы, 
произойдет значительное количество инцидентов в области взаимодействия 
человека с системами ИИ.

В КНР правовое регулирование основывается на принятом «Плане развития 
искусственного интеллекта нового поколения», которым определены ключевые 
цели и принципы развития данной сферы общественных отношений. Данная 
концепция представляет общую модель будущего правового регулирования, 
соответственно, ее необходимо рассматривать в комплексе с другими норматив-
ными правовыми актами. С одной стороны, в КНР приняты амбициозные кон-
цепции развития в сфере функционирования систем ИИ, инновации значитель-
но активней внедряются в общественное пространство, чем в ЕС и США, за счет 
централизованного регулирования, но с другой — фактическая их реализация 
возложена в большей степени на частные компании и местные органы, а госу-
дарство сохраняет широкие возможности по контролю. 

Ключевой характеристикой разработанной в Российской Федерации концеп-
ции является то, что она основана на выделении общеотраслевых и отраслевых 
задач правового регулирования. Такой подход предполагает системность и струк-
турированность, что является преимуществом, поскольку практика правового 
регулирования будет основываться на теоретических разработках. Вместе с тем 
в принятой в Российской Федерации Концепции отсутствует необходимая связь 
между сквозными правовыми проблемами, обусловленными автономностью 
систем ИИ и их способностью к самообучению, и общеотраслевыми задачами, 
главной целью которых должно быть разрешение соответствующих проблем. 
Общеотраслевые задачи направлены на решение не всех фундаментальных 
проблем в сфере ИИ, в частности, в Концепции не предусмотрены положения, 
посвященные такому важному вопросу, как обеспечение прозрачности и подот-
четности алгоритмов систем ИИ.
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in the European Union, the United States of America, the People’s Republic of China and 
the Russian Federation. The authors conducted a review of regulatory legal acts in the field 
of functioning of artificial intelligence systems adopted or under consideration in these 
jurisdictions. In the course of the study, the key features of the approaches used to legal 
regulation were identified.
The paper argues that the EU plans to use a risk-based approach and impose regulatory 
requirements on subjects, depending on the degree of a threat to security and human rights 
that the use of artificial intelligence poses. The USA prefer not to create a preventive system 
of legal regulation, their approach involves the regulation of public relations on the basis 
of the existing regulatory framework. China has adopted ambitious development concepts 
in the field of functioning of artificial intelligence and robotics, innovations are being 
introduced into the public space more actively than in the EU and the USA due to central-
ized regulation. At the same time, the research concludes that in the process of adopting 
regulatory legal acts, the state reserves a lot of opportunities for unlimited participation 
in the activities of private companies and also actively introduces innovations to create 
a unified system of control over all areas of social life. The concept adopted in the Russian 
Federation is based on the identification of cross-cutting legal problems, industry-wide 
and sectoral tasks of legal regulation. The authors come to the conclusion that within this 
concept, industry-wide tasks do not fully cover the stated problems and, accordingly, are 
aimed at their partial resolution. In particular, it does not provide for the tasks of ensuring 
transparency and accountability of artificial intelligence’s algorithms. 
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Аннотация
Определение в Уголовном кодексе Российской Федерации понятия и признаков пу-
бличного должностного лица и лица, выполняющего управленческие функции в ком-
мерческой и иной организации, в первую очередь, имеет значение для разграничения 
круга тех виновных, которые будут нести уголовную ответственность в соответствии 
с положениями главы 23 или главы 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Очевидно, что, расширяя или ограничивая признаки должностного лица или лица, 

Цитирование: Морозов В. И. Эволюция понятия должностного лица в отечественном 
законодательстве: проблемы и перспективы / В. И. Морозов, С. Г. Лосев, А. А. Чукреев // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и пра-
вовые исследования. 2022. Том 8. № 1 (29). С. 233-248. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2022-8-1-233-248



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

234

выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
можно влиять на статистические показатели преступности. По данной теме имеется 
множество трудов, однако настоящая работа посвящена вопросу соотношения объе-
ма двух рассматриваемых понятий, которые за историю постсоветского развития 
уголовного законодательства России неоднократно изменялись.
Целью написания работы является сравнение понятий публичного должностного 
лица и выполняющего управленческие функции в отечественном уголовном праве, 
раскрытие эволюции содержания понятия должностного лица в Уголовном кодексе 
Российской Федерации и выработка предложений по наиболее оптимальному правово-
му регулированию уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей лицами, руководящими коммерческими организациями.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при уго-
ловно-правовом регулировании ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение своих обязанностей должностными лицами. 
Предметом исследования является действующее российское и утратившее силу со-
ветское уголовное законодательство, регулирующее ответственность должностного 
лица или лица, выполняющего управленческие функции. 
При написании работы использовались исторический и формально-юридический 
методы, посредством которых исследована эволюция понятия должностного лица 
в советский и постсоветский период.
По результатам исследования предлагаются изменения в действующее уголовное зако-
нодательство, сутью которых является четкое разграничение признаков должностного 
лица и лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих организациях.

Ключевые слова
Должностное лицо, управленческие функции, коммерческая организация, должност-
ное преступление, публично-правовая компания, уголовная ответственность.
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Введение
Необходимость проведения исследования обусловлена в первую очередь тем, 
что в феврале прошлого, 2021 г., в примечание к статье 285 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) были внесены изменения, которые в очередной 
раз существенно сдвинули рамки объема понятия публичного должностного 
лица (далее — ПДЛ) за счет того, что к его признакам стали относить и при-
знаки руководителей тех хозяйственных организаций, которые контролируются 
органами публичной власти. При этом подобный способ регулирования ответ-
ственности, на наш взгляд, весьма далек от совершенства просто в силу того, 
что игнорирует социальный и правовой статус лиц, которые осуществляют ру-
ководство коммерческой организацией, основной целью которой является из-
влечение прибыли, что коренным образом отличает их от обычных чиновников, 
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для которых основная задача — поддержание существующего административ-
ного порядка за счет воспроизводства установленных бюрократических практик 
в рамках бюджета. Между тем, как будет показано ниже, количество хозяйствен-
ных субъектов, которые тем или иным способом контролируются органами 
государства или местного самоуправления, неизменно растет — идея о том, что 
рынок сам всё отрегулирует, хороша только для академических споров. При от-
меченном обстоятельстве существует необходимость урегулировать особенно-
сти уголовной ответственности руководителей, указанных юридических лиц, 
которая, несомненно, имеет место, однако учтя все юридически значимые осо-
бенности их статуса.

В целом по теме понятия должностного лица имеется обширная моногра-
фическая литература и статьи в научной периодике, однако по собственно теме 
библиография не так уж велика — можно отметить работы Д. В. Аксенова, 
А. С. Борисова, а также А. В. Дёмкиной, Е. И. Рождайкиной [1-2].

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся при регулировании уголовной ответственности за ненадлежа-
щее исполнение или неисполнение своих обязанностей лицами, выполняющи-
ми руководящие и иные управленческие функции в хозяйственных субъектах, 
контролируемых публично-правовыми образованиями Российской Федерацией, 
ее субъектами, муниципальными образованиями и создаваемыми ими органами 
управления (далее — публично-правовые образования).

Предметом исследования является действующее российское и утратившее 
силу советское уголовное законодательство, регулирующее ответственность 
должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции.

Методы
При написании работы использовались традиционные для отечественной юри-
дической литературы методы:

 — во-первых, для описания эволюции отечественного уголовного законо-
дательства, определяющего понятие ПДЛ, используется исторический 
метод, предметом анализа которого выступают тексты уголовных законов 
России советского периода — 1922, 1926 и 1960 гг.

 — во-вторых, для описания правового статуса хозяйствующих субъектов 
используется догматический метод, заключающийся в анализе действу-
ющего законодательства методами лингвистики и компаративистики.

Результаты и обсуждения
В ходе проведенного исследования получены следующие выводы:

 — действующая редакция примечания 1 к ст. 285 УК РФ не отвечает дей-
ствующему гражданскому и административному законодательству, опре-
деляющему статус руководителей и иных управленцев в коммерческих 
юридических лицах, контролируемых органами публичной власти;

 — предлагается собственная редакция указанного примечания;
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 — предлагается проект статьи уголовного закона, предусматривающей от-
ветственность руководителей и иных управленцев в коммерческих юри-
дических лицах, контролируемых органами публичной власти за неис-
полнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее 
тяжкие последствия.

Обсуждение
Эволюция понятия публичного должностного лица (ПДЛ)  
в отечественном уголовном законодательстве
Как представляется, понятие должностного лица, существующее в УК РФ 1996 г. 
[15], имеет свои корни в уголовном законодательстве России советского пери-
ода, в силу чего уместно проследить эволюцию данного понятия. 

Уже в первом советском кодифицированном источнике — в Уголовном ко-
дексе Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(УК РСФСР) 1922 г. законодатель дал определение «ПДЛ». Оно определялось 
как лицо, занимающее должности в каком-либо учреждении (предприятии) 
(постоянно или временно). В качестве места работы ПДЛ выделялись:

 — государственное/советское учреждение;
 — предприятие;
 — организация или объединения, наделенные полномочиями для реализации 
общегосударственных задач [4].

Редакция УК РСФСР 1926 г. [3] расширила круг должностных лиц за счет 
управленцев профсоюзов, которые должны были отвечать за совершенные ими 
должностные преступления только в том случае, если это было санкциониро-
вано постановлением профсоюза (отметим, что в УК 1996 г. появилась норма 
о согласии юридического лица или иной организации для привлечения к от-
ветственности ее управленца).

На наш взгляд, советский законодатель изначально не пытался четко диф-
ференцировать круг лиц, подпадающих под признаки ПДЛ, рассматривая в ка-
честве таковых как лиц, занимающих должности в государственных и советских 
органах, так и лиц, занимающих должности в общественных организациях 
(профсоюзы), на предприятиях и иных организациях. 

УК РСФСР, принятый в 1960 г., усовершенствовал определение должност-
ного лица в части законодательной техники [16]. Во-первых, УК определял 
функции представителя власти, организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные. Во-вторых, в качестве места службы ПДЛ опре-
делялись государственные, общественные учреждения, организации или пред-
приятия. И, наконец, в-третьих, законодатель указал порядок исполнения слу-
жебных обязанностей — постоянно, временно или при наличии особого 
полномочия, необходимого для исполнения таких функций.

Чем можно объяснить подобный подход к определению понятия ПДЛ? Как 
представляется, это объясняется тем, что те лица, которые исполняли функции ру-
ководителей предприятий, общественных организаций, мало отличались по своему 
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правовому статусу от государственных служащих. Особенностью советской си-
стемы было то, что все слои общества управлялись как части одной корпорации, 
без разделения сфер жизни общества на частное и публичное. Вследствие такой 
особенности фактически не было большой разницы между служащим собственно 
органов государственной власти и работниками иных организаций. 

Существенное изменение социально-экономических условий жизни россий-
ского общества потребовало принятия нового уголовного законодательства. 
УК РФ, принятый в 1996 г., кардинально изменил вопросы уголовной ответ-
ственности лиц, выполняющих функции, связанные с управлением в организа-
циях, обладающих признаками хозяйствующих субъектов, что было обусловле-
но возникновением корпоративного сектора управления экономикой.

УК 1996 г. был вполне консервативен, определив назначение деятельности 
ПДЛ, указав в качестве их функций: представителя власти, организационно-
распорядительные (далее — ОРФ) или административно-хозяйственные (да-
лее — АХФ). Главное нововведение заключалось в том, что было четко опреде-
лено место службы ПДЛ — этим местом стали органы публичной власти, пу-
бличные учреждения, а также военизированные формирования РФ.

Но наиболее радикальным отличием от прежнего уголовного закона было 
появление категории лица, которое выполняет управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, под которым понималось выполнение ОРФ 
или АХФ в коммерческой организации любой формы собственности, а также 
в иной организации, не исполняющей функции органа публичной власти.

Таким образом, авторы Уголовного закона России 1996 г. в его концепции 
изначально сформулировали две сферы деятельности лиц, выполняющих те или 
иные административные, управленческие функции — сферу публичного управ-
ления, которая относилась к деятельности органов государственной или муни-
ципальной власти, и сферу деятельности частных организаций, чья деятельность 
изначально не была связана с осуществлением публично-правовых функций; 
при этом законодатель изначально не смешивал эти сферы деятельности, ста-
раясь развести их признаки как можно дальше.

27 мая 1998 г. были внесены изменения в четвертое примечание к ст. 285 
УК РФ, уточняющие ответственность служащих, не относящихся к ПДЛ, рас-
пространяющее действие норм главы 30 УК РФ на служащих органов МСУ.

Федеральный закон (ФЗ) от 01.12.2007 № 318-ФЗ расширил перечень субъек-
тов должностных преступлений за счет лиц, выполняющих их функции в госу-
дарственных корпорациях. Таким образом, можно сказать, что наметилась 
тенденция к переносу уголовной ответственности из норм, закрепленных в ста-
тьях главы 23, в главу 30 УК РФ.

На 2007 г. в России пришелся пик создания государственных корпора-
ций [5-7, 11].

При этом государственные корпорации — это не только крупные хозяй-
ствующие субъекты, нередко они наделяются публично значимыми функци-
ями и даже полномочиями органа публичной власти.
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Необходимо отметить, что Верховный суд РФ (ВС РФ) в своем постановле-
нии от 10 февраля 2000 г. № 6 особо указал, что не являются субъектами полу-
чения взятки те работники органов публичной власти, которые исполняют 
обязанности, не связанные с осуществлением ОРФ или АХФ, а также работни-
ки, которые выполняют такие функции в организации, целью деятельности 
которой является извлечение прибыли, любой формы собственности, а также 
лица, которые представляют интересы государства в органах управления ком-
мерческих организаций, часть акций, долей или вкладов которых контролиру-
ется федеральной собственности. В том случае, если указанные сотрудники 
незаконно получали имущество или выгоды имущественного характера, то их 
действия необходимо было квалифицировать по статье 204 УК РФ.

Также в этом постановлении высшая судебная инстанция России повторила 
положения ст. 113 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), указав, 
что государственное и муниципальное унитарное предприятие относится к ком-
мерческим организациям.

Аналогично Пленум ВС РФ в своем постановлении от 16 октября 2009 г. 
№ 19 отметил, что субъектами коммерческого подкупа являются только управ-
ленцы коммерческой, некоммерческой организации, которая не является органом 
публичной власти, государственной корпорацией.

Таким образом, до определенного момента в уголовном законодательстве 
России и судебной практике четко выдерживался принцип разделения сферы 
действия норм, предусматривающих ответственность должностных лиц, и норм, 
предусматривающих ответственность лиц, выполняющих функции управления 
в организациях, не выполняющих функции органов публичной власти, в том 
числе занимающихся предпринимательской деятельностью.

В связи с присоединением России к международным соглашениям по борь-
бе с коррупцией статья 285 УК РФ была дополнена пятым примечанием, со-
гласно которому действие норм о должностных преступлениях было распро-
странено на ПДЛ иностранных государств и публичных международных орга-
низаций. Указанное примечание привело содержание УК РФ в соответствие 
с международными обязательствами РФ. Впрочем, решением от 04.05.2011 
№ 97-ФЗ данное примечание было исключено, предусмотрев ответственность 
таких лиц только в случае получения взятки.

ФЗ от 05.05.2014 № 96-ФЗ текстуально откорректировал содержание статей 
главы 30 УК РФ, заменив словосочетание «служащие органов местного само-
управления» термином «муниципальные служащие».

ФЗ от 13.07.2015 № 265-ФЗ еще более расширил перечень тех организа-
ций, в которых исполняют свои функции должностные лица за счет компаний 
и предприятий, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых при-
надлежит публично-правовым образованиям. Отметим, что, несмотря на то, 
что указанные организации (кроме государственных компаний), несомненно, 
являлись коммерческими, с учетом того, что они контролировались органами 
публичной власти, законодатель счел необходимым вывести лиц, выполняющих 

Морозов В. И., Лосев С. Г., Чукреев А. А.



239Эволюция понятия должностного лица ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29)

функции управления и руководства этими организациями, из-под действия гла-
вы 23 УК РФ, отнеся их к ПДЛ.

Отметим, что изначально в примечании к ст. 285 УК РФ из числа собствен-
но юридических лиц (и, соответственно, их «должностных лиц») упоминались 
только государственные и муниципальные учреждения (органы публичной 
власти только наделяются полномочиями юридического лица).

Эволюция современного российского законодательства,  
регулирующего деятельность хозяйственных субъектов  
с публично-правовым участием
Что же касается государственных компаний как места деятельности должност-
ных лиц, то необходимо четко выделять государственную компанию как особую 
организационно-правовую форму некоммерческой организации, которую не сто-
ит смешивать с компанией, принадлежащей или контролируемой государством.

Впервые положения о государственной компании были закреплены в ФЗ 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» путем его дополнения 
статьей 7.2 «Государственная компания» в 2009 г. Эти дополнения были внесе-
ны ФЗ от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О государственной компании „Российские 
автомобильные дороги“ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Тогда же была создана первая (и единственная 
по сей день, насколько нам известно) государственная компания в России — 
«Российские автомобильные дороги».

В соответствии с положениями ст. 113-115 ГК РФ, государственные и му-
ниципальные унитарные предприятия — организационно-правовая форма 
коммерческих организаций. Однако фактически такие предприятия в России 
обычно осуществляют публично значимые функции. 

Кроме того, анализируемое примечание было дополнено упоминанием 
об акционерных обществах, «контрольный пакет акций» которых принадлежит 
тому или иному отечественному публично-правовому образованию.

Однако стоит заметить, во-первых, понятие контрольного пакета акций 
не определено в законодательстве РФ. Обычно такой пакет определяют как та-
кое количество акций акционерного общества, которое дает их владельцу как 
минимум простое большинство голосов при голосовании на общем собрании 
акционеров, т. к. на этом собрании решения принимаются, по общему прави-
лу, большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций. Хотя 
при этом, как правило, подчеркивается, что на практике в конкретном обще-
стве, в одних случаях и меньший по количеству акций пакет может обес-
печивать его обладателю возможность проводить свои решения на указанном 
собрании и, соответственно, считаться «контрольным». А в других случаях 
и пакет с количеством, скажем, 50-60% голосующих акций общества может 
не давать желаемого контроля над обществом его обладателю. Неслучайно 
ФЗ «Об акционерных обществах» вообще термин «контрольный пакет акций» 
не использует [13].
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Во-вторых, дополнение анализируемого примечания акционерными обще-
ствами необоснованно оставило за скобками общества с ограниченной от-
ветственностью. И, конечно, наши публично-правовые образования вправе 
по закону участвовать в таких обществах тоже, и участвуют в них на практике. 
Этот пробел был устранен законодателем только в 2021 г. 

В феврале 2021 г. в примечание к ст. 285 УК РФ вновь были внесены суще-
ственные изменения федеральным законом от 24.02.2021 № 16-ФЗ, который 
отнес к местам службы ПДЛ хозяйственные общества, прямо или косвенно 
контролируемые органами публичной власти.

Таким образом, перечень юридических лиц в примечании 1 ст. 285 УК РФ 
был снова расширен за счет следующих организационно-правовых форм (раз-
новидностей): 

1) государственные внебюджетные фонды;
2) публично-правовые компании;
3) хозяйственные общества, в высшем органе управления которых публич-

но-правовое образование имеет право прямо или косвенно распоряжать-
ся более чем пятьюдесятью процентами голосов либо имеет право на-
значать (избирать) единоличный исполнительный орган или более пяти-
десяти процентов состава коллегиального органа управления;

4) в акционерных обществах, в отношении которых используется специ-
альное право на участие публично-правовых образований в управлении 
(«золотая акция»).

Государственные внебюджетные фонды в России — Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования. Социально-экономическое значение данных фондов 
очевидно. 

Термин «публично-правовая компания» появился в законодательстве РФ 
не так давно — с 1 сентября 2014 г. Тогда п. 3 ст. 50 ГК РФ, где закреплялся 
перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций, был 
изложен ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ, и в нем, в частности, впервые были упомя-
нуты такие компании. Однако еще довольно долго существовала правовая не-
определенность в вопросе о том, что собой представляет данная организацион-
но-правовая форма, так как правовые нормы, определяющие ее статус, у нас 
отсутствовали. Ситуация прояснилась только с принятием ФЗ от 03.07.2016 
№ 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации». Данный 
закон дал определение публично-правовой компании, которое достаточно ясно 
характеризует предназначение такого рода юридических лиц (как, впрочем, уже 
само название этой организационно-правовой формы), там сказано следующее: 
«Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая организа-
ция, созданная Российской Федерацией в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, наделенная функциями и полномочиями публично-
правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах госу-
дарства и общества» [12]. 
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Как уже было отмечено, прежняя редакция анализируемого примечания 
не охватывала общества с ограниченной ответственностью. Теперь этот пробел 
устранен. Действительно, российские публично-правовые образования вы-
ступают участниками не только акционерных обществ, но и обществ с огра-
ниченной ответственностью. Собирательное понятие «хозяйственные обще-
ства» охватывает обе эти организационно-правовые формы юридических лиц.

Кроме того, отказ законодателя от использования термина «контрольный 
пакет акций» нельзя не приветствовать. Сегодня необходимые в анализируемом 
контексте критерии контроля публично-правовых образований над хозяйствен-
ными обществами описаны более точно и адекватно — через наличие у соот-
ветствующих субъектов права либо прямо или косвенно (через подконтроль-
ных им лиц) распоряжаться более чем 50% голосов в высшем органе управ-
ления хозяйственных обществ (то есть в общем собрании акционеров), либо 
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50% 
состава коллегиального органа управления (наблюдательного совета или со-
вета директоров).

Кроме того, появилась и такая категория юридических лиц, как акционерные 
общества, в отношении которых используется особое право на участие публич-
но-правовых образований в управлении («золотая акция»). Такие «золотые ак-
ции» применяются в нашей стране еще с 90-х гг. XX в. для сохранения контроля 
государства над акционерными обществами, акции которых приватизируются, 
и такое специальное право прямо урегулировано у нас законодательно [8].

Таким образом, гражданское законодательство существенно изменилось 
за счет норм, расширяющих участие органов публичной власти в экономике. 
Подобные изменения отразились на содержании Уголовного закона, в связи 
с чем был внесен законопроект об изменении примечания 1 к ст. 285 УК РФ.

Проблемы определения ПДЛ в действующем  
уголовном законодательстве России
Авторы законопроекта о расширении признаков понятия ПДЛ в пояснительной 
записке указали, что, в соответствии с примечаниями к ст. 285 УК РФ, руко-
водители дочерних организаций хозяйственных обществ, подконтрольных 
публично-правовым образованиям, не являются субъектами злоупотребления 
должностными полномочиями, получения взятки (очевидно, что они забыли 
про коммерческий подкуп), служебного подлога, халатности, и, кроме того, 
последствия от совершенных такими лицами преступных деяний сравнимы 
с последствиями от должностных преступлений, а уголовное преследование 
за преступления против интересов службы в организациях осложняется не об-
ращением в правоохранительные органы пострадавших хозяйствующих ор-
ганизаций (что является скорее организационной, а не законодательной про-
блемой). Таким образом, авторы законопроекта в качестве способа решения 
отмеченных проблем выдвинули идею расширить перечень лиц, признаваемых 
должностными, что было рассмотрено выше.
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Какие проблемы это порождает? 
Во-первых, как представляется, подобные новации ставят в невыгодное по-

ложение членов руководящих органов коммерческих организаций, которые 
контролируются органами публичной власти, налагая дополнительные ограни-
чения на их действия по сравнению с лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческих организациях, которые не подвержены угрозе уголов-
ного преследования за многие рискованные действия, неизбежные в условиях 
конкурентной экономики.

Во-вторых, рассматриваемые изменения игнорируют особенности правово-
го статуса государственных служащих, служащих органов местного самоуправ-
лении и статус руководящих лиц в коммерческих и некоммерческих организа-
циях, даже если данные организации и контролируются государством. По срав-
нению с советской эпохой в обществе имеется устойчивое деление на сферу 
публичной деятельности и сферу частной деятельности. Вследствие этого 
на служащих публичных органов власти налагаются дополнительные обязан-
ности и ограничения, по сравнению с частными лицами. Указанные обремене-
ния содержатся в первую очередь в нормах административного права, но к ним 
обращаются и нормы уголовного права.

Наконец, в-третьих, вызывает сомнения применимость некоторых призна-
ков составов должностных преступлений к деяниям руководителей крупных 
компаний. В первую очередь речь идет о халатности. В соответствии с при-
мечанием к ст. 293 УК РФ, крупным ущербом при халатности является ущерб 
свыше полутора миллионов рублей, а особо крупным — свыше семи с поло-
виной миллионов рублей. Многие российские корпорации, контролируемые 
государством, имеют обороты в миллиарды рублей, вследствие чего подобные 
мелочные ограничения, если их пытаться последовательно воплощать в право-
применительной практике (иначе зачем их надо было вводить в текст Уголов-
ного закона?), неизбежно превратят управленческий аппарат компаний, кон-
тролируемых органами публичной власти, в чиновников, которые руководству-
ются принципом «как бы чего не вышло».

