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ЗНАчимость лиЗиНгА  
В КоНтеКсте оцеНКи фиНАНсоВой стАбильНости 

трАНспортНых КомпАНий рф

Гамазин Сергей Владимирович
Аспирант, Российский университет дружбы народов 

имени П. Лумумбы, Москва
1142220745@pfur.ru 

Аннотация. В работе представлена методология оценки финансового бла-
гополучия компании на  основе комплексного результата тестирования. 
Благодаря полученной взвешенной оценке были сравнены между собой 
транспортные компании из  автомобильных, железнодорожных, морских 
и  авиаперевозок. В  работе выявлена систематическая зависимость эф-
фективности использования лизинга в зависимости от размера компании. 
Малые компании также как и крупнейшие компании не получают сравни-
тельную выгоду от использования лизинга. Средним компаниям наоборот 
можно рекомендовать использовать лизинг, поскольку результаты исследо-
вания показали его эффективность.

Ключевые слова: транспортная отрасль РФ, лизинг транспортной отрасли РФ, 
оценка финансовой стабильности транспортных компаний, эффективность 
лизинга.

The imporTance of leasing  
in The conTexT of assessing The 
financial sTabiliTy of russian 
TransporT companies

S. Gamazin

Summary. The paper presents a methodology for assessing the financial 
well-being of a company based on a comprehensive test result. Thanks 
to the balanced assessment, the transport companies from road, rail, sea 
and air transportation were compared with each other. The paper reveals 
a systematic dependence of the efficiency of leasing use depending 
on the size of the company. Small companies, as well as the largest 
companies, do not receive comparative benefits from the use of leasing. 
On the contrary, medium-sized companies can be recommended to use 
leasing, since the results of the study showed its effectiveness.

Keywords: transport industry of the Russian Federation, leasing of the 
transport industry of the Russian Federation, assessment of financial 
stability of transport companies, leasing efficiency.

DOI 10.37882/2223-2974.2025.06-2.01

введение

Транспортная отрасль РФ является одним из элемен-
тов отечественной экономики и  ее эффективное 
функционирование оказывает непосредственное 

влияние на  устойчивое экономическое развитие госу-
дарства. Неравномерное расселение граждан и обшир-
ная территория увеличивают значимость эффективно-
го управления участниками транспортной отрасли РФ. 
Несмотря на  высокое значение транспортной отрасли, 
ее развитие и финансовая стабильность в большей сте-
пени зависит от внешних источников финансирования, 
о  чем свидетельствуют данные Росстата. Транспортная 
отрасль РФ на 70 % финансируется за счет внешних ис-
точников, что ставит ее в один ряд с такими социально 
значимыми отраслями, как здравоохранение и  образо-
вание. [1] Необходимость внешнего финансирования 
вызвана прежде всего низкими показателями маржи-
нальности в отрасли — с 2020 г. маржинальность транс-
портной отрасли составляла не более 5 %. [2]. 

Ключевым источником финансирования транспорт-
ной отрасли РФ является лизинг, который с учетом своих 

преимуществ перед другими кредитными средствами 
служит инструментом обновления и  пополнения пар-
ка транспортных средств, о  чем говорит ряд авторов.
[3,4,5,6] С 2013 г. не менее 75 % всех предметов лизинга 
относятся к  транспортной отрасли: легкие и  грузовые 
автомобили, железнодорожные вагоны, морские и реч-
ные суда и авиационный транспорт. Доля транспортных 
средств в портфеле лизинговых компаний увеличивает-
ся и в абсолютных значениях (увеличение суммы лизин-
га транспортных средств), и в относительных значениях 
(увеличение доли транспортных средств от общей сум-
мы предметов лизинга) [7]. 

В 2022 г. в  отношении отечественной экономики 
были введены санкции, которые ограничивают развитие 
транспортной отрасли из-за запрета на  перемещение 
в  страны ЕС и  прочие недружественные государства, 
а  также ограничения финансирования деятельности. 
Таким образом лизинг, который является ключевым ин-
струментом финансирования деятельности транспорт-
ных компаний, становится критически важным инстру-
ментом поддержания финансовой стабильности этих 
компаний. С  одной стороны, транспортные компании 
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становятся отрезаны от  части международного рын-
ка перевозок и  должны развивать свою деятельность 
на внутреннем рынке, что требует использования внеш-
них источников финансирования. С  другой стороны, 
с  учетом общей макроэкономической ситуацией в  РФ, 
когда рост ключевой ставки повышает стоимость заем-
ных денег, в том числе лизинга, транспортные компании 
должны эффективно использовать лизинг, чтобы заем-
ные основные средства генерировали соразмерную чи-
стую прибыль. [8]

В ситуации ограниченности доступа к финансирова-
нию необходимо оценить значимость и  эффективность 
использования лизинга в  транспортной отрасли на  ос-
нове финансовых показателей компаний. Результаты ис-
следования позволят участникам транспортной отрасли 
скорректировать свою финансовую и операционную де-
ятельность. 

материалы и методы

При подготовке настоящей статьи были использова-
ны методы теоретического обобщения и  систематиза-
ции данных, полученных из открытых источников. При-
менены также логический и  аналитический подходы. 
Информационной базой исследования послужили стати-
стические данные информационного агентства СПАРК, 
материалы исследовательских организаций и рейтинго-
вых агентств, размещенных в открытом доступе.

основная часть

Согласно данным СПАРК всего в  транспортной от-
расли РФ представлено свыше 80 000 компаний в 2023 г., 
которые занимаются автомобильными, железнодорож-
ными, морскими и  авиа перевозками. Для оценки ком-
паний было принято разделить их первоначально на  4 
категории в  зависимости от  типа перевозок, а  также 
в дальнейшем разделить еще на 4 категории по размеру 
чистой прибыли:

•	 Чистая прибыль в размере до 1 млн руб.
•	 Чистая прибыль в размере от 1 до 10 млн руб.
•	 Чистая прибыль в размере от 10 до 100 млн руб.
•	 Чистая прибыль в размере от 100 млн руб.

Таким образом полученные выборки компаний по-
зволят оценить значимость и  эффективность лизинга 
в каждом отдельной категории, учитывая разницу в раз-
мере компаний. Для оценки финансовой стабильности 
транспортных компаний будут рассмотрены их финансо-
вые показатели исходя из данных СПАРК и Ресурса БФО.

Существует набор моделей оценки финансового 
положения и  стабильности компаний, который осно-
ван на  показателях финансовой и  бухгалтерской от-
четностях компаний. Каждая из  таких моделей имеет 

свои преимущества и  недостатки, акцентируя внима-
ния на  определенных статьях баланса или сравнивая 
все по  рентабельности основных средств. Ввиду этого, 
в  данной статьей для сравнения финансового положе-
ния компаний будет использован стандартизированный 
результат нескольких моделей, что позволит снизить 
значимость различий в разных подходах к оценке ком-
паний. Для оценки финансового положения компаний 
выступят