Наглядным примером могут служить положения ст. 289 УК РФ, которая 
предусматривает ответственность должностного лица в том случае, если он 
организует коммерческое юридическое лицо, или управляет им, или иным об-
разом вовлечен в осуществление предпринимательской деятельности, при этом 
предоставляя руководимой организации льготы и преимущества. Для служащих 
публичных органов власти ограничение на занятие предпринимательской дея-
тельностью естественно, вследствие чего вполне логичным выглядит установле-
ние уголовной ответственности за нарушение данного запрета. Из-за изменений 
в УК РФ от 24 февраля 2021 г. может возникнуть абсурдная ситуация, когда 
публичное должностное лицо, введенное в руководящие органы коммерческой 
организации и пытающееся «выбить» для нее какие-либо преференции, исполь-
зуя особенности своего социального положения, неизбежно подпадает под дей-
ствие ст. 289 УК РФ, даже если оно преследовало общественно-полезные цели.
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Отметив указанные недостатки, было бы неправильно ограничиться только 
их констатацией, не предложив пути их устранения.

Как способ решения проблемы можно вернуться к прежней концепции 
УК РФ, предусмотрев ответственность руководителей коммерческих организа-
ций, контролируемых публичными органами власти, в главе 23 УК РФ. При 
этом необходимо дополнить данную главу положениями, расширяющими воз-
можность привлечения к уголовной ответственности в случае совершения 
служебных преступлений в коммерческих организациях, о которых сейчас идет 
речь в примечании 1 к ст. 285 УК РФ.

Можно также рассмотреть способ регулирования ответственности долж-
ностных лиц, существующий в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ): согласно ст. 2.4 данного акта, установ-
лена ответственность должностных лиц, при этом дифференциация ответствен-
ности определяется тем, что в статье выделяются подкатегории должностных 
лиц и указывается, за какие конкретно правонарушения они несут ответствен-
ность. В частности, указано, что совершившие административные правона-
рушения в связи с выполнением ОРФ или АХФ руководители и другие работ-
ники иных организаций, арбитражные управляющие, совершившие правона-
рушения, предусмотренных статьями КоАП РФ, несут ответственность как 
должностные лица.

Наконец, можно выделить отдельную категорию «лица, выполняющие 
управленческие функции, в коммерческих и иных организация в публичном 
секторе», указав перечень преступлений из глав 23 и 30 УК РФ, за которые они 
несут ответственность.

Таким образом, в заключение следует сделать некоторые выводы:
1. В редакции понятия должностного лица исключить признаки лиц, вы-

полняющих управленческие функции в коммерческих организациях, 
независимо от того, кто их контролирует.
При этом необходимо изменить порядок оценки материального ущерба, 
причиненного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих служебных обязанностей. Можно принять во внимание положения 
примечания третьего к ст. 159 УК РФ, определяющего крупный и особо 
крупный размер ущерба.

2. Следует дополнить ст. 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ), регулирующую процедуру возбуждения уголовных 
дел в отношении управленцев коммерческих организаций, положениями 
о том, что уголовные дела в отношении лиц, выполняющих управленческие 
функции в коммерческих организациях, контролируемых публичными 
органами власти, возбуждаются в общем порядке, без получения согласия 
руководителей таких организаций.

3. Необходимо главу 23 УК РФ дополнить статьей «Ненадлежащее испол-
нение служебных обязанностей в коммерческой организации» в следую-
щей редакции:
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Статья 201.2. Ненадлежащее исполнение служебных обязанностей 
в коммерческой организации

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой организации, своих служебных 
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения 
к ним, если это повлекло причинение крупного ущерба или существен-
ное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или государства, —

 наказывается… (санкция преступления небольшой тяжести).

2. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, —

 наказывается… (санкция преступления средней тяжести).

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, —

 наказывается… (санкция тяжкого преступления).

Примечание.
Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого 
превышает три миллиона рублей, а особо крупным — превышающая 
двенадцать миллионов рублей.
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consideration, which has repeatedly changed in the history of the post-Soviet development 
of criminal legislation of Russia.
The purpose of this work is to compare the concepts of a “public official” and of a “person 
performing managerial functions in a commercial or other organization” in the domestic 
criminal law; to reveal the way how the content of the concept of an “official” evolved in 
the Criminal Code of the Russian Federation; to formulate proposals for the most optimal 
legal regulation of criminal liability for nonperformance or improper performance of duties 
by persons governing commercial organizations.
The object of the study is public relations arising during the criminal-legal regulation of 
responsibility for improper performance or non-performance of duties by officials. 
The subject of the research is current Russian as well as null and void Soviet criminal leg-
islation regulating responsibility of an official or a person performing managerial functions. 
While writing this paper the authors used historical and formal-legal methods, through 
which the evolution of the concept of an “official” in the Soviet and post-Soviet period 
was investigated.
Based on the results of the research, the authors propose changes to the existing criminal 
legislation, the essence of which is the clear distinction of features of an official and a person 
performing managerial functions in commercial organizations.
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company, criminal liability.
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Аннотация
Особенность деятельности управляющих компаний ЖКХ весьма существенно влияет 
на организацию учета доходов и расходов. Различные направления деятельности, 
многообразие и особенности оказываемых услуг, наличие по некоторым из них 
льгот по НДС требуют особого дизайна аналитического учета доходов и расходов 
с целью получения детализированной достоверной информации, необходимой для 
эффективного управления.
Методология исследования базируется на общепринятой парадигме понимания 
аналитического учета доходов и расходов как системы формирования информации, 
необходимой для управления экономическим субъектом, с дальнейшим развитием 
концепции детализации информации о доходах и расходах, основанной на актуали-
зации этого процесса, исходя из особенностей и реалий деятельности управляющей 
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компании ЖКХ. На основе анализа данных теоретических исследований и практики 
аналитического учета ООО «Брусника. Управление домами. Тюмень» сделан вывод 
о необходимости углубления аналитического учета доходов и расходов управляющей 
компании ЖКХ.
Результатом исследования является представленная система кодировки аналитических 
счетов управленческого учета для детализации информации о доходах и расходах при 
оказании услуг в системе ЖКХ. Предложенная методика кодировки аналитических 
счетов, при ее практическом применении, позволит формировать подробную ин-
формацию, необходимую для эффективного менеджмента, управляющей компанией 
по различным направлениям деятельности.

Ключевые слова
Управленческий учет, аналитический учет, управляющая компания ЖКХ, доходы, 
расходы, услуги управляющей компании.

DOI: 10.21684/2411-7897-2022-8-1-249-268

Введение
Управляющие компании в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — 
это экономические субъекты, которым передаются в управление многоквартирные 
дома (МКД). Деятельность управляющей компании состоит в оказании услуг, 
выполнении работ согласно договору по управлению МКД и обязательно лицен-
зируется. При этом установлены обязательные работы и услуги, которые она 
должна выполнять и оказывать, но управляющая компания может осуществлять 
и дополнительную деятельность по оказанию услуг и выполнению работ разного 
содержания, не входящих в обязательный перечень. При этом выполнение опре-
деленных обязательных видов работ и услуг не подлежит обложению НДС.

В управление одной управляющей компании могут входить несколько МКД. 
Разнообразие видов работ и услуг, оказываемых управляющей компанией, и на-
личие нескольких домов в ее обслуживании, а также ряд других факторов требу-
ют продуманной системы аналитического учета расходов и доходов по осущест-
влению хозяйственной деятельности управляющей компании, позволяющей 
формировать детализированную информацию по данным объектам бухгалтер-
ского учета.

Особенность коммерческой деятельности управляющей организации, в част-
ности, состоит в наличии ограничения в получении выручки — дохода, при объ-
ективно растущих расходах. Выручка определена тарифами, указанными в до-
говоре, заключенном с жителями. Тарифы на оказание услуг не могут быть из-
менены оперативно. Это длительный процесс, предполагающий в завершение его 
согласие собственников жилья.

Для управляющей компании, как коммерческой организации, важно рентабель-
но работать в постоянно изменяющейся ситуации. Эти изменения, как правило, 
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объективно увеличивают затраты при неизменной выручке. Актуальный пример 
такой ситуации — увеличение расходов в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Выполнение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению дезин-
фекции в местах общего пользования в МКД привело к увеличению на период 
пандемии затрат управляющей организации на санитарное содержание общего 
имущества в МКД, в связи с приобретением дезинфицирующих средств. При 
этом выручка управляющей компании не увеличилась, так как увеличение за-
трат на проведение этих работ не было заложено в тариф. Несмотря на то, что 
из городского бюджета выделялись средства на дополнительные расходы в связи 
с дезинфекцией мест общего пользования, эти средства не покрывали в полном 
объеме понесенные расходы.

Данный факт ограничения выручки при увеличении затрат на осуществление 
деятельности управляющей компании, по нашему мнению, является ключевым 
аргументом в обосновании необходимости развития методики управленческого 
учета в организациях ЖКХ, позволяющего формировать данные для эффектив-
ного управления, обеспечивающего оптимизацию деятельности управляющей 
компании ЖКХ. Данную позицию разделяют многие авторы. Так, И. А. Квитко, 
Е. Р. Синянская изложили в своей статье аргументацию возможности исполь-
зования методов бухгалтерского учета в системе управления предприятиями 
ЖКХ [4]. Разработка дизайна системы аналитического учета, нацеленного 
на получение детализированной информации по разным направлениям полу-
чения доходов и осуществления расходов управляющей компании, позволит 
повысить информативность данных управленческого учета.

Методы
Проведенное исследование базируется на основной парадигме построения 
управленческого учета любого объекта — целесообразность систематизации 
данных для получения полной и подробной информации с той степенью дета-
лизации, которая позволит при анализе полученной информации принимать 
соответствующие управленческие решения по повышению эффективности 
деятельности экономического субъекта.

На первом этапе исследования были изучены и проанализированы резуль-
таты теоретических исследований по вопросам учета в ЖКХ на основе публи-
каций российских и зарубежных ученых. На втором этапе был изучен и проана-
лизирован практический опыт организации управленческого учета доходов 
и расходов ООО «Брусника. Управление домами. Тюмень».

Результаты
Обзор литературы
Особенности учета доходов и расходов управляющей компании представлены 
в статье А. Ю. Калинчевой [3]. Ж. М. Дытченковой изложены основные методы 
учета затрат и формирования себестоимости в сфере услуг ЖКХ [2]. Е. А. Пав-
ленко исследованы вопросы автоматизации бухгалтерского и управленческого 
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учета в организациях ЖКХ [7]. Л. И. Хайруллина проанализировала вопросы 
формирования учетной политики в условиях развития рыночных отношений 
в системе ЖКХ [10].

Бухгалтерский управленческий учет каждая организация, в том числе 
и управляющая компания, вправе организовать по своим правилам, максималь-
но используя его возможности как инструмента информационного обеспечения 
менеджмента субъекта ЖКХ для оптимизации деятельности в целом и форми-
рования достоверной, раскрывающей существенные аспекты деятельности, 
информации, необходимой для принятия управленческих решений, позволяю-
щих получить желаемый финансовый результат.

Невозможно переоценить значение управленческого учета как инструмента 
получения детализированной информации о деятельности любого хозяйствую-
щего субъекта. Роль, функции и дизайн систем управленческого учета и контро-
ля всегда являлись вопросами, которым уделяется значительное внимание в ис-
следованиях, посвященных вопросам бухгалтерского учета. Развитие управлен-
ческого учета берет начало в зарубежной практике и научных исследованиях. 
Б. Спицер, В. Баллев (Barry H. Spicer, Van Ballew) в 1983 г. рассмотрели в своей 
статье взаимосвязь системы управленческого учета и внутренней экономики 
организации [17]. А. Давила и Дж. Фостер (Antonio Davila, George Foster) в сво-
ей статье рассматривают внедрение управленческого учета экономических 
субъектов на ранних стадиях их деятельности [16]. Зарубежными учеными 
Дж. Дж. Уильямсом и А. Э. Симаном (John J. Williams, Alfred E. Seaman) были 
проведены исследования, подтверждающие, что изменение управленческого 
учета и контроля влияет на производительность не напрямую, а опосредованно 
через управленческую информацию [18]. Управленческий учет развивается, не-
смотря на наличие возможных факторов, препятствующих этому процессу; 
иранские ученые А. Аллахьяри, М. Рамазани (Akbar Allahyari, Morteza Ramazani) 
в своей статье исследовали эти факторы на примере предприятий Ирана [12]. 
Имеющее место развитие управленческого учета демонстрирует, по мнению 
Дж. Бёрнса и Р. У. Скэпенса (John Burns, Robert W. Scapens), важность организа-
ционных процедур и институтов в формировании процессов изменения управ-
ленческого учета [14]. Имеются глубокие исследования изменений управленче-
ского учета и их систематизации, что, по мнению К. Буско, П. Кваттроне и А. Рик-
кабони (Cristiano Busco, Paolo Quattrone, Angelo Riccaboni), позволяет осмыслить 
характер и значение самого управленческого учета [15].

Изучение публикаций по вопросам управленческого учета субъектами, 
оказывающими жилищно-коммунальные услуги, дает авторам возможность 
констатировать, что данная тема не так широко представлена в публикациях за-
рубежных авторов, как результаты теоретических исследований безотносительно 
сферы деятельности. На оторванность теоретических исследований вопросов 
управленческого учета от практического их применения указывают Г. Балдвин-
сдоттир, Ф. Митчелл, Х. Нёрреклит (Gudrun Baldvinsdottir, Falconer Mitchell, 
Hanne Nørreklit) в своей статье, отмечая, что «в последние десятилетия интерес 
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академических исследователей к практическим аспектам управленческого учета 
ослаб»: «за последние несколько десятилетий мы стали свидетелями утверждения 
управленческого учета в академических кругах как социальной науки. Это озна-
чает, что академические исследователи пренебрегли техническим ядром своей 
дисциплины и ее проблемами и вопросами, имеющими прямое практическое 
значение» [13].

В свою очередь, российские ученые, занимающиеся вопросами управлен-
ческого учета, уделяют серьезное внимание его особенностям в сфере ЖКХ, 
изучая как теоретические, так и практические их аспекты. В. В. Говдя и С. А. Шу-
лепина в своей статье изложили базовые правила организации учета затрат 
в управляющих организациях ЖКХ [1]. С. А. Шулепина указывает на возмож-
ность применения в качестве объектов управленческого учета в ЖКХ издержки 
организации и центры ответственности [11]. Д. Ю. Рожкова предложила по-
следовательность действий в учете для расчета возмещения расходов на содер-
жание дома, базируясь на информации, формируемой в предложенном регистре 
аналитического учета затрат управляющей компании [8]. О. В. Кучерявая, 
Е. Г. Осташенко обосновывают необходимость разработки номенклатуры статей 
затрат, адаптированной для целей управления по каждой группе услуг управля-
ющей компании, с учетом отраслевых и технологических особенностей оказания 
услуг [5]. Также есть исследования по вопросам аналитического учета расчетов 
с поставщиками услуг для управляющей компании в системе ЖКХ, в частности 
по недопоставленным услугам (Е. Г. Токмакова, Э. В. Кашкарова [9]).

Для осуществления эффективного управления деятельностью субъекта ЖКХ 
необходимо располагать детализированной информацией о доходах и расходах 
хозяйствующего субъекта. При этом данная информация может формироваться 
по разным направлениям систематизации данных о доходах и расходах управ-
ляющей компании, что и влияет на построение системы аналитического учета 
доходов и расходов — ее дизайн.

Базовый принцип построения системы аналитического учета доходов 
и расходов управляющей компании ЖКХ — определение объектов учета
При разработке дизайна аналитического учета доходов и расходов управляющей 
компании необходимо исходить из концепции многоаспектности признаков 
детализации информации.

В данной статье представлена система управленческого учета доходов и рас-
ходов, базирующаяся на изученном практическом опыте организации аналити-
ческого учета ООО «Брусника. Управление домами. Тюмень».

ООО «Брусника. Управление домами. Тюмень» — управляющая компания, 
которая занимается управлением и обслуживанием жилых домов и коммерческой 
недвижимости в Тюмени.

Как любая коммерческие организация, управляющая компания нацелена 
на получение максимальной прибыли, при этом система управления должна иметь 
полную информацию о расходах на осуществление своей деятельности и их 
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структуре, о доходах и их структуре. Специфика деятельности управляющей 
компании предполагает необходимость иметь данные не только в целом о доходах 
и расходах и, соответственно, о финансовом результате, но мониторить и контро-
лировать ситуацию по расходам в сопоставлении с доходами по каждому объекту 
учета для осуществления эффективного управления своей деятельностью.

Традиционный подход к организации аналитического учета в субъектах 
ЖКХ — это выбор МКД в качестве основного объекта учета. В управлении 
у управляющей компании могут находиться МКД, деятельность по обслуживанию 
которых может быть убыточной или прибыльной. Для того чтобы получить мак-
симальную прибыль, необходимо осуществлять эффективный менеджмент, что 
в свою очередь возможно при наличии полной информации о доходах и расходах 
по каждому объекту учета.

Для крупных управляющих компаний их деятельность может быть слишком 
обширна в одном регионе, поэтому представляется целесообразным проводить груп-
пировку домов города по кластерам, в которые будут входить МДК 1, МКД 2 и т. д.

Кластеризация может быть осуществлена по разным признакам. Возможно 
использование территориального распределения или признака технического 
оснащения домов (дома с паркингом, дома с собственными газовыми котель-
ными и т. п.); критерием группировки может выступать класс обслуживания 
(эконом, комфорт-класс, бизнес и т. п.). Также возможно применить как признак 
классификации тариф обслуживания (ниже муниципального, муниципальный, 
выше муниципального) или производить группировку по ответственным — 
управляющим жилыми комплексами, по застройщикам; при этом, если у за-
стройщика уже была произведена классификация домов на некоторые группы, 
логично сохранить ту же концепцию деления.

Представляется логичным взять за основу кластеризации критерий ответ-
ственных за МКД, т. к. группировка важна для контроля расходов и доходов, 
при этом очевидно, что руководитель, ответственный за МКД (группу МКД), 
будет получать информацию, соответственно, по находящемуся в его управлении 
объекту. При такой классификации аппарат управления крупной компании полу-
чит возможность определять эффективность работы сотрудника — управляю-
щего жилыми комплексами по вверенным ему объектам.

Однако, по нашему мнению, целесообразно с позиции повышения инфор-
мативности данных осуществлять группировку МКД по территориальному 
признаку. При это логично закрепить за каждым кластером определенного от-
ветственного администратора. Такой концептуальный подход кластеризации 
позволит объединить два критерия: территориальный признак и администра-
тивный (по ответственному лицу).

Рассмотрим группировку объектов учета по номенклатурным группам (кла-
стерам) на передовом, по нашему мнению, примере ООО «Брусника. Управле-
ние домами. Тюмень». В управлении у ООО «Брусника. Управление домами. 
Тюмень» по состоянию на 01.12.2021 находится 56 МКД суммарной площадью 
684 041,9 м2, в т. ч. 10 911 квартир, 424 офисных помещения, 1 191 кладовая 
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и 1 888 машино-мест [6]. Объекты управления поделены на 5 микрорайонов 
(подразделений), названия которых были заимствованы у застройщика: Евро-
пейский, Европейский квартал, Новин, Видный, Интеллект-квартал, что явля-
ется логичной концепцией продолжения классификации МКД на уже понятные 
как жителю, так и застройщику группы. Логически следует, что данные группы 
уже территориально обособлены, т. е. имеют территориальный признак, и за каж-
дой группой закреплены ответственные сотрудники — управляющие.

Иногда обособленные подразделения могут быть слишком большими, поэто-
му внутри подразделения можно создать дополнительные подразделения, что 
позволит осуществлять более детальную аналитику. Например, микрорайон 
Европейский состоит из 26 домов, что является практически половиной всего 
обслуживаемого жилого фонда, поэтому вести учет затрат по номенклатурной 
группе «Европейский» недостаточно для получения подробной аналитической 
информации — теряется смысл общей логики детального учета, если одна груп-
па составляет 50% от всего жилого фонда. Поэтому в микрорайоне и номенкла-
турной группе «Европейский» были дополнительно созданы подгруппы, такие 
как «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта», «Омега». Данные подразделения были 
созданы по принципу срока ввода домов и их территориального расположения.

Деление домов на группы внутри кластера позволяет сотрудникам аппарата 
управления компании понимать, о какой категории домов идет речь и кто за ними 
закреплен. За каждым подразделением закреплены ответственные работники, 
например сотрудник расчетного отдела, управляющий, сантехник, электрик, 
дворник, уборщица и т. п. (конечно, в зависимости от объема работ в микро-
районе может быть несколько сантехников, электриков и т. п.).

Отказ от обезличивания расходов при их учете — важное правило построения 
аналитического учета управляющей компании ЖКХ
В соответствии с договором управления, у каждого объекта учета своя заранее 
оговоренная стоимость обслуживания, иными словами, выручка, сумму кото-
рой управляющая организация ежемесячно выставляет собственникам жилья 
в соответствии с тарифным планом и долей владения, т. е. площадью. Кальку-
ляция затрат, в соответствии с жилищным законодательством, устанавливает-
ся на 1 м2. Если в договоре управления по какому-либо объекту учета установ-
лен тариф на обслуживание лифтового хозяйства 4,0 руб./м2, это означает, что 
по каждому объекту владения собственник уплатит 4,0 руб. с каждого квадрат-
ного метра, даже если фактически может не пользоваться данной услугой, он 
всё равно обязан нести бремя расходов, т. к. владеет долей имущества (напри-
мер, собственники квартир на 1-м этаже обязаны оплачивать обслуживание 
лифтового хозяйства).

Также у каждого объекта учета есть свои затраты в соответствии с объемом 
и сложностью обслуживания, а также общим имуществом, которое необходимо 
обслуживать. Все услуги, которые управляющая организация обязана оказывать, 
их периодичность и прочие особенности прописаны в договоре управления.
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Для каждого объекта учета (МКД) подрядчик имеет право установить раз-
ную цену на обслуживание. Ярким примером дифференциации стоимости 
обслуживания является тариф на тепловую энергию за 1 гигакалорию (едини-
ца измерения, в которой измеряется объем потребленной тепловой энергии 
при получении такой услуги, как отопление и нагрев воды), которую устанав-
ливает в каждом городе свое структурное подразделение, например, в городе 
Тюмени это Департамент тарифной и ценовой политики. Так, цена за 1 гига-
калорию может быть выше цены в соседнем доме в два раза. Дома, построен-
ные в одном городе, территориально находящиеся в одном районе города, даже 
находящиеся в радиусе 100 м, имеют разную стоимость за 1 единицу потре-
бления тепловой энергии, при этом ее качество, доступность и прочие харак-
теристики одинаковые.

Для того чтобы в бухгалтерском управленческом учете можно было реаль-
но отразить затраты по каждому конкретному объекту, все затраты должны 
быть отнесены к конкретному дому, т. е. при заключении договора на обслу-
живание с подрядной организацией необходимо прописать цену услуги (рабо-
ты) на каждый объект учета (МКД), если она известна заранее, либо обязать 
подрядчика в акте выполненных работ указывать сумму затрат на каждый 
объект или к каким объектам она относится. Выручка по оказанию услуг по-
требителям по каждому дому, как объекту учета, всегда будет выделена, т. к. 
управляющая компания заключает договор управления с собственниками 
квартир каждого дома отдельно, на основании которого ежемесячно и выстав-
ляет акты собственникам жилья.

Для организации такого детализированного учета затрат представляется 
целесообразным применять методику, апробированную на практике в ООО «Брус-
ника. Управление домами. Тюмень», в которой обязательным при заключении 
договоров на обслуживание, при получении первичной документации является 
выделение в ней объекта учета — МКД. В случае возникновения разовых затрат, 
например, которые подотчетное лицо совершило для целей обслуживания, и при 
этом в чеке или ином оправдательном документе не будет указано, к какому МКД 
они были отнесены, подотчетное лицо обязано указать, на какие объекты (дома) 
бухгалтеру следует отнести данные затраты, т. е. в первичном документе — аван-
совом отчете указывается объект учета затрат (МКД).

Таким образом, применение аналитического бухгалтерского учета по объек-
там учета позволит формировать корректный финансовый результат по каждому 
МКД. Чаще всего на практике управляющие компании ведут учет в разрезе 
объек тов учета — МКД, но при этом затраты могут быть распределены не ис-
ходя из конкретной стоимости по каждому объекту учета (т. к. она может быть 
не выделена в договоре по принятым услугам), а исходя из установленной си-
стемы распределения затрат (например, пропорционально площади), что не всег-
да соответствует реальной ситуации и, как следствие, не всегда приводит к кор-
ректному финансовому результату по каждому дому. Сложности в практическом 
ведении бухгалтерского управленческого учета в разрезе групп и подгрупп, 
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элементами которых являются МКД, не должны возникнуть; единственной 
трудностью является разовая инвентаризация существующих договоров на об-
служивание и составление к ним дополнительных соглашений в части выделения 
в них объек тов учета.

Определение направления деятельности управляющей компании ЖКХ 
как объекта учета доходов и расходов — важный концептуальный подход 
в разработке дизайна аналитического учета
Рекомендуем при построении системы аналитического учета осуществлять 
подробный учет доходов и расходов управляющей компании по каждому на-
правлению деятельности. Направления деятельности управляющей компании 
можно условно поделить на несколько групп:

 — обязательная деятельность;
 — дополнительная деятельность;
 — деятельность, связанная с управлением;
 — деятельность при оказании коммунальных услуг;
 — прочая (коммерческая) деятельность.

Обязательная деятельность установлена в Постановлении Правительства РФ 
от 03.04.2013 № 290 (ред. от 15.12.2018) «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». Основной (обя-
зательной) деятельностью является уборка земельного участка, относящегося 
к МКД, содержание в чистоте мест общего пользования, обслуживание лифтов 
и другого общего оборудования, вывоз снега и т. п. К обязательной деятельности 
также относятся все работы и услуги, выполняемые УК с целью содержания 
имущества, входящего в состав МКД, при этом, возможно, эти работы могут 
быть и не включены в состав обязательных работ по указанному выше Поста-
новлению. Поясним, управляющая организация обязана обслуживать всё, что 
входит в состав общего имущества. Например, если во дворе дома есть фонтан, 
то управляющая компания обязана выполнять работы по обслуживанию и это-
го объекта. Обязательная деятельность не должна быть убыточной, но может 
быть. Управляющая компания не может ее не оказывать, в противном случае 
она лишится лицензии.

Дополнительная деятельность — это работы и услуги, которые не входят 
в минимальный обязательный перечень работ и услуг. Дополнительная деятель-
ность должна быть исключительно прибыльной, иначе для УК, как коммерческой 
организации, не имеет смысла ее осуществлять. К дополнительной деятель-
ности относят услуги для жителей МКД, оказываемые для повышения уровня 
комфорта проживания, а также в интересах УК, а именно повышения ее при-
были, например, видеонаблюдение придомовой территории и мест общего 
пользования, охрана придомовой территории и т. п.

Деятельность, связанная с управлением, имеет особенность для ведения 
учета по объектам учета: она не может быть применена к конкретному МКД, 
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а осуществляется в целом, следовательно, затраты на управление распределя-
ются между МКД пропорционально площади либо иным способом, поэтому 
при оценке эффективности обслуживания конкретного МКД управленческую 
деятельность не стоит рассматривать.

Деятельность при оказании коммунальных услуг, а именно при снабжении 
электроэнергией, услуг по водоотведению и др. аналогичных для УК услуг, 
является посреднической, т. е. УК выступает как посредник между ресурсо-
снабжающими организациями и собственниками жилья. Эта деятельность 
должна быть безубыточной.

Существует также и коммерческая деятельность управляющих компаний, 
которая не является обязательной, при этом должна быть, исходя из логики 
коммерческой деятельности в условиях рынка, исключительно безубыточной. 
К данной деятельности можно отнести услуги, которые не будут включены 
в договор управления с собственниками, но могут быть оказаны им на разовой 
основе или иным способом. Например, сантехнические, электрические услуги, 
строительно-монтажные услуги или услуги по поверке счетчиков и т. п. Для 
управляющей компании это источник дополнительного дохода, а для собствен-
ников — комфорт проживания и повышенное доверие к исполнителю услуг.

Таким образом, ведение аналитического учета в разрезе направлений дея-
тельности позволит оценить реальный финансовый результат по каждому на-
правлению, оценить долю каждого направления деятельности в структуре до-
ходов и расходов управляющей компании, а также принять решение по повы-
шению эффективности конкретной деятельности либо ее полному прекращению.

Целесообразно для дальнейшей детализации учета доходов и расходов в раз-
резе направлений деятельности осуществлять их систематизацию по номенкла-
турным группам, что позволит детализировать финансовый результат на каждом 
объекте учета (МКД). Данная система учета приведет к тому, что руководство 
компании сможет оценить не просто полученную прибыль на конкретном МКД, 
но и понять, по какому направлению деятельности она получена. Прибыль 
может быть образована за счет осуществления коммерческой деятельности, при 
этом основная деятельность может быть убыточна, а это значит, что необходи-
мо повышать выручку или работать над снижением затрат, т. к. коммерческая 
деятельность не носит постоянного характера, и в следующем отчетном пери-
оде данный МКД может стать убыточным.

Наличие льгот по НДС при выполнении работ и оказании услуг в системе 
ЖКХ — один из аспектов, учитываемых при разработке дизайна системы 
аналитического учета
Предприятия ЖКХ являются плательщиками практически всех основных на-
логов, как и любые другие коммерческие организации в России, находящиеся 
на общей системе налогообложения, в том числе НДС. Жилищно-коммунальная 
сфера квалифицируется как социально значимая отрасль, следовательно, для 
нее определены особые условия налогообложения НДС.
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Согласно налоговому законодательству Российской Федерации, предприяти-
ям в сфере ЖКХ предоставлена льгота в части обложения НДС: согласно пп. 29-30 
п. 3 ст. 149 НК РФ, не подлежат налогообложению:

 — реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, выполняемых управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или 
иными специализированными потребительскими кооперативами, созданны-
ми в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими 
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием 
которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных 
предпринимателей, непосредственно выполняющих данные услуги;

 — предоставление коммунальных услуг управляющими организациями по сто-
имости, соответствующей стоимости приобретения этих коммунальных 
услуг, в том числе с учетом НДС, у организаций коммунального комплекса.

Данный факт — наличие льгот по НДС при оказании услуг в сфере ЖКХ — 
следует принимать во внимание при разработке системы аналитического учета 
расходов и доходов, так как формируемая при этом информация будет способ-
ствовать эффективному менеджменту в сфере управления доходами и расходами 
управляющей компании. Во-первых, необходимо детально изучить вопросы на-
логовой льготы по НДС и минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, порядок их оказания и выполнения. Во-вторых, нужно разделить свою 
деятельность на два направления: деятельность, которая подлежит льготе, и дея-
тельность, которая льготе не подлежит. В-третьих, рекомендуем составить регла-
мент по выбору поставщиков и подрядчиков для дальнейшего применения в целях 
повышения эффективности деятельности. Данный регламент должен предусма-
тривать выбор подрядчика (поставщика) в два этапа, представленных в таблице 1.

В рекомендуемом регламенте все виды расходов управляющей организации 
разделены на 3 категории: расходы на работы, входящие в обязательный пере-
чень, расходы на дополнительный перечень работ и управленческие расходы, 
в т. ч. расходы на маркетинг и рекламу (не могут входить в минимальный пере-
чень работ и услуг).

Алгоритм использования регламента:
1. Определить, о каком виде работ/услуг идет речь (обязательные / допол-

нительные / услуги управления, маркетинга и рекламы).
2. Определить, что покупает управляющая компания: услугу или работу, 

привлекая подрядчика или планируется услугу оказать собственными 
силами и, следовательно, необходимо закупить материалы, работая с по-
ставщиком.

3. Следовать регламенту при выборе поставщика/подрядчика, работающего 
на ОСНО или УСН.
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Таблица 1 Table 1
Алгоритм выбора подрядчика 
и поставщика при выполнении 
работ/услуг управляющей 
компанией с целью минимизации 
налогообложения НДС

Algorithm for selecting a contractor 
and supplier when performing  
works/services by a management 
company in order to minimize VAT

1 этап. Определение вида работ, для которых привлекается подрядчик или поставщик 
по приобретению материалов

Обязательный перечень 
работ/услуг:
работы, относящиеся 
к минимальному перечню 
работ и услуг, необходимых 
для обеспечения надлежа-
щего содержания общего 
имущества МКД

Дополнительный перечень 
работ/услуг:
работы, выполняемые сверх 
минимального перечня 
работ и услуг

Услуги управления, марке-
тинг и реклама:

 — канцелярия, картриджи, 
оргтехника;

 — хоз. расходы офиса 
(кофе, чай, вода);

 — обучение персонала, 
медосмотр;

 — проезд, проживание;
 — корпоративные меро-
приятия;

 — мероприятия для 
жителей

2 этап. Выбор подрядчика или поставщика

Подрядчик УСН
Поставщик ОСНО

Подрядчик ОСНО
Поставщик ОСНО

Подрядчик ОСНО
Поставщик ОСНО

Актуализированный дизайн системы аналитического учета  
доходов и расходов управляющей компании ЖКХ  
с введением дополнительной кодировки счетов
В основе рекомендуемого к применению дизайна аналитического учета доходов 
и расходов в управляющей компании ЖКХ следует предусмотреть использование 
принципа детализации информации по направлениям деятельности. Это необхо-
димо для получения менеджментом полной информации для понимания, насколь-
ко эффективно управляющая компания осуществляет ту или иную деятельность.

Ранее мы выделили 5 направлений деятельности управляющей компании: 
обязательная деятельность, дополнительная деятельность, деятельность, связан-
ная с управлением, деятельность при оказании коммунальных услуг, прочая 
(коммерческая) деятельность. Для более детализированного учета предлагаем 
вводить дополнительные коды в аналитические счета. Традиционно, как было 
отмечено выше, аналитические счета открывают в управляющей компании на каж-
дый объект бухгалтерского учета — МКД. Для детализации аналитических счетов 
рекомендуем ввести детальную кодировку к каждому аналитическому счету 
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по МКД. Данные коды могут быть разработаны УК настолько детально, насколь-
ко это требуется.

Например, в договоре управления есть услуга по обслуживанию лифтового 
оборудования и есть закрепленный тариф на данную услугу, т. е. ежемесячно 
управляющая компания получает по определенному объекту учета (МКД) опре-
деленную сумму за обслуживание лифтового оборудования. Сама услуга по об-
служиванию лифтового оборудования включает в себя множество подвидов 
деятельности, каждый из которых может оказывать разный подрядчик:

 — техническое обслуживание лифтового оборудования;
 — страхование лифтового оборудования;
 — техническое освидетельствование лифтового оборудования;
 — текущий ремонт лифтового оборудования.

Конечно, можно создать множество направлений статей выручки и затрат, 
но это иррационально. У собственника в квитанции не может быть более 
100 строк. Поэтому к более укрупненным направлениям деятельности рекомен-
дуем ввести аналитические счета.

Данные аналитические счета применимы и к отражению затрат по оплате 
труда. Например, специалист по обслуживанию слаботочных систем работает 
на нескольких домах, соответственно, его зарплата и страховые взносы во вне-
бюджетные социальные фонды по этой заработной плате будут распределены 
пропорционально выбранному способу между этими домами, например, про-
порционально их площади. Однако специалист по обслуживанию слаботочных 
систем оказывает обслуживание домофона, телеметрии, системы видеонаблю-
дения, телевидения. Не в каждом доме, где работает данный специалист, может 
быть установлено видеонаблюдение или телеметрия, а значит, что структура 
выручки в данных домах может отличаться. Для корректного распределения 
зарплаты и страховых взносов данного сотрудника необходимо оценить вес 
каждого направления деятельности для каждого дома, или вес каждого дома для 
каждого направления деятельности.

Не только затраты компании могут требовать детального учета, выручку 
также можно разбить на аналитические счета с целью детализированного уче-
та. Ранее уже приводили пример про структуру выручки по обслуживанию 
слаботочных систем, а именно то, что она может быть различна исходя из тех-
нического оснащения дома. Разберем иной пример. Для контроля дебиторской 
задолженности можно детализировать выручку по трем направлениям: соб-
ственники, застройщик, прочие.

Конечно, на синтетическом счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми» детально можно рассмотреть контрагентов, которым оказывались услуги, 
однако можно изначально ввести группировку таких контрагентов. Также вы-
ручку можно разбить с целью применения льготы по НДС, а именно тот объем 
выручки, по которой была применена льгота по НДС и по которой она не была 
применена. Данная классификация позволит ежемесячно просматривать дина-
мику применения льготы и объем выручки, по которой она была применена.
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Для контроля финансового результата от оказания услуг рекомендуем управ-
ляющим компаниям ввести дополнительную кодировку аналитических счетов 
при отражении данных о выручке и затратах. Коды можно тоже группировать 
настолько детально, насколько это требуется компании при ведении учета, ины-
ми словами, насколько обширна ее деятельность. В таблице 2 представлена 
кодировка разных видов услуг.

В таблице 2 первая цифра кода означает группировку по видам услуг (обя-
зательные (1), дополнительные (2), коммунальные (3), управленческие (4)). 
Вторая цифра кода означает, применяется льгота по НДС по данному виду за-
трат (1) или данная услуга не входит в перечень льготируемых (0). Можно 
вводить дополнительные цифры, которые будут нести свое значение.

Отметим, что детальное отражение выручки и расходов позволяет управля-
ющим компаниям производить расчет (калькуляцию) тарифа по обслуживанию 
дома, т. к. детальный учет позволяет понять периодичность в потребности про-
ведения тех или иных видов работ и, как следствие, затрат, позволяет понять 
вес каждого направления деятельности. Самое важное — введение кодировки 
аналитических счетов позволяет вести более детальный анализ эффективности 
направления той или иной деятельности, того или иного сотрудника. В одном 
микрорайоне затраты на вывоз строительного мусора могут составить 5,0 руб./м2, 
а в другом 6,0 руб./м2. Знание данного факта для руководителя позволит оценить, 
насколько эффективнее сотрудник одного микрорайона работает относительно 
другого при прочих равных условиях.

Таким образом, ведение детального учета доходов и расходов позволит 
усилить контроль за финансовым результатом каждого объекта учета, принимать 
локальные управленческие решения как по конкретному направлению деятель-
ности, так и по конкретному МКД.

Таблица 2 Table 2
Применение кодировки расходов 
в аналитическом учете на примере 
затрат по услугам, связанным 
с вывозом и утилизацией отходов

The use of expense coding in analytical 
accounting on the example of the costs 
of services related to the removal 
and disposal of waste

Код/Услуга Вид услуги
Счет  

отражения 
выручки

Счет  
отражения 

затрат

Финансовый 
результат

111/Вывоз ЖБО
Основная услуга 90 20

> 0
= 0
< 0

112/Вывоз ртутьсо-
держащих отходов

201/Вывоз КГМ Дополнительная 
услуга 90 20 > 0

311/Вывоз ТКО Коммунальная 
услуга 90 20 = 0
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Заключение
Предлагается при разработке дизайна аналитического учета доходов и расходов 
управляющих компаний ЖКХ основываться на следующих ключевых моментах:

1. При осуществлении аналитического учета расходов в разрезе МКД не-
обходимо фиксировать фактические затраты при обслуживании подряд-
ными организациями с отражением расходов по каждому МКД согласно 
договорам с подрядчиком, где детализированы цены на услуги (работы) 
по каждому МКД, т. е. не использовать обезличенное распределение услуг 
подрядчика между объектами учета расходов, при этом при разовых за-
тратах — обязательно указывать объект учета (МКД) в первичном оправ-
дательном документе.

2. Применять в управленческом учете систематизацию информации о рас-
ходах и доходах по каждому объекту (МКД) в разрезе основных пяти 
направлений деятельности: обязательная деятельность, дополнительная 
деятельность, деятельность, связанная с управлением, деятельность при 
оказании коммунальных услуг, прочая (коммерческая) деятельность.

3. При организации аналитического учета расходов следует предусмотреть 
возможность систематизации данных о расходах и доходах по видам работ, 
облагаемых и не облагаемых НДС, а также по расходам на выполнение 
услуг и работ по льготируемым видам, выполняемым подрядным спосо-
бом или собственными силами, что достигается введением соответству-
ющей кодировки в аналитический счет.

4. Применять дополнительные коды аналитического учета при отражении 
доходов и расходов для получения детализированной информации с целью 
оценки эффективности различных направлений деятельности управляю-
щей компании по разным объектам учета. В работе предложена система 
кодировки по видам услуг: первая цифра кодировки определяет вид дея-
тельности исходя из ее статуса (обязательные (1), дополнительные (2), 
коммунальные (3), управленческие (4)). Вторая цифра кода означает, 
применяется льгота по НДС по данному виду затрат (1) или данная услу-
га не входит в перечень льготируемых (0).

Таким образом, предложенный дизайн аналитического учета позволит фор-
мировать достаточно детализированную информацию о доходах и расходах 
управляющих компаний ЖКХ с целью использования этой информации для 
повышения эффективности деятельности экономических субъектов жилищно-
коммунального хозяйства.
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Аннотация
Разработка и реализация проекта не должна оставлять без внимания такую сферу де-
ятельности, как командная работа. Процесс формирования команды проекта является 
важной деталью предстартовой подготовки и существенным направлением работы 
в период реализации проекта. В рамках данного процесса приоритетным направлением 
становится оптимизация деятельности HR-менеджмента при решении проблемы со-
четания специалистов, обладающих разнообразными навыками, ценностями, идеями, 
и распределения их ролей и обязанностей. Актуальность проблемы совершенствования 
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процесса принятия решения в системе HR-менеджмента в условиях цифровой трансфор-
мации посредством развития новых моделей деятельности, соединения возможностей 
технологий и традиционного управления в условиях появления новых информационных 
продуктов и процессов с принципиально другими качествами определили направлен-
ность и структуру исследования. Целью исследования является анализ функциональ-
ных возможностей цифровых технологий, используемых в управлении персоналом, 
обоснование необходимости использования HR-менеджментом автоматизированных 
систем и методов поддержки принятия решений, а также разработка методического 
подхода к реализации начальной стадии процедуры командообразования. В процессе 
исследования использовались метод анализа экспертных данных, процедуры многокри-
териального выбора, метод анализа иерархий, оптимизационные модели. Предложенный 
подход предполагает комплексное сочетание формализованного алгоритма эксперт-
ного оценивания и задачи оптимизации, а именно последовательное решение задачи 
оптимального отбора кандидатов и проблемы распределения кандидатов, прошедших 
рейтинговый отбор. Сделан вывод о том, что разработанная методика формирования 
проектных команд значительно расширяет возможности HR-аналитики и способствует 
более эффективному распределению кандидатов по вакансиям проекта, но при этом 
выступает лишь в качестве инструмента, помогающего эксперту.

Ключевые слова
Проектное управление, команда проекта, цифровая трансформация, информационно-
цифровые технологии, HR-менеджмент, метод анализа иерархий, задача о покрытии, 
принятие решений.
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Введение
Переход предприятий к проектному управлению предполагает трансформацию 
существующих процессов и подсистем управления. Логично предположить, что 
в условиях реструктуризации общего управления процесс управления персона-
лом также должен быть модифицирован. Являясь важной частью команды про-
екта, персонал должен обладать необходимыми профессиональными навыками, 
поведенческими установками, определенными социальными нормами и со-
вместными ценностями. Только в этом случае команда способна обеспечить 
эффективную реализацию намеченных целей проекта. И здесь трудно переоце-
нить значимость процесса подбора и оценки персонала на этапе инициации 
проекта. Кроме того, управляя персоналом при проектном ведении работ, сле-
дует учитывать основное отличие от обычного текущего процесса, а именно 
необходимость формирования команды с учетом синхронизации всех поэтапных 
действий согласно составленному плану или графику проекта [3, 22]. При этом 
члены команды, работающие в интенсивном режиме и выполняющие нестан-
дартные задачи, должны обладать определенными компетенциями [15].

Булгакова И. Н., Александрова Т. В., Елохов А. М.
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Основой для стратегических решений в организациях при формировании 
команды проекта может стать HR-аналитика, отличительной чертой которой яв-
ляется использование актуальных и инновационных инструментов управления, 
например, внедрение элементов искусственного интеллекта и IT-разработок в про-
цесс управления человеческими ресурсами [17, 18]. Использование цифровых 
технологий вызвано необходимостью расширения функций служб управления 
персоналом, проведения оперативного разделения задач и процессов, оперативной 
оценки видимых результатов и рисков их достижения, повышения общей эффек-
тивности деятельности HR-менеджеров [8]. В то же время цифровая трансфор-
мация — это прежде всего часть корпоративной философии и необходимость 
корректировки стратегических задач с учетом развития цифровой и коммуника-
ционной среды. По данным исследований [28], почти каждая третья компания 
на российском рынке сейчас использует различные системы и инструменты для 
автоматизации подбора персонала. В основном компании внедряют сторонние 
сервисы (21%), но есть и такие, которые самостоятельно разрабатывают решения 
для оптимизации рабочих процессов (9%). При этом 68% опрошенных заявили, 
что в настоящее время не используют никаких цифровых решений.

Все вышеперечисленные факторы указывают на целесообразность автомати-
зации процедур принятия решений в сфере управления проектными командами 
и преимущество использования систем и методов поддержки принятия решений 
(СППР), основанных на моделях и методах искусственного интеллекта [32, 34].

Целью исследования выступает разработка методики формирования команды 
проекта, расширяющей возможности HR-аналитики при выполнении данной проце-
дуры. Достижение обозначенной цели возможно за счет решения следующих задач:

1) провести анализ функциональных возможностей цифровых технологий, 
используемых в управлении персоналом;

2) обосновать необходимость использования HR-менеджментом систем 
и методов поддержки принятия решений, основанных на математических 
моделях и методах искусственного интеллекта;

3) предложить методику формирования команды проекта.

Методы
Вопросы применения в процессе управления интеллектуальных систем достаточно 
широко описаны в современной научной литературе. Теоретические основы по-
строения СППР заложены в работах О. И. Ларичева [13] и А. Б. Петровского [20]. 
Проблемы, возникающие при структурировании, классификации и обработке боль-
ших объемов кадровой статистики, обработке результатов рекрутинговой работы, 
при нахождении зависимостей между данными, и информационно-технические 
методы их решения отмечены в работах А. З. Асанова [1], И. Г. Жуковой [5], В. А. Ло-
мазова, Я. Е. Прокушева [14], Л. Ю. Сабадош, Н. В. Косенко, М. А. Гаховой [25], 
Л. А. Стрельниковой, М. М. Лембриковой [29], Ю. Д. Хижняка [31]. Среди зарубеж-
ных исследователей методы принятия прогнозных решений в области управления 
персоналом, основанные на слабоформализованных процедурах, рассматривались 
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такими исследователями, как А. Мохаммед (Abdul Quddus Mohammed) [36], П. Раг-
хуната Редди (P. Raghunatha Reddy), П. Лакшмикирти (P. Lakshmikeerthi) [37], 
Ш. Томар (S. Tomar), М. Гаур (M. Gaur) [38].

Наряду с этим существующие программные продукты в сфере управления 
персоналом ориентированы на решение задач с неопределенностью, которым 
присуща слабоструктурированность и отсутствует возможность выделить объек-
тивно наилучшее альтернативное решение [11, 14, 31].

Сравнительный анализ программных продуктов в контексте соответствия 
функциям управления персоналом (составлен по источникам [9, 10, 12, 14, 21, 
26, 27, 31]) и формирования проектных команд (составлен по источникам [14, 
31, 35]) приведен на рис. 1 и 2.

Проведенный анализ функциональных возможностей СППР показывает, что 
процесс автоматизации процедур оценки персонала требует решения широкого 
спектра специфических проблем, одна из которых — соотношение профессио-
нальной компетентности с другими понятиями (профессиональная пригодность, 
профессиональная подготовленность, личностные качества кандидата и т. д.). 
Поэтому важной теоретико-методической задачей в диагностической практике 
HR-специалистов будет корректное сведение разрозненных показателей к ин-
тегральной, результирующей оценке [30].

Для реализации подобных стратегических задач HR-службы при формиро-
вании проектных команд предлагается следующий алгоритм (рис. 3). Уточним, 
что формирование команды по сложившейся практике производится двумя 
альтернативными способами: преимущественно самим менеджером проекта 
или с привлечением службы персонала и рекрутинговых агентств. Предлагаемый 
алгоритм позволяет формализовать процесс формирования проектной команды 
с помощью службы персонала или внешних рекрутинговых агентств с учетом 
внутрикорпоративных возможностей.

Реализация алгоритма сводится к двухуровневому процессу принятия реше-
ний: решение задачи отбора кандидатов с помощью процедуры многокритери-
ального выбора (методом анализа иерархий) и распределение кандидатов по ва-
кантным направлениям как возможный вариант реализации задачи о покрытии.

Неоспоримым преимуществом метода анализа иерархий (МАИ) является 
возможность принимать во внимание человеческий фактор при формировании 
итогового решения [2, 14, 19, 23, 24]. Метод не является достаточно формализо-
ванным. Он описывает способ определения рейтинга альтернатив, но не имеет 
механизма интерпретации полученных рейтингов. Эта задача возлагается на лицо, 
принимающее решение. МАИ может служить надстройкой над другими методами, 
которые решают плохо формализованные задачи, основанные на человеческом 
опыте и интуитивных предположениях. Являясь удобным инструментом учета экс-
пертных оценок при решении различных задач, он позволяет выразить в числовом 
эквиваленте степень предпочтительности того или иного решения посредством 
определения рейтинга, а степень согласованности суждений эксперта позволяет 
установить уровень доверия к полученному экспертом результату.
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Рис. 3. Алгоритм формирования 
проектной команды

Fig. 3. Algorithm for project team 
formation

Источник: разработано авторами. Source: developed by the authors.

В задачах по найму персонала метод анализа иерархий позволяет определить, 
какие характеристики рассматриваемых кандидатов являются ведущими, а так-
же дать объективную оценку способностей кандидатов.

Общая схема алгоритма, решающего задачу оптимального набора кандида-
тов методом анализа иерархий, представлена на рис. 4.

Перед решением данной задачи каждый из специалистов должен собрать 
предварительную статистику по нужным критериям, проведя собеседование и по-
общавшись с каждым из кандидатов. Одновременно должен быть оценен и вес 
суждений, получаемых от каждого из экспертов. Другими словами, необходимо 
определить значимость решения каждого из экспертов, это может сделать вы-
шестоящий руководитель. Собранная по каждому кандидату статистика и оце-
ночные веса являются входными параметрами алгоритма. Проверка согласован-
ности позволяет выявить ошибки, которые мог допустить эксперт при заполнении 
матрицы парных сравнений.
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Рис. 4. Общая схема метода анализа 
иерархий

Fig. 4. General scheme of the hierarchy 
analysis method

Источник: разработано авторами. Source: developed by the authors.

После оценивания разными экспертами кандидатов по нескольким харак-
теристикам, как результат, может возникнуть ситуация существования одина-
ковых или приблизительно равных рейтинговых оценок у нескольких канди-
датов. Если у компании имеются дополнительные вакантные места на других 
проектах с идентичными (или похожими) используемыми технологиями, 
то возможно закрыть данные позиции людьми, которые уже прошли проверку 
и имеют высокие рейтинги по требуемым критериям. В таком случае наша 
задача сводится к задаче о покрытии [3, 7]. Нам необходимо «покрыть» наи-
меньшим количеством людей, уже прошедших рейтинговый отбор, макси-
мальное количество проектов (направлений внутри проектов), в целях сокра-
щения расходов.

Постановки задачи имеет следующий вид [3, 7]:

 0,1 , 1, ; 1, ,  (1)
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 0,1 , 1, ; 1, ,  (2)

 1, 1, ,  (3)

 .  (4)

Матрица A = (aij), состоящая из нулей и единиц, носит название матрицы 
покрытий. Формально задача состоит в выборе минимального количества столб-
цов, объединение которых покрывает все строки матрицы (в каждой строке 
имеется по крайней мере одна единица). Методы решения данной задачи в боль-
шинстве своем основаны на операциях с логическими функциями и подробно 
изложены в работах А. В. Еремеева [4], Г. И. Забиняко [6], Ю. В. Максимова [16].

Алгоритм определения оптимального покрытия показан блок-схемой 
на рис. 5.

Рис. 5. Алгоритм определения 
оптимального покрытия

Fig. 5. Algorithm for determining 
the optimal coverage

Источник: разработано авторами. Source: developed by the authors.
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Результаты и обсуждение
На основе предлагаемых алгоритмов разработана система поддержки принятия 
решений, связанных с процессом формирования команды проекта. В качестве 
примера работы предлагаемой СППР рассмотрим трехуровневую иерархическую 
структуру (рис. 6). Первый (верхний) уровень состоит из экспертов, которые при-
нимают непосредственное участие в подборе нового персонала. К таким экспер-
там могут относиться:

 — менеджер по подбору персонала (для данного эксперта в первую очередь 
важны личностные качества кандидата, необходимые для работы в со-
циуме);

 — руководитель проекта (для него важны все навыки кандидата);
 — технический специалист (этот эксперт в первую очередь обращает вни-
мание на профессиональные знания кандидата).

Каждый из экспертов оценивает нового кандидата по нескольким критериям; 
сами критерии расположены на уровень ниже, чем эксперты.

Уровень альтернатив содержит перечень кандидатов, претендующих на долж-
ность.

Кроме того, априори будем моделировать ситуацию, когда кандидатов боль-
ше, чем самих проектов (направлений в проектах) и один человек может быть 
задействован сразу на нескольких направлениях (рис. 7).

Рис. 6. Проблема выбора в виде 
иерархии

Fig. 6. The problem of choice 
in the form of a hierarchy

Рис. 7. Возможное распределение 
кандидатов по проектам (направлениям)

Fig. 7. Possible distribution of candidates 
by projects (directions of a project)
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Реализация двухуровневого алгоритма формирования проектной группы 
выполнена на языке C#, с использованием пользовательского интерфейса Win-
dows Forms в среде программирования Microsoft Visual Studio 2017 Commu nity 
Edition.

На начальном этапе СППР предлагает экспертам провести анализ кандида-
тов по различным параметрам и заполнить матрицы предпочтений (рис. 8).

Программа производит синтез приоритетов и синтез альтернатив и полу-
чает итоговый результат с рейтингом кандидатов. Итоговый отбор осуществля-
ется по принципу убывания рейтинговых оценок.

Если же несколько кандидатов получили приблизительно равную рейтин-
говую оценку, то пользователю будет предложено решить данную задачу как 
задачу о покрытии (рис. 9).

Рис. 8. Оценка кандидатов по разным 
параметрам

Fig. 8. Evaluation of candidates 
by various parameters

Источник: снимок экрана программно-
го приложения.

Source: this is a screenshot from the ap-
plication.

Рис. 9. Переход к задаче о покрытии Fig. 9. Transition to the coverage problem
Источник: снимок экрана программно-
го приложения.

Source: this is a screenshot from the ap-
plication.
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Количество участников автоматически передается из предыдущей формы, 
пользователю необходимо определить количество проектов и заполнить матри-
цу навыков кандидатов (рис. 10).

Логическое выражение, полученное в итоге расчетов, предполагает два 
альтернативных подхода к выбору кандидатов: Кандидат1 и Кандидат2 или 
Кандидат1 и Кандидат3. Отметим, что при получении итоговых результатов 
также были приняты во внимание стоимости закрытия вакансий, связанные 
с каждым кандидатом.

Таким образом, очевидно, что в рамках цифровой трансформации системы 
HR-менеджмента по-новому могут быть пересмотрены решения многих вопро-
сов, актуальных для данного направления, в частности вопрос подбора участ-
ников команд проекта и рациональное определение их функциональных на-
грузок. Внедрение системы поддержки принятия решений в план автоматизации 
службы персонала позволит снизить общую трудоемкость цикла управления 
командой проекта, обеспечит сохранение кадрового состава и повышение каче-
ства информационного сопровождения. Но при этом необходимо отметить, что 
рассмотренный вариант системы принятия решений, а также аналогичные 
IT-продукты выступают лишь в качестве инструмента, помогающего эксперту. 
По-настоящему ценятся разумные решения, полученные при совмещении воз-
можностей цифровых технологий и реальных сотрудников. Не следует забывать, 
что в качестве объекта исследований рассматривается живой человек, и нельзя 
полагаться исключительно на результаты моделирования.

Рис. 10. Результаты решения задачи 
о покрытии

Fig. 10. Results of solving the problem 
of coverage

Источник: снимок экрана программно-
го приложения.

Source: this is a screenshot from the ap-
plication.
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Заключение
В заключение отметим, что HR-служба современной компании должна пред-
ставлять часть корпоративной цифровой культуры. Использование компаниями 
инструментов онлайн-рекрутинга, создание внутреннего HR-портала, оценки 
персонала, онлайн-обучения, развития и карьерного продвижения становится 
базовым направлением развития автоматизации процессов управления.

Разработанный подход к реализации начальной стадии процедуры коман-
дообразования обеспечивает иерархическую структурированность критериев 
принятия решений и оптимизацию принятия решений по формированию кадро-
вого состава проектных команд, расширяя тем самым функции HR-менеджера. 
Использование в HR-менеджменте систем и методов поддержки принятия ре-
шений (СППР), основанных на моделях и методах искусственного интеллекта, 
открывает новые возможности и преимущества для компаний, а именно позво-
ляет уменьшить субъективизм и предвзятость в принятии решений относитель-
но персонала и предотвратить потерю интеллектуального капитала в результа-
те возможной утраты квалифицированных специалистов.
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Abstract
During the development and implementation of a project, such an area of activity as team-
work should not be ignored. The process of forming a project team is an important detail of 
prelaunch preparation and an essential area of work during the project implementation period. 
Within the framework of this process, the priority area is the optimization of the activities 
of HR-management when solving the problem of combining specialists with various skills, 
values, ideas and the distribution of their roles and responsibilities. The urgency of the prob-
lem of improving the decision-making process in the HR management system in the context 
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of digital transformation through the development of new models of activity, combining 
the capabilities of technology and traditional management in the face of the emergence of 
new information products and processes with fundamentally different qualities determined 
the direction and structure of the study. The aim of the study is to analyze the functional 
capabilities of digital technologies used in personnel management, to substantiate the need 
for the use of HR-management automated systems and decision-making support methods, 
as well as to develop a methodological approach to the implementation of the initial stage 
of team formation procedure. In the course of the research, the method of analysis of expert 
data, procedures of multi-criteria selection, the analytic hierarchy process, optimization 
models were used. The proposed approach involves a complex combination of a formalized 
algorithm for expert evaluation and of an optimization problem, namely, a sequential solution 
of the problem of optimal selection of candidates and the problem of distribution of candi-
dates who have passed the rating selection. It is concluded that the developed methodology 
for the formation of project teams significantly expands the capabilities of HR analytics and 
contributes to a more efficient distribution of candidates for project vacancies, but at the same 
time acts only as a tool that helps an expert.

Keywords
Project management, project team, digital transformation, information and digital technol-
ogies, HR-management, analytic hierarchy process, set cover problem, decision-making.
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Аннотация
Таможенное администрирование направлено на обеспечение благоприятных условий 
внешнеторговой деятельности участников экспортно-импортных сделок, обеспече-
ние полноты и своевременности поступлений пошлин и налогов в бюджет. В свою 
очередь, случаи уклонения от уплаты таможенных платежей диктуют необходимость 
совершенствования контроля сведений в документах о перемещаемом товаре. Как 
результат — повышается эффективность исполнения фискальной функции тамо-
женных органов. В работе определены основные направления таможенного адми-
нистрирования внешнеторговых операций: контроль соблюдения запретов и огра-
ничений внешнеторговой деятельности, контроль таможенной стоимости товаров 
и правильности заявленного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, а также 
контроль происхождения товара. В процессе исследования применялись общенаучные 
методы (формально-логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 
статистического анализа). Проведен анализ показателей деятельности таможенных 
органов по выявлению и пресечению фактов недостоверного декларирования, дана 
оценка результатов их работы, рассмотрены схемы противоправной деятельности 

* Таможенное администрирование при формировании системы контроля внешнеэконо-
мической деятельности (научная тема, руководитель к. э. н., доцент Л. И. Попова, 
рег. № НИОКТР АААА-А18-118011040017-0 от 10.01.2018).
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Таможенное администрирование внешнеторговых операций ...

участников ВЭД, приведены примеры практических ситуаций. В разрезе регио-
нальных таможенных управлений определена динамика выявления преступлений, 
предусматривающих ответственность в соответствии с УК РФ. Статья актуализирует 
проблемные вопросы, связанные с вывозом стратегически важных для обеспечения 
экономической безопасности РФ грузов, приведена судебная практика по случаям их 
незаконного перемещения, показаны пути снижения риска совершения таможенных 
операций в отношении таких товаров с применением новых технологий, уделено 
внимание электронному обмену информацией в рамках межведомственного взаи-
модействия и межгосударственного сотрудничества.

Ключевые слова
Таможенное администрирование, внешнеэкономическая деятельность, внешнеторго-
вые операции, таможенный контроль, запреты и ограничения, санкции, недостоверное 
декларирование, уклонение от уплаты таможенных платежей, межведомственное 
взаимодействие, цифровые технологии.
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Введение
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время 
участниками внешнеэкономической деятельности совершаются неправомерные 
действия с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, предоставления 
недействительных документов в части соблюдения запретов и ограничений 
внешней торговли, занижения таможенной стоимости, заявления недостоверных 
сведений о классификационном коде товаров в соответствии с Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и их происхождении. Для выявления и пресечения 
противоправных схем необходимо совершенствовать таможенное администри-
рование внешнеторговых операций.

Объект исследования — таможенное администрирование перемещаемых 
через границу товаров.

Предмет исследования — деятельность таможенных органов по обеспечению 
фискальной функции, выявлению и пресечению фактов несоблюдения норм за-
конодательства ЕАЭС.

Цель работы — исследовать основные направления таможенного админи-
стрирования по актуальным вопросам, связанным с недостоверным деклариро-
ванием при осуществлении участниками ВЭД экспортно-импортных операций.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в воз-
можности применения тезисов и выводов при формировании системы таможен-
ного администрирования и совершенствовании деятельности таможенных ор-
ганов по выявлению и пресечению фактов нарушения законодательства и по-
вышению эффективности контроля за перемещением стратегически важных 
товаров через таможенную границу.
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Методы
Исследование основных направлений и фактических результатов таможенного 
администрирования внешнеторговых операций проводилось на основе данных 
официальных сайтов Евразийской экономической комиссии, Федеральной 
службы государственной статистики России, Федеральной таможенной службы 
России. Сбор, анализ и обработка правовой информации осуществлялись на базе 
справочно-информационной системы «КонсультантПлюс».

При работе над статьей были использованы официальные документы, ста-
тистические данные, отчеты о результатах таможенного контроля и материалы 
судебной практики. Применялись общенаучные методы — формально-логиче-
ский, системно-структурный, сравнительно-правовой. В целях определения 
эффективности реализации правоохранительной и фискальной функций тамо-
женных органов РФ проводился статистический анализ ключевых показателей 
их деятельности по выявлению недостоверного декларирования перемещаемых 
товаров. Применение указанных методов исследования позволило определить 
направления и пути совершенствования таможенного администрирования.

Результаты и обсуждение
Таможенное администрирование рассматривается как организационно-управ-
ленческая деятельность таможенных органов, направленная на обеспечение 
соблюдения и применение норм законодательства государств-членов ЕАЭС, 
реализацию правоохранительной и фискальной функций, повышение качества 
совершения таможенных операций.

Таможенное администрирование направлено на выявление и пресечение 
фактов незаконного перемещения товаров, прежде всего связанных с уклоне-
нием от уплаты таможенных платежей, и включает следующие направления 
деятельности таможенных органов: контроль соблюдения запретов и ограниче-
ний внешнеторговой деятельности, контроль таможенной стоимости товаров 
и правильности заявленного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, 
а также контроль происхождения товара. Вместе с тем целью таможенного 
администрирования является предотвращение противоправных действий лиц, 
предусматривающих административную и уголовную ответственность.

Администрирование таможенной стоимости перемещаемого товара
На достижение контрольных показателей при исполнении фискальной функции 
таможенных органов большое влияние оказывает контроль таможенной стои-
мости перемещаемого товара, в ходе которого выявляется несоответствие све-
дений в документах фактически предъявленному товару и принимается решение 
о внесении корректировки.

Выявленная в ходе исследования динамика количества внесенных измене-
ний в сведения о таможенной стоимости товаров имеет неравномерную тенден-
цию. Так, в 2019 г. количество внесенных изменений в сведения о таможенной 
стоимости товаров по результатам контроля таможенной стоимости увеличилось 
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на 12,3%. В 2020 г. произошло сокращение количества внесенных изменений 
в сведения о таможенной стоимости, представленных в ДТ, на 9,6% по сравне-
нию с 2019 г. по причине уменьшения объемов международной торговли на фоне 
пандемии и, как следствие, снижения количества представленных в таможенные 
органы деклараций.

Ключевым показателем эффективности контроля таможенной стоимости, 
его непосредственным результатом является объем таможенных платежей, 
взысканных по результатам проведения контрольных мероприятий.

В результате проведенного таможенными органами контроля таможенной 
стоимости в федеральный бюджет в 2020 г. было перечислено 20,5 млрд руб., 
что на 0,2 млрд руб. (−0,5%) меньше по сравнению с 2019 г. В то время как 
в 2019 г. было перечислено на 0,3 млрд руб. (1,5%) больше, чем в 2018 г.

Отметим, что проведенные корректировки таможенной стоимости в 2018 г. 
позволили дополнительно довзыскать 20,3 млрд руб., что меньше на 10,6%, чем 
в прошлом году, однако с учетом существенного сокращения сумм возвращаемых 
платежей сумма перечисленных таможенных платежей по результатам прове-
денных в прошедший период текущего года на 14% больше аналогичного по-
казателя прошлого года.

Согласно отчетам ФТС России, аналитики констатируют, что в 2020 г.: «Сум-
ма доначисленных таможенных платежей на одну ДТ увеличилась с 112,4 тыс. 
рублей в 2019 году до 123,8 тыс. рублей в 2020 году при одновременном снижении 
доли товарных партий с корректировками таможенной стоимости и, как следствие, 
снижении административной нагрузки на бизнес» [24].

Показательными для оценки эффективности таможенного администрирова-
ния выступают случаи из практики деятельности таможенных органов России 
в ходе проведения контроля таможенной стоимости.

Например, при проведении камеральных таможенных проверок и в ходе 
анализа декларирования были выявлены такие нарушения, как предъявление 
документов, не подтверждающих таможенную стоимость товара и не содержа-
щих объективных сведений о причинах отличия стоимости ввезенных товаров 
от стоимости идентичных и однородных товаров, нарушение порядка оплаты 
товаров, предусмотренного внешнеторговым контрактом, что не позволяло 
идентифицировать оплату с фактической поставкой. Кроме того, представленный 
в ходе таможенной проверки прайс-лист производителя не являлся публичной 
офертой, так как был выставлен в адрес конкретного покупателя и информиро-
вал о стоимости товаров для конкретного лица, то есть с учетом определенных 
условий и обязательств.

Было выявлено, что при переводе экспортной декларации в наименовании 
товаров не были указаны артикулы продукции, ее количество и стоимость. 
Точно идентифицировать, какие именно товары указаны в экспортной деклара-
ции, не представлялось возможным. С учетом вышеизложенного, таможенным 
органом принимались решения по определению таможенной стоимости товара 
по резервному методу на основе информации об однородных товарах. В итоге 
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корректировки таможенной стоимости только по одному случаю бюджет по-
полнился на 290 тыс. руб. [24].

Администрирование заявленного классификационного кода товара 
по ТН ВЭД ЕАЭС
Важным в таможенном администрировании исполнения обязанности по уплате 
таможенных платежей является проведение контроля правильности заявленно-
го классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС.

В 2019 г. количество принятых решений по классификации товаров сокра-
тилось на 8,6%, в 2020 г. — на 24,1%. В 2020 г. снижение количества принятых 
решений таможенными органами России по результатам контроля правильности 
заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС можно объяснить сокращением объемов внеш-
ней торговли России и ограничениями международных перевозок.

Основным результатом контроля выступает объем доначисленных и довзы-
сканных таможенных платежей. В 2019 г. объем доначисленных таможенных 
платежей увеличился на 32,9%, в 2020 г. — на 28,6%.

В свою очередь, нами выявлено, что динамика показателя объема взыскан-
ных таможенных платежей по результатам контроля правильности классифи-
кации товаров имеет неравномерную тенденцию. В 2019 г. объем взысканных 
таможенных платежей увеличился на 29,2%, в 2020 г. на 5,6% произошло со-
кращение. Это говорит о том, что результативность контроля таможенных ор-
ганов за правильностью классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 
сократилась в 2020 г. и составила 62,9%, в то время как в 2019 г. составляла 85,7%.

В ходе исследования был рассмотрен еще один важный показатель — коли-
чество возбужденных дел об административных правонарушениях по направ-
лению классификации товаров. В итоге выявлено, что количество возбуждаемых 
дел об административных правонарушениях по данному направлению за ис-
следуемый период имеет тенденцию к сокращению. Так, в 2019 г. количество 
дел сократилось на 9,1%, в 2020 г. — на 12,8%.

Что касается статистических данных по объему доначисленных и взыскан-
ных таможенных платежей по результатам возбужденных дел об АП в части 
неправильной классификации товаров, ситуация следующая. В 2019 г. объем 
доначисленных платежей сократился на 10,7%, в 2020 г. произошло увеличение 
на 37,3%. При этом объем взысканных таможенных платежей и штрафов по ре-
зультатам возбужденных дел об АП в части неправильной классификации то-
варов сократился в 2019 г. на 45,9%, в 2020 г. увеличился вдвое.

В качестве примера приведем случай выявленных фактов нарушений при 
заявлении классификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС из практики деятельности 
таможенных органов Уральского таможенного управления.

Так, перемещаемый товар состоял из составных частей, каждая из которых 
должна была классифицироваться отдельно. При этом декларант заявил товар 
как единое целое и, соответственно, определил код по ТН ВЭД и величину та-
моженных платежей неверно. В ходе проверки таможенный орган определил 
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товароведные признаки товара, материал его изготовления, согласно информа-
ции официального сайта производителя. С учетом основных характеристик 
товара и в соответствии с Основными правилами интерпретации, были правиль-
но определены товарные субпозиции ТН ВЭД ЕАЭС для каждой из составных 
частей и ставка ввозной таможенной пошлины. Доначислено и взыскано тамо-
женных платежей на общую сумму 169,89 тыс. руб. [23].

Еще одна проблема проведения контроля правильности заявленного клас-
сификационного кода ТН ВЭД ЕАЭС заключается в том, что участники ВЭД 
заявляют в декларации код ТН ВЭД ЕАЭС, который не соответствует фактиче-
ски перемещаемому товару. В итоге таможенные платежи уплачивают не в пол-
ном размере. Такие вопросы решаются в судебном порядке, где наибольшие 
административные издержки несут таможенные органы России.

Как считают эксперты компании «Альта-Софт»: «Основные ошибки, до-
пускаемые участниками ВЭД, — это неверное толкование примечаний и пояс-
нений к ТН ВЭД ЕАЭС, игнорирование решений Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии о классификации отдельных видов товаров, непредставление 
или представление не в полном объеме документов, подтверждающих все 
классификационные признаки товаров по ТН ВЭД ЕАЭС» [16].

Администрирование происхождения товаров
Еще одним важным моментом при исчислении таможенных платежей, право-
мерности применения льгот по их уплате и тарифных преференций является 
вопрос о стране происхождения товаров. В ситуации с продлением санкций 
в отношении товаров из отдельных государств, согласно изменениям Постанов-
ления Правительства РФ № 778 от 07.08.2014, вопрос о запрете их ввоза на тер-
риторию РФ не теряет своей актуальности. На сегодняшний день участниками 
ВЭД осуществляются различные схемы незаконного ввоза санкционных товаров 
на территорию России. Основными способами совершения таких неправомер-
ных действий являются переупаковка, изменение маркировки и предъявление 
поддельной документации о стране происхождения товаров.

Таможенными органами выявляются случаи предоставления участниками 
ВЭД недостоверных и (или) неполных сведений либо недействительных раз-
решительных документов, подтверждающих соответствие ввозимой продукции. 
Так, по данным Федеральной таможенной службы России, только в 2020 г. было 
выявлено более 77 тыс. таких случаев [1].

Анализ статистических данных за период 2018-2020 гг. позволил сделать 
вывод о положительной динамике показателя выявления случаев представления 
недействительных документов. Например, если в 2019 г. количество выявлен-
ных случаев увеличилось на 4% по сравнению с 2018 г., то в 2020 г. увеличилось 
уже на 9,7%.

Наибольшее количество выявленных случаев представления недействительных 
документов по соблюдению запретов и ограничений в 2020 г. приходится на Цен-
тральное таможенное управление (ЦТУ), количество составило 11 167 ед. (14,5).
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Таблица 1 Table 1
Количество выявленных случаев 
представления недействительных 
документов в разрезе таможен 
и региональных таможенных 
управлений за 2018-2020 гг., ед.

Number of identified cases of invalid 
documents by customs and regional 
customs offices in 2018-2020, units

Таможни 
и региональные 

таможенные 
управления

2018 Доля, % 2019 Доля, % 2020 Доля, %

ЦТУ 10 180 15,1 1 201 1,7 11 167 14,5

ДВТУ 17 500 25,9 3 439 4,9 8 296 10,8

СЗТУ 7 398 10,9 7 104 10,1 6 897 8,9

ЮТУ 3 134 4,6 3 265 4,7 2 577 3,3

СТУ 4 160 6,2 2 105 2,9 2 608 3,4

УТУ 3 541 5,2 2 394 3,4 1 057 1,4

ПТУ 968 1,4 649 0,9 2 495 3,2

СКТУ 725 1,1 702 0,01 453 0,6

Внуковская 266 0,4 143 0,2 1 0,1

Домодедовская 1 575 2,3 904 1,3 4 0,1

Шереметьевская 3 360 4,9 4 103 5,8 6 035 7,8

ЦАТ 2 461 3,6 3 029 4,3 6 879 8,9

Крымская 45 0,1 56 0,07 0 0,0

Севастопольская 19 0,02 22 0,03 0 0,0

КОТ 2 129 3,2 1 904 2,7 1 447 1,9

Всего 67 500 100,0 70 200 100,0 77 000 100,0

Источник: составлено на основе [1]. Source: compiled based on [1].

В таблице 1 отражено количество выявленных случаев представления недействи-
тельных документов в разрезе таможен и региональных таможенных управлений.

Основным показателем эффективности таможенного администрирования про-
исхождения товаров является количество принятых таможенными органами реше-
ний о корректировке сведений о происхождении товаров и суммы доначисленных, 
в связи с такой корректировкой, таможенных платежей. Так, в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. количество корректировок сведений о происхождении товаров увели чилось 
на 10,4%.
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По результатам анализа статистических данных выявлена положительная 
динамика и по объему доначисленных таможенных платежей. В 2020 г. сумма 
составила 1 470 млн руб., что на 47,6% больше по сравнению с 2019 г.

Практика деятельности таможенных органов России по выявлению фактов 
нарушений в ходе проведения контроля происхождения товаров и пресечения 
ввоза санкционной продукции достаточно обширна.

Так, должностные лица Балтийской таможни в результате таможенного 
осмотра 20 емкостей с применением инспекционно-досмотрового комплекса 
обнаружили, что вместо заявленных в таможенных документах химических 
товаров, ввозимых из Беларуси, в емкостях было сокрыто более 10 тонн овощей, 
которые были промаркированы с указанием страны происхождения Германия.

Приведем еще один пример задержания санкционных товаров, уже в реги-
оне деятельности Уральского таможенного управления. Должностными лица-
ми Челябинской таможни на подконтрольной территории был пресечен ввоз 
автомобильным транспортом партии яблок, весом 200 тонн. В соответствии 
с представленными документами, яблоки были произведены в Киргизии. В ходе 
проведения контроля были взяты образцы яблок и отправлены на таможенную 
экспертизу, а также направлен запрос дополнительной документации у пере-
возчика в целях проверки и установления страны происхождения товара. В ре-
зультате установлено, что страна происхождения яблок — Польша. Партия 
груза была изъята [24].

Борьба с контрабандой как направление  
таможенного администрирования
В целях обеспечения национальных интересов и экономической безопасности 
РФ важным направлением таможенного администрирования выступает выяв-
ление и пресечение контрабанды запрещенных к перемещению товаров и стра-
тегически важных ресурсов.

При этом эффективность такого направления деятельности таможенных 
органов повышается за счет межведомственного взаимодействия, проведения 
совместных оперативно-профилактических операций, контролируемых поста-
вок с МВД России, ФСБ России, Минсельхозом России, Минобороны России 
и Росгвардией.

В частности, в результате операции «Мак — 2020» (май — октябрь 2020 г.), 
направленной на выявление и уничтожение незаконных посевов наркосодержа-
щих культур, задержание и изобличение изготовителей, перевозчиков и сбыт-
чиков наркотиков, из незаконного оборота изъято более 26 кг наркотических 
средств растительного происхождения.

В результате операции «Звезда Каспия — 2020» (июль — август 2020 г.), 
направленной на выявление и перекрытие контрабандных каналов поступления 
наркотиков, оружия и боеприпасов через акваторию Каспийского моря, из не-
законного оборота изъято около 1,5 кг наркотических средств и сильнодейству-
ющих веществ [1].
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Количество возбужденных уголовных дел является показателем такого важ-
ного направления таможенного администрирования.

В 2020 г. из общего количества уголовных дел:
 — 209 дел возбуждено по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры) (в 2019 г. — 234 дела);

 — 832 дела — по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, 
ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически важных 
товаров и ресурсов, культурных ценностей, огнестрельного оружия или 
его основных частей, боеприпасов, иного вооружения, иной военной 
техники, особо ценных диких животных и водных биологических ресур-
сов) (в 2019 г. — 679 дел);

 — 105 дел — по статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции 
и (или) табачных изделий) (в 2019 г. — 51 дело);

 — 72 дела — по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов) (в 2019 г. — 72 дела) [24].

Проблемные вопросы таможенного администрирования  
внешнеторговой деятельности и пути их решения
Выявлено, что при проведении таможенного контроля возникает ряд проблем-
ных вопросов в отношении перемещения отдельных видов грузов, входящих 
в Перечень стратегически важных товаров РФ. Несвоевременные решения таких 
вопросов приводят к дополнительным административным издержкам как тамо-
женных органов России, так и участников ВЭД.

Проведя анализ данных отчетов правоохранительной деятельности ФТС Рос-
сии, мы пришли к выводу, что участились случаи незаконного перемещения 
лесоматериалов, товаров военного назначения, грузов, содержащих радиоак-
тивные материалы, объектов интеллектуальной собственности, биоресурсов.

Одна из проблем таможенного контроля лесоматериалов заключается, по 
мнению экспертов, в том, что «На сегодняшний день единой методики для из-
мерения объема круглых лесоматериалов не принято. Стандарты и методики 
допускают погрешности измерения при определении объемов круглых лесома-
териалов в размере до 3-9%. Для проведения таможенного осмотра применяют 
штабельный метод определения объема лесоматериалов, которые позволяют 
производить измерение объема погруженных на транспортное средство круглых 
лесоматериалов без выгрузки» [25, с. 12].

Еще один проблемный момент. На вывоз некоторых видов лесоматериалов 
Правительство РФ установило тарифные квоты, в соответствии с которыми лесо-
материалы экспортируются по сниженной ставке вывозных пошлин, а сверх квоты 
должны вывозить с уплатой полной ставки пошлин. Так, например, действуют 
тарифные квоты на аянскую ель, белокорую пихту и даурскую лиственницу 
в объеме 4 млн м3 ежегодно. Ставка вывозной пошлины на эти лесоматериалы 
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в рамках тарифной квоты устанавливается на уровне 6,5%, но не менее 4 евро 
за 1 м3. Вне квоты ставка вывозной пошлины в размере 25%, но не менее 15 евро 
за 1 м3. Однако выявлено, что на практике сложно отслеживать объемы экспорта 
лесоматериалов по тарифной квоте, следовательно, недобросовестные участники 
ВЭД пользуются этим и вывозят партии лесоматериалов сверх квоты по пони-
женной ставке [5, 10].

Сущность проблемы в том, что таможенные инспекторы, выезжая на делян-
ку, создают зону таможенного контроля с целью досмотра лесоматериалов, 
однако в дальнейшем, при вывозе данного груза, на таможенном посту провести 
в полном объеме повторный таможенный досмотр, измерить лесоматериалы 
и определить их породу технически невозможно. Проблема осложняется часты-
ми случаями представления таможенному органу поддельных разрешительных 
документов на товар.

При проведении таможенного контроля товаров военного назначения отме-
чаются проблемы идентификации такой продукции при ее прибытии или убытии 
с таможенной территории ЕАЭС. Должностным лицам таможенных органов 
бывает затруднительно сопоставить фактически предъявленную при досмотре 
продукцию военного назначения с информацией, указанной в товаросопрово-
дительных документах, которая не содержит подробную характеристику пере-
мещаемого товара. При этом в Письме ФТС России от 16.04.2016 № 01-11/62618 
«О методических рекомендациях по вопросам применения законодательства 
в области экспортного контроля и военно-технического сотрудничества» указа-
но, что при заполнении таможенной декларации необходимо руководствоваться 
положениями «Инструкции по заполнению таможенных деклараций и формы 
таможенных деклараций», в соответствии с которой при декларировании в гра-
фе 31 декларации на товары указываются «сведения о наименовании (торговое, 
коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о про-
изводителе (при наличии сведений о нем), товарных знаках, марках, моделях, 
артикулах, сортах, стандартах и иных технических и коммерческих характери-
стиках, а также сведения о количественном и качественном составе деклариру-
емого товара» [2, с. 63].

При проведении контроля таможенной стоимости объектов интеллектуаль-
ной собственности возникает проблема, связанная с недостаточной эффектив-
ностью межведомственного взаимодействия ФТС РФ с Роспатентом и ФНС РФ. 
Так, в 2020 г. бюджет РФ недополучил доход от взимания таможенных платежей 
на 98,5 млрд руб. из-за того, что участники ВЭД не включали лицензионные 
платежи в структуру таможенной стоимости. Данное нарушение выявила Счет-
ная палата РФ [22].

Проблемным вопросом при проведении контроля происхождения товаров 
является отсутствие принятия предварительных решений о стране происхож-
дения товаров, что увеличивает административные издержки таможенных ор-
ганов России и негативно влияет на оптимизацию таможенных операций и ско-
рость прохождения товаров через границу.
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Применение новых технологий для решения актуальных вопросов  
таможенного администрирования
Перечисленные проблемные вопросы, связанные с недостоверным декларирова-
нием стратегически важных для РФ товаров и межведомственным взаимодей-
ствием, требуют незамедлительного поиска путей их решения. При этом важное 
значение имеет применение новых информационных технологий, цифровизации.

Для решения проблемы недостоверного измерения лесоматериалов и заявления 
классификационного кода предлагается «применение методов неразрушающего 
контроля, к которым относятся спектрофотометрические или колориметрические 
методы», например, портативный прибор измерения «Кедр». При этом отмечается, 
что «проблемным вопросом, требующим скорейшего решения, является отсутствие 
специальной подготовки должностных лиц таможенных органов России для ор-
ганизации работы с прибором во время проведения таможенного досмотра».

По мнению экспертов, прибор «Кедр», который основан на спектрофотоме-
трических или колориметрических методах, не применяется повсеместно, а ис-
пользуется главным образом на Дальнем Востоке. Для решения проблемы от-
слеживания объемов вывоза лесоматериалов по тарифной квоте необходимо 
создать единую базу контроля за фактическим вывозом объемов лесоматериалов 
из России. Для этого необходимо совершенствование методики измерения экс-
портируемых материалов в ходе проведения таможенного контроля.

В 2020 г. таможенное администрирование развивалось по пути автоматизации 
процесса получения разрешительных документов в электронном виде. Для ре-
шения проблемы проведения контроля таможенной стоимости, связанной 
со сложностями межведомственного взаимодействия ФТС РФ с Роспатентом 
и ФНС РФ, необходимо обеспечить получение ФТС сведений о наличии лицен-
зионных договоров от Роспатента на регулярной основе. Необходимо обязать 
ФНС РФ предоставлять таможенным органам данные, заявляемые налогопла-
тельщиками при расчетах налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. 
Аналогичный порядок в экспериментальном режиме применяется в отношении 
товаров, лицензируемых Федеральной службой экспортного контроля России. 
В свою очередь, посредством скоординированных межведомственных меропри-
ятий в Минпромторг России таможенной службой представляется информация 
об исполнении лицензий.

Важным для повышения эффективности таможенного администрирования 
является внедрение информационных технологий при принятии предваритель-
ного решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Необходи-
мо развивать практику принятия таких предварительных решений в заявитель-
ном порядке. Предварительное решение принимается таможенным органом того 
государства-члена ЕАЭС, в котором будет производиться выпуск товара при его 
помещении под таможенную процедуру, за исключением таможенной процеду-
ры таможенного транзита в течение 60 календарных дней со дня регистрации 
уполномоченным таможенным органом заявления о принятии предварительно-
го решения о классификации товара [19].
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Ускорению совершения таможенных операций будет способствовать со-
кращение перечня требований к представляемым документам и сведениям для 
принятия предварительных решений по классификации товаров таможенными 
органами России и уменьшение срока с 60 до 45 дней.

Введение электронной системы верификации сертификатов о происхождении 
товаров со странами — торговыми партнерами России позволит решить про-
блему, связанную с проверкой подлинности сертификата о происхождении то-
варов в ходе проведения контроля. С помощью электронной системы верифика-
ции осуществляется проверка факта выдачи сертификата, выполнения критери-
ев происхождения товаров и соблюдения непосредственной закупки.

Преимущества данной системы:
 — повышение эффективности таможенного контроля при декларировании 
товаров;

 — уменьшение сроков осуществления таможенных операций;
 — сокращение затрат участника ВЭД на оплату услуг СВХ (таможенного 
склада) и морского порта;

 — значительное сокращение сроков проверки сертификатов без осущест-
вления международных запросов;

 — в рамках применения электронной системы верификации предусмотрена 
возможность не представлять оригинал сертификата на бумажном носи-
теле [20].

Ведется работа по внедрению системы электронной верификации с Бельги-
ей (в рамках непреференциальных правил ЕАЭС), с Аргентиной, Египтом, Чили, 
Марокко, Уругваем, Перу, Парагваем, Эфиопией, Колумбией, в рамках СНГ 
с Азербайджаном и Молдовой (в рамках Генеральной системы преференций).

Заключение
За последние годы эффективность таможенного администрирования с приме-
нением новых информационных технологий, повышением квалификации долж-
ностных лиц таможенных органов, межведомственного взаимодействия значи-
тельно возросла. Таможенные органы России проводят контроль перемещаемых 
товаров с целью обеспечения соблюдения запретов и ограничений, контроля 
правильности заявленной таможенной стоимости, классификационного кода 
ТН ВЭД ЕАЭС, происхождения товаров.

Проанализировав показатели таможенного администрирования происхож-
дения товаров, выявлено, что в 2019 г. увеличилось количество корректировок 
сведений о происхождении товаров в десятки раз по сравнению с 2018 г., 
а в 2020 г. количество увеличилось на 10,4%. В 2019 г. доначислено таможенных 
платежей в десятки раз больше, чем в 2018 г., что связано с увеличением числа 
корректировок сведений о происхождении товаров. В 2020 г. было доначислено 
1 470 млн руб., что на 47,6% больше по сравнению с 2019 г. Одной из причин 
положительной динамики показателей является внедрение электронной систе-
мы верификации происхождения товаров.
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По основным направлениям таможенного администрирования внешнетор-
говых операций участников ВЭД определено, что результативность деятельности 
таможенных органов по пресечению нарушений законодательства в сфере тамо-
женного регулирования остается на достаточно высоком уровне. Однако в 2020 г. 
произошло снижение показателей, главным образом из-за сокращения объема 
перемещаемых товаров и международных перевозок на фоне пандемии 
COVID-19.

Проблемные вопросы при проведении таможенного контроля стратегически 
важных ресурсов: трудности при измерении объема товарных партий лесома-
териалов, отсутствие должного контроля за их перемещением по тарифной 
квоте, сложности идентификации товаров военного назначения в ходе проверки 
документов и сведений, проблемы межведомственного взаимодействия ФТС РФ 
и необходимость межгосударственного сотрудничества при проверке подлин-
ности сертификата о происхождении товаров.

Актуализированные в исследовании вопросы, связанные с осуществлением 
контроля перемещаемых через таможенную границу товаров, требуют скорей-
шего решения, поскольку приводят к дополнительным издержкам как таможен-
ных органов России, так и участников ВЭД. Предложенные варианты решений 
предусматривают применение цифровизации, новых информационных техно-
логий, межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, 
что в результате позволит повысить эффективность таможенного администри-
рования внешнеторговых операций.
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the Criminal Code of the Russian Federation is determined. The article updates problematic 
issues related to the export of goods strategically important for the economic security of 
the Russian Federation, provides the judicial practice on cases of their illegal movement, 
demonstrates the ways of reducing the risk of customs operations of such goods with the use 
of new technologies, highlights the electronic exchange of information within the framework 
of interagency cooperation and interstate collaboration.
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Аннотация
Экономическое развитие России невозможно без повсеместного внедрения облачных 
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аспектов внедрения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в на-
логовые процедуры с целью увеличения темпов экономического роста, обоснование 
значимости применения цифровых технологий в налоговой сфере с учетом необходи-
мости роста налоговых поступлений. Цифровые технологии актуальны в большинстве 
налоговых правоотношений, в том числе в исчислении и уплате налогов, в процессе 
реализации налогового контроля со стороны государства. Благодаря развитию цифро-
вых технологий изменяются обязанности налогоплательщиков по исчислению налога 
и представлению налоговых деклараций, модернизируются процессы уплаты и взы-
скания налоговых платежей. При проведении исследования применялось сочетание 
методов научного познания, анализа нормативно-правового материала, историко-си-
стемного метода, формально-юридического, метода описания и сравнения, методов 
индукции и дедукции, а также сравнительно-правовой анализ. Рост собираемости 
и поступления налогов в бюджетную систему страны не является препятствием для 
увеличения темпов развития экономики и экономического роста в целом, который вы-
ражается в виде ВВП. Соответственно, повышению поступлений налогов в бюджеты 
разных уровней будет способствовать рост национальной экономики. Предполагается, 
что в 2022 г. будет наблюдаться рост поступлений в виде налогов и сборов в бюджеты 
различных уровней. Прогноз строится на ожиданиях увеличения ВВП и количества 
хозяйствующих субъектов-налогоплательщиков, а также повышения эффективности 
функционирования ФНС в части администрирования налогов.

Ключевые слова
Экономический рост, налоги, налогообложение, налоговые процессы, налоговая 
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Введение
Цифровая трансформация в современном обществе оказала серьезное воздей-
ствие на взаимоотношения субъектов экономики, в том числе из-за повсемест-
ного распространения социальных сетей и осуществления всё большего коли-
чества бизнес-операций через Всемирную сеть. Исходя из такой формы реали-
зации экономических отношений, самым ценным активом в современном мире 
стали не золото или нефть, а данные.

Налоги формируют доходную часть бюджета страны, играя при этом ключе-
вую роль в развитии экономики страны. Государство нуждается в грамотном 
регулировании налоговой системы, так как ее влияние особо значимо для эффек-
тивности экономики. Налоговая система, как известно, представляет собой со-
вокупность действующих налогов, налоговое администрирование и ответствен-
ность за несоблюдение налогового законодательства.

Структура налоговой системы страны является важным фактором, определя-
ющим ее экономическое развитие. Хорошо структурированная налоговая система 
понятна налогоплательщикам и способствует более эффективному взиманию 
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налоговых платежей. Напротив, плохо структурированные налоговые системы 
могут быть дорогостоящими, искажать процесс принятия экономических решений 
и наносить ущерб национальной экономике. Именно признание этого заставило 
страны реформировать свои налоговые системы. Но даже лучшая налоговая по-
литика ничего не стоит, если ее нельзя эффективно реализовать. Сложность 
и многофункциональность налоговой системы, существенные финансовые риски 
и частые изменения в условиях деятельности требуют постоянного совершен-
ствования информационных технологий, обеспечивающих цифровизацию данной 
сферы. Реформирование налоговой системы РФ показало, что внедрение ново-
введений не всегда дает результат.

Все функции, в том числе в экономической сфере, реализуемые государством, 
базируются на законодательных и нормативных актах, принятых в стране. Бы-
страя и масштабная цифровая трансформация оказала глубокое влияние на эко-
номику и общество, вызвала глобальные дебаты во многих сферах, привела 
к значительным изменениям. Исключением не стали, в частности, сфера на-
логообложения и жизнедеятельность российского общества в целом.

Основная цель налогообложения состоит в сборе ресурсов, необходимых 
государственной власти для реализации своей политики, но система налого-
обложения на самом деле является политикой сама по себе. Определив, какие 
операции подлежат налогообложению, а какие нет, правительство может влиять 
на поведение своих граждан.

Задача налоговой политики — эффективно собрать доходы, то есть получить 
максимум доходов при минимуме затрат для государства. Те, кто против циф-
ровизации, обычно видят в этом единственную цель функционирования нало-
говой системы.

Обеспечение соблюдения налогового законодательства является постоянной 
проблемой для государства. Однако из-за появления новых технологий методы, 
с помощью которых правительство обеспечивает соблюдение налогового зако-
нодательства и с помощью которых отдельные лица и фирмы уклоняются от упла-
ты налогов, по крайней мере частично со временем меняются. Можно утверждать, 
что трансформация технологий всё-таки сделает уклонение от уплаты налогов 
всё более трудным для большинства налогоплательщиков. Надо заметить, что 
в России, да и в других странах, опыт глобального использования цифровых 
технологий достаточно небольшой, но характерны масштабность и многоуров-
невость внедряемых цифровых решений. Налоговые органы инвестируют в тех-
нологии, чтобы улучшить методы оценки рисков и повысить собираемость на-
логов. Налоговые службы инвестируют в технологии для улучшения автомати-
зации, повышения точности и наглядности своих налоговых данных и раскрытия 
их стратегической ценности. Цифровизация позволяет правительствам осущест-
влять действия в отношении экономической деятельности на уровне отдельных 
транзакций и рассматривать новые формы налогообложения деятельности 
в цифровой сфере. Развитие технологий меняет налогообложение в каждом 
из этих направлений, и все они ведут к более всестороннему анализу всё боль-
шего количества налоговых данных в режиме реального времени.
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История цифровизации в России намного короче, чем во многих других 
странах, однако наша страна впечатляюще быстро развернула программу циф-
ровых налоговых услуг. И у России есть прекрасная возможность создать веду-
щую цифровую налоговую систему в мире, но стоит позаботиться о том, чтобы 
осуществить переход осторожно и правильно, не совершая в спешке ошибок.

Ежегодно Министерство финансов РФ определяет налоговую политику 
страны на следующие три года. Укажем в таблице 1, какие изменения коснулись 
налоговой политики.

Необходимо отметить, что инициативы Минфина, перечисленные ниже, 
принимаются бизнес-сообществом без явного одобрения, так как ожидаемых 
послаблений в сфере налогообложения в них не предусмотрено, а следователь-
но, предполагаемая эффективность мер может быть не достигнута. При этом 
стоит признать, что такой подход с целью удачного внедрения цифровых тех-
нологий достаточно разумен.

Таблица 1 Table 1
Характеристика изменений, 
вносимых в налогообложение, 
согласно налоговой политике России

Characteristics of changes introduced 
to taxation, according to the tax policy 
of Russia

№ Вносимое изменение

1 Модернизация налогового администрирования — внедрение оперативного контроля 
(формы налогового контроля, осуществляющие надзор за исполнением налогопла-
тельщиком своих обязанностей в режиме реального времени, но исключая дополни-
тельное давление на бизнес) в систему налогового контроля и развитие налогового 
мониторинга (самой распространенной формы оперативного налогового контроля)

2 Включение неналоговых платежей (утилизационный сбор, обязательные отчисления 
операторов сети связи общего пользования, курортный сбор) в Налоговый кодекс РФ

3 Изменение расчета налога на прибыль и НДФЛ

4 Совершенствование специальных налоговых режимов, упрощая отчетность. Так, 
например, ФНС разработала новый спецрежим для микропредприятий и малого 
бизнеса. Налог будут считать инспекторы, а выездных проверок не будет. За работ-
ников и за ИП не придется платить взносы в ИФНС, но из-за этого ставка по налогу 
будет выше — 8% с доходов и 20% с разницы между доходами и расходами. Новую 
налоговую систему испытают с 1 июля 2022 г. в регионах, где первыми вводили режим 
для самозанятых, — Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. При-
менять новый налоговый режим можно будет с начала нового года. Для этого не позд-
нее 31 декабря нужно будет подать уведомление в ИФНС. В законе нет специальных 
сроков подачи уведомлений для тех, кто захочет опробовать спецрежим в середине 
2022 г. Поэтому перейти на АУСН с июля 2022 г. смогут только новые организации 
и вновь зарегистрированные ИП. Действующие организации и ИП смогут опробовать 
спецрежим с 2023 г.

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Цифровая экономика развивается благодаря распространению информаци-
онно-коммуникационных технологий. Она, являясь результатом сочетания 
технологий с экономикой, меняется день ото дня, и этот процесс не только из-
меняет традиционные формы бизнеса, но и требует серьезных изменений в тра-
диционных правилах налогообложения.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 ут-
верждена Стратегия развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы, которая направлена на использование информацион-
ных и коммуникационных технологий, цифровизацию национальной экономи-
ки и реализацию национальных приоритетов.

Во исполнение названного Указа распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р была разработана Программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», которая касается повышения качества 
и доступности государственных услуг для населения, увеличения их цифровой 
грамотности и информированности.

Цифровая экономика представляет собой экономику, готовую направить 
ресурсы информационно-коммуникационных технологий на благо потребителей, 
бизнеса и государства, создав высококачественную ИКТ-инфраструктуру [6].

Указанная Программа имела непосредственное отношение и к цифровизации 
налоговой сферы, установлению регламента отношений между налогоплатель-
щиками и налоговыми инспекциями, в том числе налоговому администрированию.

Позже, для реализации Указов Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» и 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» по внедрению цифровых тех-
нологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Феде-
рации одобрена национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая утверждена протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.

В последнее время, из-за усиления требований налогового законодательства 
и увеличения налоговой нагрузки, проблема налоговой оптимизации и налого-
вого планирования становится всё актуальнее для хозяйствующих субъектов 
всех сегментов экономики. Перед всеми участниками налоговых отношений 
стоит важный вопрос о том, какая степень цифровизации является дли них наи-
более подходящей, на каком уровне цифровизации находится компания и как 
лучше управлять существующими цифровыми площадками. Нельзя не упомя-
нуть в ходе нашего исследования и разработку ФНС России системы данных 
о налогоплательщиках, объектах налогообложения и операциях налогоплатель-
щиков на основе «Big Data».

«Big Data», большие данные — это комплексное понятие, применяемое для 
обозначения современных технологий и методологий, используемых для сбора, 
сортировки, обработки и анализа массивных, сложных наборов (баз) данных, 
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подходов, методов и инструментов анализа значительных объемов данных, пред-
полагающих наличие информации, которая поступает из огромного количества 
источников, в объемах, не поддающихся ручной обработке. Важным преимуще-
ством технологии «Big Datа» выступает возможность создания сложных моделей 
и рассмотрения большего количества различных ситуаций. Собранные данные 
можно использовать для получения более глубокого представления о националь-
ной экономике и принятия решений в других ведомствах, помимо простого 
учета данных о налогах.

Большие данные являются одной из наиболее перспективных областей ис-
пользования в сфере налогообложения, позволяющей существенно изменить 
операционные процессы. В совокупности с технологиями искусственного интел-
лекта и машинного обучения, «Big Data» обеспечивают настолько революционную 
цифровую трансформацию, последствия которой до конца оценить невозможно. 
Посредством использования обозначенных технологий появляются новые бизнес-
процессы и бизнес-модели, осуществляются сложные методы контроля рыночных, 
операционных и кредитных рисков, формируются инструменты визуализации 
для анализа финансовых рынков, разрабатываются новые критерии и показатели 
финансового поведения граждан путем анализа общественных настроений на ос-
нове массивных текстовых данных из социальных сетей.

Цель исследования — обоснование значимости применения цифровых тех-
нологий в налоговой сфере с учетом необходимости роста налоговых поступлений.

Методы
Методологической базой исследования является сочетание методов научного 
познания, анализа нормативно-правовых данных, системного метода анализа, 
методов описания и сравнения, отдельных статистических методов изучения 
экономических явлений.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заклю-
чается в обосновании дальнейшего внедрения информационных и коммуника-
ционных технологий в налоговые процедуры с целью увеличения темпов эко-
номического роста.

Результаты
На фоне повышения налогов, довольно жесткой фискальной и монетарной по-
литики, российская экономика показала довольно слабый экономический рост 
в 2020 г., но это было вполне ожидаемо. Контрциклическая бюджетная полити-
ка в условиях смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но повы-
шенного влияния эпидемиологической ситуации оказывала поддержку внутрен-
нему спросу.

В 2021 г. российская экономика частично смогла окрепнуть после спада 
2020 г., одной из причин которого стала пандемия. По предварительным оценкам, 
объем ВВП РФ по результатам 2021 г. может вернуться к уровню 2019 г. и даже 
немного его превысить. Продолжает наблюдаться сокращение уровня безрабо-
тицы после роста 2020 г. до 6,4 %, а бюджет перестал быть дефицитным. С одной 
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стороны, поддержка населения и хозяйствующих субъектов с помощью различ-
ных мер, принимаемых государством, способствует более быстрому восстанов-
лению экономики, но при этом уровень инфляции по итогам ушедшего года стал 
рекордным за последнюю пятилетку.

Возможный рост экономической активности в ближайшем будущем про-
должит сдерживаться рядом факторов: снижением потребительского спроса 
(из-за продолжающихся ограничений и падения реальных доходов населения), 
сокращением инвестиционной активности, ростом числа официально зареги-
стрированных безработных и др.

Можно констатировать, что ситуация в национальной экономике совпадает 
с общемировыми тенденциями: слабый экономический рост, умеренная инфля-
ция, низкие темпы и быстрый рост стоимости финансовых активов [1].

На основе имеющихся в свободном доступе информационных и аналитиче-
ских данных представим в таблице 2 динамику ВВП и налоговых поступлений 
в бюджет РФ.

На основе данных таблицы 2 можно представить взаимосвязь ВВП и на-
логовых поступлений в консолидированный бюджет РФ (рис. 1).

Статистическая корреляция отражает соотношение двух базовых экономиче-
ских показателей, а именно российского ВВП и поступлений налогов в консоли-
дированный бюджет РФ. Результаты расчетов показывают, что связь между рас-
сматриваемыми показателями прямая и очень тесная (коэффициент корреляции 
r = 0,995). При этом увеличение ВВП на 1 млрд руб. позволит увеличить посту-
пление налоговых платежей в консолидированный бюджет страны на 333,6 млн руб. 
Коэффициент детерминации (0,9908) говорит о том, что поступления в консоли-
дированный бюджет зависят от размеров ВВП практически на 100%.

Таблица 2 Table 2
Динамика ВВП и поступлений 
налогов в бюджет РФ

Dynamics of GDP and tax revenues 
to the budget of the Russian Federation

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Валовый внутрен-
ний продукт, 
млрд руб.

79 058 83 094 86 014 92 101 103 876 110 362 107 315

Темп роста ВВП, % 100,7 97,7 100,3 101,6 102,3 103,2 97,2

Поступление 
налогов и сборов 
в консолидирован-
ный бюджет РФ,
млрд руб.

12 671,2 13 788,8 14 483,3 17 343,5 21 300,0 22 578,0 24 042,7

Темп прироста, % — +8,1 +4,8 +20,0 +23,0 +6,0 +6,5

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Рис. 1. Зависимость ВВП 
от налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет РФ

Fig. 1. Dependence of GDP on tax 
revenues to the consolidated budget 
of the Russian Federation

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.

Прогноз на 2022 г. относительно налогов состоит в том, что поступления в виде 
налогов и сборов будут определенно расти. Это будет связано, во-первых, с ростом 
самой экономики, увеличением количества предприятий, дающих налоговые отчис-
ления в бюджет. И, во-вторых, в связи с ростом эффективного администрирования 
самих налогов в институциональных рамках Федеральной налоговой службы.

Также в 2022 г. в сфере налогообложения ожидаются следующие нововведения:
1. С 1 января 2022 г. изменятся правила зачета и возврата налогов и взносов: 

налоги и взносы будут засчитывать между собой. Переплату по налогу 
смогут зачесть в счет других налогов, сборов и взносов, пеней и штрафов. 
В свою очередь, переплату по авансовым платежам, сборам, взносам, пеням 
и штрафам можно будет засчитывать в счет налогов. Вернуть переплату 
на счет будет возможно только в случае отсутствия долгов перед бюджетом.

2. С 1 января 2022 г. меняются правила учета договоров лизинга. Объект лизинга 
теперь учитывается лизингодателем в составе своего амортизируемого иму-
щества и амортизируется в общем порядке. Лизингополучатель рассчитывает 
налог на прибыль с учетом лизинговых платежей. Норма, позволяющая 
передать предмет лизинга согласно договору на учет лизингополучателю, 
исключена. Новые правила применяют к договорам лизинга, заключенным 
с 1 января 2022 г. Учет по договорам, заключенным до 1 января 2022 г., про-
должает вестись в прежнем порядке до окончания срока их действия.

3. С 1 января 2022 г. в социальный вычет можно включить оплату расходов 
на физкультурно-оздоровительные услуги гражданину или его детям в воз-
расте до 18 лет, если услуга включена в специальный перечень, утвержден-
ный Правительством. В указанный перечень вошли физкультурно-оздо-
ровительные услуги по физической подготовке и физическому развитию, 
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по обеспечению участия в определенных физкультурных мероприятиях, 
по разработке программ занятий физической культурой, тренировочных 
планов. При этом организация или ИП, которые оказывают эту услугу, долж-
ны быть включены в перечень Минспорта. Общая величина социального 
вычета не изменилась, она составляет 120 000 руб. Вычет будут применять 
к доходам, которые получены начиная с 1 января 2022 г.

4. С 1 июля 2022 г. вводится единый налоговый платеж для организаций и ИП, 
то есть налоги, страховые взносы и торговый сбор можно будет перечислить 
одним платежным документом.

Учитывая влияние цифровизации, с 1 января 2022 г. сотрудников компаний, 
за исключением руководителя, обязали подписывать документы организации 
только личной электронно-цифровой подписью. Руководители организаций 
могут подписывать документы электронной цифровой подписью юридического 
лица. При этом в сертификате электронной подписи можно будет указать не толь-
ко данные об организации, но и Ф. И. О. руководителя и его должность. Другие 
сотрудники с 2022 г. обязаны подписывать документы своими личными под-
писями физлица и прикладывать к ним доверенности. В электронных подписях 
физлиц будут указаны только личные данные физлица без наименования орга-
низации и должности.

По данным прогнозов аналитиков рынка, в текущем году российская эконо-
мика будет ускоряться, несмотря на продолжающуюся негативную ситуацию 
с распространением нового вируса, в том числе за счет использования Фонда 
национального благосостояния (на конец 2021 г. объем фонда достиг 12% ВВП, 
превысив таргетированное значение в 7%, после достижения которого прави-
тельство предполагало начать активное инвестирование средств фонда) и не-
смотря на увеличение ставок на кредитные ресурсы.

При этом серьезные проблемы для российской экономики может создать 
одновременная реализация двух рисков: резкое падение цен на нефть и про-
должающийся отток капитала. Каждый фактор в отдельности вряд ли приведет 
к серьезным последствиям.

Надо сказать, что в современных условиях большое внимание бизнес-струк-
туры уделяют налоговому планированию и налоговой оптимизации, в том 
числе из-за повышенного внимания со стороны налоговых органов к увеличению 
рисков, провоцируемых нарушением налогового законодательства.

Одним из элементов налоговой оптимизации и важным этапом цифровиза-
ции органов государственного контроля стал налоговый мониторинг — форма 
взаимодействия налоговых органов и хозяйствующих субъектов. Это один 
из способов информационного взаимодействия, при котором предприятие до-
бровольно дает налоговой инспекции полный или ограниченный доступ в он-
лайн-формате к первичным данным своей финансовой отчетности и, благодаря 
такой открытости, имеет полноправную возможность в неопределенных ситу-
ациях получить от налогового органа мотивированное заключение относитель-
но налоговых последствий реализуемых действий.
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Нормативными документами установлено следующее правило: в случае 
подачи заявления на проведение налогового мониторинга в текущем году 
до установленной даты, мониторинг будет осуществляться следующий год. 
Таким образом, процедура налогового мониторинга будет возможна с начала 
следующего календарного года, а завершится к IV кварталу года, следующего 
за периодом спецпроцедуры.

Налоговый мониторинг позволяет избежать спорных ситуаций о применении 
налогового законодательства, а налогоплательщику — избежать доначислений 
сумм налогов, пеней и штрафов, а также снизить давление налогового контроля. 
То есть вместо традиционных камеральных и выездных проверок налоговые 
структуры взаимодействуют с подконтрольными субъектами в онлайн-режиме. 
Предприятия имеют возможность передавать проверяющим документы и ин-
формацию через оператора электронного документооборота либо предоставлять 
удаленный доступ к своим учетным системам, витрине данных, бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Еще раз подчеркнем, что налоговый мониторинг от-
личает от других форм налогового контроля добровольность применения его 
сторонами. Немаловажно, что с середины 2021 г., когда были введены новые 
критерии для осуществления налогового мониторинга, последний стал доступен 
для широкого круга компаний.

Также планируется установить возможность соответствия лишь одному 
из трех, действующих пока в совокупности, критериев перехода на налоговый 
мониторинг: общая сумма налогов: НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, 
подлежащих уплате в бюджет РФ без учета налогов, подлежащих уплате в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза — не ме-
нее 100 млн руб., либо доходы — не менее 1 млрд руб., либо активы — не менее 
1 млрд руб., по данным бухгалтерской отчетности на 31 декабря.

Увеличение списка потенциальных участников такой формы контроля про-
изойдет с включением сумм НДФЛ и страховых взносов в общую сумму ис-
численных налогов и взносов.

Показателями эффективности внедрения и осуществления оперативного 
налогового контроля за последние несколько лет можно считать объем налого-
вых поступлений в бюджет, сформированный за счет реализации налоговыми 
органами текущей контрольно-аналитической работы, рост количества участ-
ников налогового мониторинга и доли их налоговых поступлений в бюджет 
(таблица 3).

На данный момент налоговый мониторинг можно считать самой удобной 
моделью контроля крупнейших налогоплательщиков. Выгоду получают и орга-
низации, и инспекторы налоговой службы. Затраты предприятий на сопрово-
ждение мероприятий налогового контроля значительно сокращаются — налого-
вый мониторинг обеспечивает практически полный отказ от запросов бумажных 
документов. Юридическое лицо и налоговая инспекция совместно проводят 
комплексный анализ рисков. При этом оценивается, насколько эффективно ра-
ботает система внутреннего контроля организации.
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Начиная с 2024 г. планируется полномасштабное электронное взаимодей-
ствие участников налоговых правоотношений в ходе налогового мониторинга, 
используя информационные системы хозяйствующего субъекта, с ликвидацией 
взаимодействия через телекоммуникационные каналы связи или использование 
бумажных носителей. По мнению многих экспертов, цифровой метод передачи 
данных обладает большей эффективностью в сравнении с иными способами: 
сокращается расход материальных и трудовых ресурсов, информация не только 
передается, но и успешно обрабатывается, сокращается время передачи данных, 
повышается информационная безопасность. Улучшение количества и качества 
имеющихся данных следует использовать не только для более эффективного 
выявления налогоплательщиков, не соблюдающих требования, и проведения 
целевых проверок, но и для снижения количества ложноположительных резуль-
татов, чтобы налогоплательщики, соблюдающие требования, реже подвергались 
дополнительным неудобствам, связанным с проведением выездных проверок.

Вовлечение налоговых органов в процедуру налогового прогнозирования 
объяс няется тем, что у них содержится детальная информация о поступлении 
налогов, о влиянии налоговой системы на налогоплательщиков и уровень 
платежей [4]. Так, например, доступ к данным налогоплательщика в процессе 

Таблица 3 Table 3
Динамика отдельных показателей 
деятельности ФНС России  
в связи с проведением  
контрольно-аналитической работы 
в 2019-2021 гг.

Dynamics of individual performance 
indicators of the Federal Tax Service 
of Russia in connection with the control 
and analytical work in 2019-2021

Показатель 2019 г. 2020 г.
Темп 
роста, 

%
2021 г.

Темп 
роста, 

%

Количество участников налогового 
мониторинга, ед. 95 209 220 209 100

Доля налоговых поступлений участни-
ков налогового мониторинга, % 30 43 143 47 109

Дополнительно поступило в бюджет 
в связи с проведением контрольно-
аналитической работы, млрд руб.

345 293 85 321 110

Дополнительно поступило в бюджет 
по результатам комиссий по легализа-
ции налогооблагаемой базы, млрд руб.

7,95 13,5 170 32,3 239

Сумма доначислений налога на при-
быль организаций, млрд руб. 4,6 4,7 102 10 213

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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налогового мониторинга позволяет снизить количество запрашиваемых налого-
вой инспекцией документов и акцентировать внимание на проверке тех операций, 
которые содержат элементы риска. Это позволяет уже на этапе планирования 
операций и сделок выявить налоговые риски, исключив возникновение спорных 
моментов. Также налоговые органы могут создавать на электронных платформах 
автоматические подсказки, которые напоминают налогоплательщикам, когда 
у них есть обязательства по подаче декларации или уплате налоговых платежей. 
Эти напоминания могут служить способом повышения удовлетворенности 
налогоплательщиков (помогая им избежать непреднамеренного нарушения 
и последующих штрафов), а также позволят повысить уровень соблюдения на-
логовой дисциплины.

Технологические изменения резко и коренным образом повлияли на поток 
информации, поступающей и в налоговые органы. Эти изменения, конечно, 
более сконцентрированы в развитых странах, но имеют место и в развивающих-
ся, особенно с учетом усилий международных организаций. Почти все техно-
логические изменения начинаются с оцифровки (преобразования хранения 
информации в цифровые форматы). Государственными структурами аккумули-
рован очень большой массив информации, который можно использовать для 
прогнозирования в различных сферах, извлекая при этом пользу, но существует 
проблема его правильного хранения и управления им.

Действительно, с интеграцией оцифровки в большинство аспектов повседнев-
ной жизни, часто называемой цифровизацией, появилось множество дополнитель-
ных технологических инноваций [3]. Однако необходимо помнить, что электронные 
каналы связи открыты для потенциальных злоупотреблений. При передаче данных 
всегда существует угроза утечки информации, фишинга, недобросовестных по-
средников, социальной инженерии и других нарушений кибербезопасности.

В налоговом администрировании риски высоки, так как информация носит 
конфиденциальный характер. Большинство взломов происходит из-за челове-
ческого фактора, поэтому налоговые органы должны информировать налого-
плательщиков об основных рисках и мерах безопасности при использовании 
цифровых технологий.

Отдельно от вопроса безопасности, на наш взгляд, стоит вопрос личной и кор-
поративной конфиденциальности. Даже без доступа к нему третьих лиц государ-
ство теоретически может собирать большой объем информации о своих налого-
плательщиках посредством того, какой объем данных предоставляется в рамках 
процесса соблюдения налогового законодательства. Цифровизация значительно 
увеличивает способность государства анализировать и делать выводы на основе 
входящей информации, поэтому между правительством и налогоплательщиками 
должен быть установлен высокий уровень доверия.

В современных условиях неквалифицированное налоговое планирование 
хозяйствующих субъектов может привести не только к потере ими прибыли, 
но и к банкротству.

В рамках функционирования налоговых отношений появляются цифровые 
инструменты, основными из которых являются информационные технологии 
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процессов российского налогового администрирования. Их можно представить 
двумя группами:

1) информационные технологии, применяемые налоговыми органами с це-
лью контроля;

2) информационные технологии, реализуемые налогоплательщиками при 
выполнении обязанности по уплате налоговых платежей.

Основная платформа организации налоговых отношений — сайт ФНС Рос-
сии [7]. По мнению ФНС, сайт разработан простым в использовании, вся ин-
формация должна находиться пользователем «за три клика».

Эффективность работы указанного ресурса может быть оценена такими 
параметрами, как количество пользователей, пользующихся возможностями 
сайта; число налогоплательщиков, зарегистрировавших личные кабинеты; ак-
туальность онлайн-сервисов, расположенных на сайте. Также фиксируются 
данные по количеству обращений к другим сервисам ресурса [2].

Наряду с функционалом официального портала ФНС, ориентированного 
в основном на плательщиков, в налоговых структурах следует обязательно вы-
делить автоматизированную информационную систему «АИС Налог» на базе 
современных коммуникационных технологий. По данным ФНС, современная 
версия системы — это огромная база данных, объем которой непрерывно увеличи-
вается. По мнению многих экспертов, реально это экосистема диджитал-формата, 
которая компилирует новейшие методы администрирования налогообложения 
и подробную аналитику, делает более широкими возможности экстерриториаль-
ных принципов координации с субъектами, уплачивающими налоги, и предо-
ставления услуг, приспосабливает действующее налоговое администрирование 
к изменениям экономики и бизнес-процессов в реальности цифровой экономики.

Цифровизация дает возможность как государству, так и хозяйствующим 
субъек там генерировать более качественную (большую по объемам, своевремен-
ную и более точную) информацию, лучше анализировать эту информацию. Но при 
этом цифровизация также предоставляет больше возможностей и для злоупотре-
бления этой информацией. Таким образом, технологические изменения посред-
ством цифровизации открывают перед государством новые возможности для 
выявления уклонения от уплаты налогов, а налогоплательщикам предоставляют 
возможности для уклонения от уплаты налогов. Можно только предполагать, как 
эти технологические изменения повлияют на способность государства собирать 
налоги, а налогоплательщиков — уклоняться от их уплаты.

Всё большую популярность приобретают цифровые инструменты ведения 
документации на предприятиях. Предоставление отчетных данных в госструк-
туры непосредственно из таких систем ведения учета способствует сокращению 
ошибок при передаче информации и облегчает процесс расчета налоговых 
платежей. Подобные системы учета облегчат предприятиям ведение налоговых 
расчетов, сэкономят время и помогут улучшить финансовое планирование. 
Переход на цифровые технологии также будет способствовать повышению 
эффективности деятельности.
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Многие изменения в налоговой практике предварительно реализуются в от-
дельных регионах страны. Вместо того чтобы запускать систему сразу для всей 
налоговой системы, пилотные исследования позволяют протестировать пред-
лагаемую систему в одном конкретном случае — в конкретном географическом 
регионе или с определенным налогом — и затем оценить и улучшить ее перед 
внедрением в больших масштабах всей страны. В частности, пилотные иссле-
дования проводятся параллельно с существующей налоговой системой и могут 
быть факультативными для участия налогоплательщиков. Это сводит к миниму-
му возникновение проблем в апробации и в то же время обеспечивает ценную 
обратную связь для налоговых органов. Существует несколько различных спо-
собов сегментации нововведений: по размеру — начиная с самых крупных пред-
приятий, так как у крупных налогоплательщиков, как правило, есть ресурсы, 
чтобы справиться с изменениями лучше, чем у мелких; по секторам — начиная 
с одной отрасли, а затем расширяя внедрение на другие, такой подход актуален, 
когда конкретный сектор, например, природные ресурсы, является доминирую-
щим в национальной экономике; по географии — внедрение в разных регионах 
или других субнациональных границах, что особенно важно для больших стран, 
таких как Россия. Такой подход позволяет налогоплательщикам быстро адапти-
ровать свои собственные системы к новому налоговому режиму прежде, чем он 
станет обязательным.

Также стоит отметить, что в мировой практике существует понятие BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting — размывание базы и вывод прибыли), пред-
ставляющее собой стратегию налогового планирования, применяемую транс-
национальными корпорациями, которые используют пробелы и несоответствия 
в налоговых правилах для избежания уплаты налогов, т. е. фактически это вуа-
лирование налогооблагаемой базы и уход от налогообложения прибыли.

То есть компании распределяют прибыль независимо от основной реальной 
деятельности, чтобы избежать уплаты налогов, генерируя прибыль в странах 
с высокими налоговыми ставками, а выводя ее в зоны с нулевыми или крайне 
низкими налогами [5]. По оценкам Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), подобные схемы позволяют транснациональным корпора-
циям снижать налоговое бремя на 5-9%. При этом большинство схем, исполь-
зуемых при BESP, являются законными.

Основными причинами, позволяющими реализовывать стратегию BESP, 
являются действующие режимы налоговых преференций; установление стои-
мости на основании внутрифирменных цен; онлайн-оказание услуг; различия 
в законодательстве стран; реализация малоэффективных инструментов в борь-
бе с «уходом» от налогов. Успешная реализация инициатив BEPS во всём мире 
требует времени, чтобы должным образом возыметь эффект. Любое несоот-
ветствие в глобальных налоговых правилах может препятствовать росту инве-
стиций из-за неопределенности. Больший риск неопределенности возникает 
из-за временных решений, которые не применяются последовательно во многих 
экономиках мира [8].
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Подобная практика (по данным ОЭСР) ежегодно в денежном выражении 
составляет от 100 до 240 млрд долл. США. Для борьбы с уходом от налогов 
в 2013 г. был представлен план BEPS, а в 2018 г. была создана и подписана кон-
венция MLI BEPS, положения которой вступили в действие с 1 января 2019 г. 
В настоящее время конвенция подписана более чем 90 странами, в том числе 
Россией. Более 135 стран и юрисдикций сотрудничают в реализации пакета BESP.

Существует широко распространенное мнение о том, что международная 
налоговая система нуждается в реформе для решения проблемы цифровизации 
мировой экономики. Так, в октябре 2021 г., после многолетних переговоров, 
ОЭСР объявила, что 136 стран достигли соглашения о радикальном пересмотре 
международной налоговой системы, в соответствии с которым для некоторых 
многонациональных предприятий будет установлена   минимальная ставка на-
лога в размере 15%, а также будет перераспределено более 125 млрд долларов 
США прибыли от примерно 100 крупнейших и самых прибыльных МНП в мире 
в страны по всему миру. Существующая международная налоговая система 
в основном была сформирована в начале ХХ в. и больше не является полностью 
актуальной, поскольку она адаптирована к менее глобализированной экономи-
ке и опирается на физическое присутствие компаний на определенной террито-
рии, что позволяет установить связь между этими компаниями и их налоговыми 
юрисдикциями. Однако в цифровой экономике большая часть прибыли генери-
руется за счет уникальных нематериальных активов, таких как базы данных, 
программное обеспечение и алгоритмы, а также за счет маркетинговой деятель-
ности с использованием брендов и товарных знаков, которые являются специфи-
ческими и ценными только для данного субъекта бизнеса. В результате цифро-
вые компании (из-за характера своей деятельности) и транснациональные 
корпорации (в силу своей глобальной деятельности) могут активно использовать 
правила трансфертного ценообразования для максимизации затрат, которые 
несут их дочерние компании в юрисдикциях с более высокими налогами, тем 
самым уменьшая налогооблагаемую прибыль. Параллельно они могут увеличить 
налогооблагаемый доход, полученный предприятием, расположенным в юрис-
дикции с более низким налогообложением.

Растущее осознание того, что современные проблемы в налогообложении 
не могут быть решены с помощью налоговой системы, существующей более 
100 лет, помогло совершить прорыв. Таким образом, кажется, был дан ответ 
на один из основных вопросов, связанных с цифровой экономикой, — как спра-
ведливо облагать налогом предприятия, которые в основном зарабатывают 
на нематериальных активах (эти активы легко перемещать по миру, что облег-
чает процесс структурирования бизнеса таким образом, чтобы минимизировать 
его налоговые обязательства) и не имеют или имеют лишь незначительное 
физическое присутствие в налоговых юрисдикциях, где они работают. ОЭСР 
выпустила восьмистраничное заявление, в котором обновлен план и включено 
приложение, в котором приводятся важные сведения о реализации соглашения. 
Новое заявление повторяет первоначальный план: двухкомпонентная структура, 
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в которой первый компонент касается прав на налогообложение и распределе-
ния прибыли, а второй касается введения глобального минимального налога. 
Министры финансов G20 выпустили коммюнике по итогам встречи в Вашинг-
тоне, в котором одобрили ключевые компоненты двухкомпонентного подхода 
к перераспределению прибыли многонациональных компаний и глобальный 
минимальный налог. Это объявление было встречено с энтузиазмом правитель-
ствами многих стран мира. Его сторонники рассматривают его как соглашение, 
которое восстановит стабильность международной налоговой системы и обно-
вит базу, на которой страны будут конкурировать друг с другом с фискальной 
точки зрения. Многие технические детали еще предстоит проработать в бли-
жайшие месяцы. Мы ожидаем увидеть больше подробностей и реакции в бли-
жайшие недели и месяцы.

Можно выделить несколько факторов, отражающих влияние цифровизации 
на налоговые отношения между субъектами:

1) использование цифровых технологий позволяет качественно улучшить 
взаимодействие между налоговыми органами, налогоплательщиками, 
налоговыми агентами;

2) наличие возможности автоматизации процессов обработки данных о хо-
зяйственной деятельности и объектах налогообложения налогоплатель-
щиков, влияющих на размер их налоговой обязанности;

3) создание уникальных технологий и интегрированных систем контрольно-
аналитической деятельности («Big Data» о налогоплательщиках), позво-
ляющих повысить эффективность деятельности налоговых органов;

4) цифровые технологии, основанные на принципах искусственного интел-
лекта, который обладает способностями к самостоятельному принятию 
решений на основе полученных данных, меняют содержание налогового 
контроля;

5) цифровизация дает возможность серьезно упростить многие процедуры 
налогового взаимодействия за счет цифровизации взаимных прав и обя-
занностей субъектов налоговых правоотношений.

Также возникает вопрос, может ли раскрытие частной информации на уров-
не государства привести к предполагаемому сокращению уклонения от уплаты 
налогов. Основной проблемой налогового администрирования всегда было полу-
чение информации о налогоплательщиках и их деятельности, и на протяжении 
большей части истории налоговые органы не располагали полной и своевремен-
ной информацией. Даже на протяжении большей части ХХ в. информация была 
ограничена по нескольким причинам: многие транзакции проводились налич-
ными, так что не было «бумажного следа», который можно было бы использовать 
для проверки точности каких-либо отчетов; многие операции просто скрывались, 
поэтому снова не оставалось «бумажного следа»; многие виды доходов не об-
лагались налогом у источника, что также уменьшало поток информации в на-
логовые органы; физические и юридические лица скрывали доходы и активы 
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на офшорных счетах, а транснациональные корпорации переводили прибыль 
в юрисдикции с низкими налогами. Конечный результат таких действий был 
предсказуем: уклонение от уплаты налогов (наряду с отмыванием денег) суще-
ствовало, сохранялось и процветало в большинстве стран мира, главным образом 
потому, что налоговые органы не располагали информацией, необходимой для 
предотвращения этой практики.

Заключение
Революция в технологиях позволяет преобразовывать традиционные отрасли 
и практики с помощью новых финансовых решений, повышая прозрачность 
операций и увеличивая степень автоматизации процессов, совершенствуя опыт 
пользователей, одновременно увеличивая эффективность деятельности финан-
совой сферы в целом и налогообложения в частности.

В общем и целом следует рассматривать налоговую систему как конструкцию, 
состоящую из четырех взаимосвязанных друг с другом элементов: законодатель-
ная база, обусловливающая функционирование системы (то есть применение 
налогов как инструмента формирования, распределения и перераспределения 
доходов), виды обязательных платежей, налогоплательщики, административные 
органы, выполняющие контрольные функции в налоговых вопросах. Существу-
ющая система налогообложения существенно влияет на направления развития 
государства в экономической сфере. Путем установления налоговой базы, нало-
говых ставок, субъектов и объектов налогообложения, льгот и др., то есть налогов 
и всех их элементов, государство не только решает социально-экономические 
задачи, но и повышает доходность своего функционирования.

Однако, как и в любом новшестве, помимо преимуществ, обеспечиваемых 
цифровизацией, в российском налоговом регулировании и управлении возни-
кают и новые проблемы. Растущее явление цифровизации в экономике, облада-
ющее большим потенциалом, поднимает вопросы о важности и эффективности 
некоторых базовых концепций, которые составляют основу действующей на-
логовой системы и принципов ее работы.

Бесспорно, что цифровизация приносит в современную жизнь многочис-
ленные преимущества и возможности, но при этом требует корректировки 
традиционных правил и систем. Главными причинами внедрения цифровых 
технологий в финансовую сферу в целом и в сферу налогообложения в част-
ности можно назвать: глобализацию и интеграцию мирового хозяйства, усиле-
ние неравномерности экономического развития стран и регионов, рост инве-
стиционных возможностей, создание эффективной инфраструктуры рынков.

За последние несколько лет модель ведения бизнеса существенно измени-
лась, а правила налогообложения остались такими же, как и до цифровизации. 
Поэтому логично предположить, что по мере того, как цифровизация всё боль-
ше внедряется в экономику, правила налогообложения также должны коррек-
тироваться. Налогообложение напрямую связано с тем, как создается добавлен-
ная стоимость на конкретном этапе развития общества и экономики. В цифровую 
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эпоху это делается не так, как в индустриальную, поэтому налогообложение 
должно быть максимально прагматичным. И важным аспектом развития вы-
ступает способность создавать большую налогооблагаемую базу, чтобы позво-
лить государству достойно финансировать свою деятельность и создавать 
предпосылки для инклюзивного и устойчивого благосостояния общества. При 
этом открытым остается вопрос, нужно ли отделять цифровую экономику 
от экономики в целом. Наше мнение: к цифровой экономике следует относить-
ся так же, как и к любому другому сектору экономики.

Безусловно, цифровизация внесла фундаментальные изменения в функци-
онирование хозяйствующих субъектов, что требует серьезной адаптации правил 
их работы, в частности, в области налогообложения. При этом однозначно 
можно утверждать, что цифровая экономика принесла много пользы гражданам 
и компаниям. Однако рост определенных цифровых видов деятельности и новых 
бизнес-моделей становится всё более серьезной проблемой для существующих 
налоговых систем.

Цифровизация стимулирует инновации в бизнес-моделях, создает новые 
бизнес-экосистемы, способствует передаче знаний и опыта внутри мировой 
экономики и облегчает доступ к новым рынкам. Соответственно из-за всепро-
никающего характера цифровых технологий их следует рассматривать не про-
сто как технологические инновации, а скорее как фактор, способствующий 
развитию экономики и общества в целом.

Феномен цифровизации считается важнейшим событием в экономике со вре-
мен промышленной революции, а также одним из основных элементов роста 
и инноваций. Физические активы теряют свое значение в цифровой экономике, 
возрастает значимость цифровых денег, а новые бизнес-модели, вызванные 
цифровизацией, позволяют предприятиям получать большую прибыль, не имея 
физического присутствия в конкретной стране. Таким образом, важной задачей, 
стоящей перед налоговыми органами стран мира, становится разработка ново-
го механизма налогообложения продуктов и операций в цифровой экономике. 
Государство должно работать над адаптацией налоговой системы в целях ее 
соответствия цифровой эпохе.

Важными аспектами при этом становятся: формирование принципов регу-
лирования и контроля цифровых денежных отношений, однозначная трактовка 
в законодательстве понятия цифровых финансовых инструментов, координация 
работы налоговых органов разных стран и разработка многонациональных под-
ходов при регулировании цифровой экономики.

Во взаимосвязи современных экономических отношений и цифровизации 
экономики следует избегать односторонности принятия решений отдельной 
страной для избежания двойного налогообложения при трансграничных опера-
циях, но этот вопрос достаточно сложный и трудноразрешимый. Более того, 
в скором времени может проявиться возможное налоговое неравенство между 
традиционными и цифровыми бизнес-моделями, а также опасность уменьшения 
налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.
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Многие проекты цифровизации полагаются на взаимодействие с индустри-
ей программного обеспечения — например, программное обеспечение, которое 
налоговые органы и налогоплательщики будут использовать для взаимодействия, 
разрабатывается внешними провайдерами. Отношения налоговых органов 
с этими жизненно важными поставщиками необходимо развивать и уделять им 
должное время для работы над созданием решений, в которых нуждаются на-
логоплательщики.

В России сейчас крайне необходимо дальнейшее совершенствование систе-
мы учета плательщиков налогов на имущество, а также регистрация иностран-
ных компаний — плательщиков НДС, когда речь идет об импорте электронных 
услуг. Требуется увязка прибыли с соответствующей территорией (регионом), 
НДФЛ — с местом фактического нахождения физического лица.

Цифровизация регистрационных процедур подразумевает трансформацию 
как вертикальных процессов системы налоговых органов, так и горизонталь-
ных связей, создание единой цифровой платформы ФНС и системы налого-
обложения, использующей современные технические средства, искусственный 
интеллект для обработки базы данных, а в перспективе и квантовые технологии.

Перевод налогового администрирования в диджитал-формат дал возмож-
ность отступить от проверок в традиционной форме и реализовать механизм, 
сделавший невыгодным уклонение от уплаты налогов. Все рискованные опера-
ции становятся объектом пристального внимания налоговых органов путем 
дистанционного мониторинга и компьютерной аналитики с делением налого-
плательщиков по зонам риска.

Необходимо отметить, что меры, реализуемые налоговыми органами разных 
стран, в последнее время приводят к тому, что расходы предприятий на эффек-
тивную оптимизацию налогообложения составляют большую величину, чем 
потенциальная выгода от их применения. Помимо этого, предприятие потенци-
ально рискует из-за повышенного внимания со стороны надзорных органов.

Пандемия COVID-19, несомненно, вызвала организационные изменения, 
вынудила пересмотреть бизнес-стратегии и послужила катализатором цифровой 
трансформации во многих секторах экономики, в том числе и в налогообложе-
нии. Это подтверждается аналитическими документами, отчетами экспертов 
и общественным мнением, заявлениями представителей мира науки и бизнеса.

Нельзя не сказать и о том, что пандемия COVID-19, антироссийские санкции, 
вероятно, снизят ожидаемые налоговые доходы, по крайней мере в краткосрочной 
перспективе, поскольку кризис сказывается на прибыльности многих предпри-
ятий, при условии, что некоторым хозяйствующим субъектам, интенсивно ис-
пользующим цифровые технологии, удалось сохранить и даже увеличить свою 
прибыль с момента начала кризиса. При этом однозначно можно утверждать, что 
пандемия ускорила цифровизацию экономики, увеличив необходимость решения 
налоговых проблем, связанных с цифровизацией. Ускорение цифровизации — это 
несомненный факт, хотя только время покажет, оправдаются ли прогнозы темпов 
роста, поскольку сегодня они так же неизвестны, как и ход самой пандемии.
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До сих пор нет единого мнения по вопросу справедливого налогообложения 
цифровой экономики на международном уровне. Решение налоговых проблем, 
связанных с цифровизацией, в настоящее время является приоритетом для боль-
шинства мировых экономик. Проблемы, связанные с цифровизацией экономики, 
должны решаться коллективно, а любые промежуточные меры, принимаемые 
странами в одностороннем порядке, должны быть как можно менее разрушитель-
ными. Внедрение цифровых технологий в сферу налогообложения является одним 
из ключевых моментов планов правительств разных стран, направленных на упро-
щение процедуры уплаты налогов физическими и юридическими лицами. Циф-
ровизация налогообложения вносит фундаментальные изменения в работу на-
логовых систем, преобразуя налоговое администрирование таким образом, чтобы 
оно стало более эффективным для налогоплательщиков и для государства.

По нашему мнению, именно в ходе налогового администрирования цифро-
визация проявляется в значительной степени. И хотя официальное определение 
понятия налогового администрирования, целью которого является достижение 
абсолютной полноты налоговых поступлений, соблюдение субъектами налого-
вых правоотношений законодательства о налогах и сборах и осуществление 
эффективной реализации налоговой политики государства, в настоящий момент 
отсутствует, термин часто используется в программных документах Правитель-
ства и Министерства финансов и налоговых органов страны.

Для становления современного цифрового налогового администрирования 
предстоит преодолеть ряд препятствий.

Актуальная проблема при цифровизации налогового администрирования — 
это так называемое цифровое «исключение». Оно касается тех пользователей, 
которые либо не могут, либо не хотят использовать современные цифровые 
технологии. Причинами этого могут быть «возрастное» восприятие технологий, 
личные убеждения при обмене информацией с государством, инвалидность, 
удаленное расположение, высокая стоимость соблюдения требований и др.

Исключение возможно как на определенное время, так и на постоянной основе. 
Налоговые органы могут предоставлять обучение и ресурсы для лиц, попавших 
в цифровую изоляцию. Для данной категории налогоплательщиков необходимо 
предусмотреть не только избежание наказания, но и альтернативу, например, 
использование традиционного документооборота или развитие сети доступных 
налоговых агентов, подающих документы от имени налогоплательщика.

Дискуссия о цифровом налогообложении еще далека от завершения, и на-
логовые органы должны стремиться следовать разумным принципам при раз-
работке, уточнении, а в некоторых случаях и отмене цифровой налоговой по-
литики. Но в любом случае цифровизация в течение некоторого времени из-
менит все аспекты налогообложения — от начисления и сбора налогов 
до формирования налоговой базы.

Цифровизация затрагивает все аспекты функционирования ФНС РФ: осу-
ществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства 
о налогах и сборах, работу в области банкротства, государственную регистрацию 
юридических и физических лиц и др.
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Быстрое внедрение цифровых технологий в сферу налоговых отношений 
создает такие системы налогового администрирования, которые направлены 
на реализацию бесконтактных взаимоотношений, действующих прав и обязан-
ностей субъектов налоговых правоотношений, с внедрением цифровых техно-
логий, автоматизации деятельности налоговых органов, а также оказания услуг 
сервисного характера налогоплательщикам.

Цифровые системы налогового администрирования образованы общими 
элементами, имеющими отношение к администрируемым налогам, такими как 
учет налогоплательщиков, взыскание налога, а также особыми элементами, пред-
ставляющими собой специфику в рамках администрирования каждого налога, — 
учет объектов налогообложения, исчисление налога, налоговый контроль.

Есть и базовые факторы, влияющие, на наш взгляд, на цифровизацию на-
логовых систем. Положительное влияние оказывают универсальная система 
подачи документов, высокий уровень ответственности налогоплательщиков, 
а также задача борьбы с теневой экономикой.

Использование цифровых технологий несомненно способствует повы-
шению эффективности функционирования налоговой системы РФ, усиливает 
ее позицию в международных рейтингах, способствует устойчивому росту 
российской экономики. Как и большинство других стран, Россия пытается 
в полной мере воспользоваться преимуществами современных технологий 
в своей налоговой системе.

Важность и необходимость цифровой трансформации в области налогообло-
жения заключается в осуществлении сложных процессов налогового админи-
стрирования с помощью простых цифровых решений. Цифровая трансформация 
не только упрощает существующую налоговую систему, но также способствует 
развитию новых инструментов, которые повышают ее производительность 
и эффективность.
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are relevant in most tax legal relations, including the calculation and payment of taxes, 
the process of implementing tax control by the state. Due to the development of digital 
technologies, the obligations of taxpayers to calculate tax and submit tax returns are subject 
to change, the processes of paying taxes and collecting tax payments are being transformed. 
When conducting the study, a combination of methods of scientific knowledge, analysis 
of regulatory material, historical and systemic method, formal legal method, method of 
description and comparison, methods of induction and deduction, as well as comparative 
legal analysis were used. The growth in the collection and receipt of taxes in the country’s 
budget system is not an obstacle to increasing the pace of economic development and eco-
nomic growth in general, which is expressed in the form of GDP. Accordingly, the growth 
of the national economy will contribute to the increase in tax payments to the budgets of all 
levels. It is assumed that in 2022 there will be an increase in revenues in the form of taxes 
and fees to the budgets of various levels. The forecast is based on expectations of an in-
crease in GDP and the number of economic entities-taxpayers, as well as an increase in 
the efficiency of the functioning of the Federal Tax Service in terms of tax administration.

Keywords
Economic growth, taxes, taxation, tax processes, tax system, digitalization, digital economy, 
digital technologies.

DOI: 10.21684/2411-7897-2022-8-1-307-330

REFERENCES

1. Alekseeva A. I. 2009. “On the methodological substantiation of theory and practice 
of business analysis”. Control Sciences, no. 5, pp. 74-80. [In Russian]

2. Bakunova T. V., Koltsova T. A., Trofimova E. A. 2021. “Optimization of taxation of small 
business”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 7, 
no. 3 (27), pp. 144-159. DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-3-144-159 [In Russian]

3. Goncharenko L. I., Malkova Yu. V., Advokatova A. S. 2018. “Actual problems of the tax 
system in the digital economy”. Economy. Taxes. Right, no. 11 (2), pp. 166-172. [In Russian]

4. Istomina N. A., Kotelnikova M. V. 2009. “Questions of theory and practice of tax revenues 
prognostication on regional level”. Economy of Regions, no. 2, pp. 236-240. [In Russian]

5. Pinskaya M. R. (ed.). 2020. International taxation: erosion of the tax base using offshore 
companies: monograph. Moscow: INFRA-M.192 pp. [In Russian]

6. Popov E. V., Semyachkov K. A., Fairuzova D. Yu. 2019. “Sociotechnological drivers 
development of the digital economy”. Bulletin of Ural Federal University. Series Economics 
and Management, vol. 18, no. 1, pp. 8-26. DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.1.001 [In Russian]

7. Official website of the Federal Tax Service of Russia. https://www.nalog.gov.ru/ [In Russian]
8. Büttner T., Thiemann M. 2017. “Breaking regime stability? The politicization of expertise 

in the OECD/G20 Process on BEPS and the potential transformation of international 
taxation”. Accounting, Economics and Law, vol. 7, iss. 1, art. no. 20160069.  
DOI: 10.1515/ael-2016-0069

Trofimova E. A., Koltsova T. A., Bakunova T. V., Zaborovskaya A. E.



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

331
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2022.  Том 8. № 1 (29). С. 331-347

Данила Владимирович ОВЕЧКИН1 
Наталья Брониславовна БОЛДЫРЕВА2

УДК 336.76

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСК-ПРЕМИЙ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АКЦИЙ*

1 аспирант, Тюменский государственный университет 
dv.ovechkin@mail.ru; ORCID: 0000-0001-9356-6254

2 доктор экономических наук, профессор  
кафедры экономики и финансов,  
Финансово-экономический институт,  
Тюменский государственный университет 
naboldyreva@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-1610-6075

Аннотация
Принятие обоснованного инвестиционного решения невозможно без оценки риск-
премий, которые являются факторами доходности финансовых активов. На сегодняш-
ний день развития финансовой науки общепризнанным является следующий набор 
риск-премий: премия за рыночный риск, премия за размер, премия за ценность, премия 
за норму прибыли, премия за уровень инвестиций и премия за импульс. Кроме того, 
в контексте современного тренда развития мировой финансовой системы в сторону 
ответственного инвестирования выделяют премию за ответственность. Важность ис-
следования премии за ответственность обусловлена стремлением Банка России транс-
формировать российский фондовый рынок в сторону большей ответственности и вне-
дрения ESG-факторов в деятельность институциональных и розничных инвесторов.
Целью данной статьи является идентификация риск-премий, статистически значи-
мых для российского рынка акций. Период исследования: с 01.12.2011 по 31.12.2020. 
В результате применения двухшаговой эконометрической процедуры Фамы — Макбета, 
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включающей регрессию временных рядов и панельную регрессию, делается вывод, 
что на рассматриваемом периоде статистическую значимость показали премии за ры-
ночный риск и импульс (на уровне 1%), а также премия за норму прибыли (на уровне 
5%). При этом данные премии являются положительными. Остальные премии, в том 
числе премия за ответственность, не показали статистической значимости.
Согласно результатам исследования, только три фактора доходности (премии) следует 
использовать для составления уравнения доходности активов на российском рынке 
акций. Данный результат обладает практическим значением в контексте инвестиций 
в российские акции. Самостоятельным результатом является оценка премии за от-
ветственность для российских акций. Статистическая незначимость премии за ответ-
ственность позволяет сделать аргументированное предположение о том, что внедрение 
ESG-факторов в деятельность российских институциональных и розничных инвесторов 
не снизит эффективность принимаемых ими инвестиционных решений.

Ключевые слова
Инвестиции, фондовый рынок, уравнение доходности, риск-премии, ответствен-
ность, ESG-рейтинг.
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Введение
Принятие обоснованного инвестиционного решения предполагает оценку ожи-
даемой доходности финансовых активов. Для этого используются факторные 
модели, в которых доходность финансового актива рассматривается как функция 
риск-премий, являющихся ее факторами. На сегодняшний день развития фи-
нансовой науки в качестве таких детерминант признается следующий набор 
риск-премий (факторов доходности):

1. Премия за рыночный риск. Представляет собой разницу доходностей 
рыночного портфеля и безрискового актива [15].

2. Премия за размер. Представляет собой разницу доходностей акций малой 
капитализации и акций крупной капитализации [15].

3. Премия за ценность. Представляет собой разницу доходностей акций 
«высокой ценности» и акций «низкой ценности». В качестве показателя 
ценности используют определенные финансовые коэффициенты, такие 
как «балансовая стоимость / цена» или «прибыль/цена» [12, 15].

4. Премия за норму прибыли. Представляет собой разницу доходностей 
акций эмитентов с высокой нормой прибыли и акций эмитентов с низкой 
нормой прибыли. В качестве показателя нормы прибыли могут исполь-
зоваться валовая рентабельность, операционная рентабельность [15, 20].

5. Премия за уровень инвестиций. Представляет собой разницу доходностей 
акций эмитентов с низким темпом прироста активов и акций эмитентов 
с высоким темпом прироста активов [15].

Овечкин Д. В., Болдырева Н. Б.
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6. Премия за импульс. Представляет собой разницу доходностей акций 
эмитентов с высоким импульсом и акций эмитентов с низким импуль-
сом [12, 13].

Многие исследования подтверждают статистическую значимость приведен-
ных выше премий как на данных по развитым рынкам акций, так и на развива-
ющихся рынках [12, 13, 15, 16, 20]. Работы, посвященные российскому фондо-
вому рынку, также подтверждают значимость некоторых премий [1-4, 7, 11]. 
В целом наблюдается некоторая фрагментарность исследований, связанных 
с российским фондовым рынком, которая заключается в том, что авторы крайне 
редко рассматривают все вышеперечисленные премии вместе. Как следствие, 
значимая на российском рынке акций премия может быть не выявлена, в то вре-
мя как значимость других премий может быть завышена относительно истин-
ного положения дел.

На сегодняшний день одним из главных трендов развития мирового финан-
сового рынка является ответственное инвестирование, которое характеризуется 
внедрением ESG-подходов в деятельность инвесторов и возрастающим влия-
нием ESG-факторов на глобальные потоки капитала. Инвесторы всё чаще ис-
пользуют ESG-рейтинг1 как один из ориентиров принятия инвестиционного 
решения. Как сообщает Bloomberg, в 2021 г. 160 млрд долл. США было инве-
стировано в фонды, которые ориентируются на ESG-рейтинг эмитента [21].

В связи с этим неудивителен интерес исследователей к вопросу о том, как 
связаны доходность акций и ESG-рейтинг их эмитента. Как показано в иссле-
довании [18], наблюдается избыточная доходность акций эмитентов с высоким 
ESG-рейтингом по сравнению с акциями эмитентов с низким ESG-рейтингом, 
которая лишь отчасти объясняется чувствительностью к премии за норму при-
были и премии за импульс (чувствительность к остальным премиям не обнару-
жена). Необъясненная доходность акций с высоким ESG-рейтингом позволяет 
говорить о наличии премии за ESG-рейтинг или, так как ESG-рейтинг характе-
ризует уровень ответственности эмитента, о наличии премии за ответственность.

На данный момент публикации, в которых исследуется премия за ответствен-
ность на российском рынке акций, практически отсутствуют. В исследовании [8] 
можно найти сравнение доходности и риска индексов российских акций с высо-
ким ESG-рейтингом по сравнению с индексом МосБиржи, при формировании 
которого ESG-рейтинг не учитывается. При этом на данный момент не про-
веден статистический анализ премии за ответственность совместно с други ми 
премиями.

В то же время важность ответственного инвестирования подчеркивается 
Банком России и ставится как один из приоритетов в рамках «Основных на-
правлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год 

1 Под ESG-рейтингом понимают интегральный показатель, который характеризует де-
ятельность эмитента по защите окружающей среды и в социальной сфере, а также 
качество корпоративного управления эмитента [8].
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и период 2023 и 2024 годов». Банк России ожидает внедрения ESG-факторов 
в процесс принятия инвестиционных решений российскими институциональ-
ными и розничными инвесторами [9]. Это внедрение невозможно без получения 
оценки премии за ответственность.

Таким образом, цель работы — оценить статистическую значимость риск-
премий на российском рынке акций.

Методы
В данной работе используется подход Фамы — Макбета [17], который пред-
ставляет собой двухшаговую процедуру эконометрической оценки. Первый 
шаг — регрессия доходности каждого актива на факторы доходности для оцен-
ки коэффициентов чувствительности:

 ��,� � ���,� ������ ∑ ��,���,����� ,                               (1) 
 

 (1)

где: Ri, t — доходность i-го актива за месяц t; Rrf, t — безрисковая доходность 
за месяц t; αi — доходность i-го актива, которая не объясняется чувствительно-
стью к премиям; βi, k — оценка коэффициента чувствительности i-го актива 
к премии k; fk, t — величина премии k за месяц t.

Второй шаг процедуры — пространственная регрессия средней доходности 
каждого актива на коэффициенты чувствительности, оценки которых были 
получены на первом шаге:

 ��� � �������� � �� � ∑ ��,������� ,                                 (2) 
 

 (2)

где:   — превышение средней доходности i-го актива над средней до-
ходностью безрискового актива за рассматриваемый период, которое рассчиты-
вается по формуле:

 ��� � �������� � �∏ �1 � ��,�������
�
� � �∏ �1� ���,�������

�
�,              (3) 

 
 (3)

где: βi, k — коэффициент чувствительности i-го актива к премии k; fk — оценка 
премии k.

Для проведения эконометрической процедуры Фамы — Макбета необходимы:
1. Временной ряд доходностей активов.
2. Временной ряд риск-премий.
Доходность i-го актива за месяц t измеряется по следующей формуле:

 , ,                                                   (4) 
 

 (4)

где: Pt — цена закрытия i-го актива в последнюю торговую сессию в месяце t; 
Pt – 1 — цена закрытия i-го актива в последнюю торговую сессию в месяце t – 1.

Процесс получения временного ряда риск-премий проводится в несколько этапов.

Овечкин Д. В., Болдырева Н. Б.
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Этап 1. Выбор показателя, лежащего в основе премии
Наиболее общепринятые в научной литературе показатели, которые будут ис-
пользованы в данном исследовании, представлены в таблице 1.

В качестве рыночного портфеля традиционно используется какой-нибудь 
индекс, включающий наибольшее количество компаний, или совокупность 
таких индексов [15]. В качестве безрискового актива используют государствен-
ные облигации с наименьшим сроком до погашения [15]. Для оценки премии 
за рыночный риск на российском фондовом рынке в качестве рыночного порт-
феля нами используется индекс МосБиржи, который включает в себя наиболее 
ликвидные акции [5]. В качестве безрискового актива нами используется индекс 
краткосрочных государственных облигаций [6].

Рыночный портфель используется не только для измерения премии за рыноч-
ный риск. Рыночный портфель является множеством активов, на основе которых 
измеряются другие премии и проводится эконометрическая процедура Фамы — 
Макбета. В данном исследовании измерение премий и эконометрическая про-
цедура будет проведена на акциях, которые входят в состав индекса МосБиржи.

Юджин Фама и Кеннет Френч в своем исследовании используют отношение 
балансовой стоимости собственного капитала к капитализации (BV/P) в качестве 

Таблица 1 Table 1
Премии и их показатели Premiums and their proxies

Премия Показатель

Премия за рыночный риск Рыночный портфель — индекс МосБиржи.
Безрисковый актив — индекс государственных облига-
ций с дюрацией меньше 1 года

Премия за размер Показатель размера — капитализация

Премия за ценность Показатель ценности — отношение балансовой 
стоимости собственного капитала к капитализации 
(BV/P)

Премия за норму прибыли Показатель нормы прибыли — отношение операцион-
ной прибыли к активам (OP)

Премия за уровень инвестиций Показатель уровня инвестиций — темп прироста 
активов

Премия за импульс Показатель импульса — темп прироста курсовой 
стоимости акции за период с t-2 по t-12

Премия за ответственность Показатель ответственности — ESG-рейтинг эмитента. 
Поставщик ESG-рейтинга — Российский союз про-
мышленников и предпринимателей (РСПП)

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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показателя ценности, операционную рентабельность (OP) в качестве показате-
ля нормы прибыли и темп прироста активов в качестве показателя уровня ин-
вестиций [15]. Работы этих авторов являются общепризнанными в финансовой 
науке, и используемые ими показатели можно считать «золотым стандартом».

В качестве показателя импульса используется темп прироста курсовой сто-
имости акции за предыдущие 12 месяцев без учета последнего, то есть за пери-
од t-1 — t-12 [12, 13].

Отдельного комментария требует премия за ответственность. В качестве 
показателя ответственности выбран ESG-рейтинг от Российского союза про-
мышленников и предпринимателей (РСПП). С методикой составления рейтин-
га можно ознакомиться на сайте РСПП [14]. Причина выбора рейтинга от РСПП 
заключается в том, что он обладает самой длинной историей и составляется 
с 2014 г., при этом акцент сделан на те российские компании, акции которых 
находятся в свободном обращении и входят в индекс МосБиржи. Единственный 
российский аналог — ESG-рейтинг от рейтингового агентства «ЭкспертРА», 
с методикой которого можно ознакомиться на официальном сайте агентства [10], 
не обладает столь длинной историей и не включает многие компании, акции 
которых обращаются на бирже. Зарубежные ESG-рейтинги также не покрывают 
большинство торгующихся на российской бирже компаний.

На основе своего рейтинга РССП совместно с МосБиржей составляет индекс 
МосБиржи — РСПП «Ответственность и открытость», который состоит из ак-
ций эмитентов, входящих в индекс МосБиржи, ESG-рейтинг которых выше 
порогового значения, заданного РСПП. В данном исследовании нами исполь-
зуется индекс «Ответственность и открытость» как индекс акций с высоким 
ESG-рейтингом. Акции из индекса МосБиржи, не включенные в индекс «От-
ветственность и открытость», определяются как акции с низким ESG-рейтингом.

Этап 2. Ранжирование акций по значению переменной,  
которая лежит в основе риск-премии
Ранжирование в порядке убывания проводится по показателям ценности, нормы 
прибыли и импульса. Так, первыми в ряду акций будут располагаться акции 
эмитентов с высокими коэффициентами BV/P и OP, а также с высоким темпом 
прироста курсовой стоимости.

Ранжирование в порядке возрастания проводится по показателям капитали-
зации и уровня инвестиций. Так, первыми в ряду акций будут располагаться акции 
малой капитализации и акции эмитентов с низким темпом прироста активов.

Также следует определить частоту ранжирования. В данном исследовании, 
как в работе Ю. Фамы и К. Френча [15], ранжирование по размеру, ценности, 
норме прибыли и уровню инвестирования будет производиться один раз в год. 
Дата ранжирования — последний торговый день мая. Ранжирование по импуль-
су будет производиться 1 раз в месяц в последний торговый день. Ранжирование 
по ESG-рейтингу проводит РСПП, когда обновляет свой ESG-рейтинг и состав 
индекса «Ответственность и открытость» в конце каждого календарного года.

Овечкин Д. В., Болдырева Н. Б.
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В случае премии за рыночный риск ранжирование не требуется. Так как 
в качестве рыночного портфеля и безрискового актива используются соответ-
ственно индекс акций и индекс облигаций, то состав и структура индексов 
определяются биржей.

Этап 3. Деление акций на равные группы
Традиционно после ранжирования по капитализации выделяют 2 группы ак-
ций — малой и высокой капитализации соответственно [15].

В случае премии за ответственность поставщик ESG-рейтинга самостоятельно 
выделил акции с высоким рейтингом в отдельную группу (индекс «Ответствен-
ность и открытость»). Акции, не включенные в индекс «Ответственность и от-
крытость», объединены нами в отдельную группу акций с низким ESG-рейтингом. 
Таким образом, нами будут использованы 2 группы акций — с высоким и низким 
ESG-рейтингом соответственно.

Что касается других премий, то в научной литературе встречаются разные вари-
анты. Как утверждают Ю. Фама и К. Френч, количество выделяемых групп может 
быть любым, это не влияет на конечный результат [15]. Сами авторы делили акции 
на квартили (4 равные группы). По нашему мнению, на основе архива ребаланси-
ровок, который представлен на сайте Московской биржи [5], следует заключить, 
что количество акций в индексе МосБиржи достаточное для деления на квартили.

Таким образом, общее количество групп, выделенных нами, составляет 20.
Доходность групп используется не только для последующего расчета величины 

риск-премий за период. При проведении эконометрической процедуры на первом 
шаге доходность групп используется в качестве доходности i-го актива Ri. Ис-
пользование групп акций в качестве отдельного актива вместо отдельной акции 
обусловлено проблемой непостоянности коэффициентов чувствительности, с ко-
торой сталкивались ранние исследования. Дело в том, что отдельная акция может 
иметь разную чувствительность к премиям в разные периоды времени. Так, на-
пример, в один период времени эмитент акции может характеризоваться высоким 
значением коэффициента BV/P, а доходность этой акции — быть положительно 
чувствительной к премии за ценность. В другой период времени тот же эмитент 
может характеризоваться очень низким коэффициентом BV/P, а доходность акций 
этого эмитента — быть отрицательно чувствительной к премии за ценность.

Этап 4. Вычитание доходности последней группы акций  
из доходности первой группы акций
В случае премии за размер из доходности акций малой капитализации вычита-
ется доходность акций крупной капитализации:

 ,                                              (5) 
 

 (5)

где: Sizet — премия за размер за месяц t; SCt — доходность группы акций малой 
капитализации (Small Cap) за месяц t; LCt — доходность группы акций крупной 
капитализации (Large Cap) за месяц t.
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Премия за ответственность рассчитывается следующим образом:

 ,                                             (6) 
 

 (6)

где: HRt — доходность акций эмитентов с высоким ESG-рейтингом (High 
Responsibility, входят в индекс «Ответственность и открытость») за месяц t; 
LRt — доходность акций эмитентов с низким ESG-рейтингом (Low Responsibility, 
не входят в индекс «Ответственность и открытость») за месяц t.

Формула премии за ценность выглядит следующим образом:

 1 4 ,                               (7) 
 

 (7)

где: Valuet — премия за ценность за месяц t; ValueQ1t — доходность первого 
квартиля акций, ранжированных по BV/P, за месяц t; ValueQ4t — доходность 
четвертого квартиля акций, ранжированных по BV/P, за месяц t.

Формула премии за норму прибыли выглядит следующим образом:

 1 4 ,                                  (8) 
 

 (8)

где: Proft — премия за норму прибыли; ProfQ1t — доходность первого квартиля 
акций, ранжированных по норме прибыли, за месяц t; ProfQ4t — доходность 
четвертого квартиля акций, ранжированных по норме прибыли, за месяц t.

Формула премии за уровень инвестиций выглядит следующим образом:

 1 4 ,                                      (9) 
 

 (9)

где: Invt — премия за уровень инвестиций за месяц t; InvQ1t — доходность 
первого квартиля акций, ранжированных по темпу прироста активов, за месяц t; 
InvQ4t — доходность четвертого квартиля акций, ранжированных по темпу при-
роста активов, за месяц t.

Формула расчета премии за импульс выглядит следующим образом:

 1 4 ,                               (10) 
 

 (10)

где: Momt — премия за импульс за месяц t; MomQ1t — доходность первого 
квартиля акций, ранжированных по темпу прироста курсовой стоимости за пе-
риод t-2 — t-12, за месяц t; MomQ4t — доходность четвертого квартиля акций, 
ранжированных по темпу прироста курсовой стоимости за период t-2 — t-12, 
за месяц t.

Формула расчета премии за рыночный риск выглядит следующим образом:

 , , ,                                       (11) 
 

 (11)

где: Markett — премия за рыночный риск за месяц t; Rm, t — доходность индекса 
МосБиржи за месяц t; Rrf, t — доходность индекса краткосрочных государствен-
ных облигаций за месяц t.

Овечкин Д. В., Болдырева Н. Б.
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Результаты
Для эконометрической оценки премий использованы данные о доходности 
российских акций, индекса МосБиржи и индекса краткосрочных государствен-
ных облигаций с 01.12.2011 по 31.12.2020.

Первый шаг процедуры эконометрической оценки премий — регрессия 
временных рядов с целью получения оценок коэффициентов чувствительности. 
Уравнение регрессии выглядит следующим образом:

 

, , ,  

, , ,  

, , , , 

 

 (12)

где: βi, M — коэффициент чувствительности доходности i-го актива к премии 
за рыночный риск; βi, S — коэффициент чувствительности доходности i-го ак-
тива к премии за размер; βi, V — коэффициент чувствительности доходности 
i-го актива к премии за ценность; βi, Prof — коэффициент чувствительности до-
ходности i-го актива к премии за норму прибыли; βi, Inv — коэффициент чув-
ствительности доходности i-го актива к премии за уровень инвестиций; βi, Mom — 
коэффициент чувствительности доходности i-го актива к премии за импульс; 
βi, R — коэффициент чувствительности доходности i-го актива к пре мии за ответ-
ственность.

Анализ коэффициентов корреляции (таблица 2) позволяет сделать вывод 
об отсутствии мультиколлинеарности.

Таблица 2 Table 2
Корреляционная матрица Correlation matrix

Market Size Value Prof Inv Mom Resp

Market 1

Size −0,14 1

Value 0,25 0,26 1

Prof 0,08 −0,40 −0,43 1

Inv 0,13 −0,08 0,03 0,22 1

Mom −0,09 −0,21 −0,51 0,14 −0,007 1

Resp −0,15 0,37 0,10 −0,31 −0,18 0,08 1

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Регрессия производится методом наименьших квадратов со стандартными 
ошибками в форме Ньюи — Уэста [19]. Результат первого шага эконометриче-
ской процедуры Фамы — Макбета представлен в таблице 3. Значение коэффи-
циентов чувствительности каждой группы акций к премиям указано в соответ-
ствующем столбце. Под полученными оценками коэффициентов чувствитель-
ности приведены t-stat и p-значение.

Таблица 3 Table 3
Результаты первого шага 
процедуры Фамы — Макбета

Results of the first step  
of the Fama — MacBeth procedure

αi βi, M βi, S βi, V βi, Prof βi, Inv βi, Mom βi, R

SC
t-stat
p-value

0,004
2,68
0,01

0,78
22,43
0,00

0,81
10,08
0,00

0,08
2,03
0,05

−0,01
−0,26
0,79

0,00
0,02
0,98

−0,11
−3,35
0,00

0,42
5,43
0,00

LC
t-stat
p-value

0,004
2,68
0,01

0,78
22,43
0,00

−0,19
−2,44
0,02

0,08
2,03
0,05

−0,01
−0,26
0,79

0,00
0,02
0,98

−0,11
3,36
0,00

0,42
5,43
0,00

HR
t-stat
p-value

0,002
1,65
0,1

0,91
32,65
0,00

−0,01
−0,15
0,885

−0,002
−0,1
0,98

−0,005
−0,13
0,89

−0,06
0,1
1,66

−0,03
−1,37
0,174

0,8
14,67
0,00

LR
t-stat
p-value

0,002
1,65
0,1

0,91
32,65
0,00

−0,01
−0,15
0,885

−0,002
−0,1
0,98

−0,005
−0,13
0,89

−0,06
0,1
1,66

−0,03
−1,37
0,174

0,19
−3,66
0,00

ValueQ1
t-stat
p-value

0,004
2,18
0,03

0,79
14,58
0,00

0,28
2,78
0,01

0,67
11,39
0,00

−0,02
−0,28
0,78

−0,04
0,49
0,62

−0,07
−1,73
0,09

0,38
4,41
0,00

ValueQ2
t-stat
p-value

0,003
1,15
0,25

0,73
11,13
0,00

0,38
3,36
0,00

−0,05
−0,64
0,53

−0,09
−1,36
0,17

0,15
1,68
0,09

−0,12
−2,43
0,02

0,57
3,91
0,00

ValueQ3
t-stat
p-value

0,005
1,92
0,06

0,79
14,22
0,00

0,09
0,61
0,54

0,12
1,75
0,08

0,18
1,98
0,05

−0,08
−0,81
0,42

−0,18
−3,13
0,00

0,42
2,47
0,02

ValueQ4
t-stat
p-value

0,004
2,18
0,032

0,79
14,58
0,00

0,28
2,78
0,01

−0,32
−5,55
0,00

−0,02
−0,28
0,78

−0,04
0,49
0,62

−0,07
−1,73
0,08

0,39
4,41
0,00

ProfQ1
t-stat
p-value

0,004
1,97
0,05

0,82
16,89
0,00

0,29
3,15
0,00

0,03
0,51
0,61

0,43
6,88
0,00

−0,01
0,13
0,9

−0,15
−4,09
0,00

0,36
4,34
0,00

Овечкин Д. В., Болдырева Н. Б.
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Окончание таблицы 3 Table 3 (end)

αi βi, M βi, S βi, V βi, Prof βi, Inv βi, Mom βi, R

ProfQ2
t-stat
p-value

0,004
1,79
0,07

0,75
13,16
0,00

0,32
2,77
0,00

−0,002
−0,03
0,98

0,04
0,48
0,63

−0,05
−0,57
0,58

−0,31
−0,63
0,53

0,41
3,13
0,00

ProfQ3
t-stat
p-value

0,005
1,9
0,06

0,72
12,24
0,00

0,41
3,51
0,00

0,24
3,74
0,00

0,05
0,76
0,48

0,07
0,94
0,34

−0,14
−3,01
0,00

0,51
3,55
0,00

ProfQ4
t-stat
p-value

0,004
1,97
0,051

0,82
16,89
0,00

0,29
3,15
0,00

0,025
0,51
0,61

−0,56
−8,93
0,00

−0,01
−0,13

0,9

−0,15
−4,09
0,00

0,36
4,43
0,00

InvQ1
t-stat
p-value

0,00
2,9
0,00

0,78
18,1
0,00

0,51
5,2
0,00

−0,1
−1,9
0,06

0,39
5,8
0,00

0,45
6,88
0,00

−0,13
−2,9
0,00

0,39
3,55
0,00

InvQ2
t-stat
p-value

0,00
0,36
0,72

0,77
9,02
0,00

0,12
0,78
0,44

0,11
1,29
0,19

−0,08
−0,67
0,51

0,13
1,1
0,27

0,14
1,91
0,06

0,43
3,49
0,00

InvQ3
t-stat
p-value

0,005
1,88
0,06

0,74
13,4
0,00

0,24
1,72
0,00

0,34
5,78
0,00

0,03
0,3
0,77

0,03
0,43
0,67

−0,06
−1,3
0,19

0,35
2,41
0,02

InvQ4
t-stat
p-value

0,006
2,78
0,01

0,8
19,6
0,00

0,46
4,56
0,00

−0,1
−2,14
0,04

0,01
−0,11
0,91

−0,55
−8,43
0,00

−0,13
−2,94
0,00

0,39
3,55
0,00

MomQ1
t-stat
p-value

0,005
2,28
0,03

0,88
17,47
0,00

0,38
3,63
0,00

−0,05
−0,95
0,35

−0,07
−0,91
0,36

−0,03
−0,4
0,69

0,32
8,26
0,00

0,49
5,69
0,00

MomQ2
t-stat
p-value

0,006
2,63
0,01

0,69
14,15
0,00

0,22
1,87
0,06

0,07
1,25
0,21

−0,09
−1,28
0,20

0,04
0,55
0,59

−0,03
−0,73
0,47

0,19
1,62
0,11

MomQ3
t-stat
p-value

0,005
2,01
0,05

0,76
14,88
0,00

0,32
2,54
0,01

0,09
1,75
0,08

−0,01
−0,18
0,86

0,05
−0,56
0,574

−0,21
−4,2
0,00

0,26
2,74
0,01

MomQ4
t-stat
p-value

0,005
2,28
0,03

0,88
17,47
0,00

0,38
3,63
0,00

−0,05
−0,95
0,35

−0,07
−0,91
0,36

−0,03
−0,5
0,69

−0,68
−17,2
0,00

0,49
5,69
0,00

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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Приведенные в таблице 3 оценки коэффициентов чувствительности исполь-
зуются на втором шаге эконометрической процедуры в следующем уравнении 
регрессии:

 

,  

, , ,  

, , , , 
                                                        (13) 

 

 (13)

где: Market — оценка премии за рыночный риск; Size — оценка премии за раз-
мер; Value — оценка премии за ценность; Prof — оценка премии за норму при-
были; Inv — оценка премии за уровень инвестиций; Mom — оценка премии 
за импульс; Resp — оценка премии за ответственность.

В том случае, когда коэффициент чувствительности является незначимым 
на десятипроцентном уровне, его значение приравнивается к нулю.

Период времени, на основе которого рассчитана средняя доходность рыноч-
ного портфеля и безрискового актива: с 01.12.2011 по 31.12.2020. Таким образом, 
используемые периоды времени на первом и втором шагах эконометрической 
процедуры совпадают. Оценка производится обычным методом наименьших 
квадратов. Результат второго шага эконометрической процедуры представлен 
в таблице 4.

Как показано в таблице 4, статистической значимостью на уровне 1% об-
ладают премии за рыночный риск (Market) и импульс (Mom). Оценка премии 
за рыночный риск составляет 0,014. Это означает, что месячная доходность 
рыночного портфеля превышала доходность безрискового актива на 1,4 про-
центных пункта за рассматриваемый период. Оценка премии за импульс со-
ставляет 0,011. Таким образом, за рассматриваемый период месячная доходность 
акций с самым большим темпом прироста курсовой стоимости за период t-2 — 
t-12 превышала доходность акций с самым малым темпом прироста курсовой 
стоимости на 1,1 процентных пункта.

Статистической значимостью на уровне 5% обладает премия за норму при-
были (Prof). Оценка премии за норму прибыли составила 0,006. Таким образом, 

Таблица 4 Table 4
Результаты второго шага 
процедуры Фамы — Макбета

Results of the second step  
of the Fama — MacBeth procedure

Премия Market Size Value Prof Inv Mom Resp

Оценка
t-stat
p-value

0,014
13,19
0,00

0,0005
0,28
0,78

−0,003
−1,37
0,19

0,006
2,26
0,043

0,0011
0,45
0,63

0,011
4,74
0,00

0,003
1,22
0,23

Источник: составлено авторами. Source: compiled by the authors.
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за рассматриваемый период месячная доходность акций эмитентов с высокой 
нормой прибыли превышала доходность акций эмитентов с низкой нормой при-
были на 0,6 процентных пункта.

Премии за размер, ценность, уровень инвестиций и ответственность не по-
казали статистическую значимость. Таким образом, разница в доходности акций 
малой и крупной капитализации, с высоким и низким коэффициентом BV/P, 
с высоким и низким темпом прироста активов, а также с высоким и низким 
ESG-рейтингом неотличима от 0.

Выводы
На основе проведенного исследования можно сделать вывод: в анализируемом 
периоде статистически значимыми риск-премиями на российском фондовом 
рынке являются премии за рыночный риск, норму прибыли и импульс. Только 
три фактора доходности следует использовать для составления уравнения до-
ходности активов на российском рынке акций:

 , 0,014 , 0,006 , 0,011.               (14) 
 

 (14)

Уравнение (14) обладает большой практической значимостью и может быть 
использовано в оптимизационной модели с целью составления оптимального 
портфеля российских акций.

Самостоятельным результатом является оценка премии за ответственность 
для российских акций. Проведенное исследование показало, что премия за от-
ветственность не является статистически значимой. Таким образом, доходность 
акций российских эмитентов с высоким ESG-рейтингом не отличается от доход-
ности акций российских эмитентов с низким ESG-рейтингом. Данный результат 
имеет важное значение с точки зрения декларируемого Банком России развития 
российского фондового рынка в сторону ответственного инвестирования. Ре-
зультат, полученный для премии за ответственность, позволяет сделать обосно-
ванное предположение о том, что внедрение ESG-факторов в деятельность 
российских институциональных и розничных инвесторов не снизит эффектив-
ность принимаемых ими инвестиционных решений, так как доходности акций 
российских эмитентов с высоким и низким ESG-рейтингом значимо не отлича-
ются между собой.
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premium (at the level of 5%) showed statistical significance during the period under con-
sideration. In addition, these premiums are positive. The remaining premiums, including 
responsibility premium, did not show statistical significance.
According to the results, only three premiums should be used when constructing asset pric-
ing model in the Russian stock market. This result has practical implications in the context 
of investing in Russian stocks. An independent result is the assessment of responsibility 
premium for Russian shares. The statistical insignificance of responsibility premium allows 
us to make a reasonable assumption that the introduction of ESG factors into the activi-
ties of Russian institutional and retail investors will not reduce the effectiveness of their 
investment decisions.
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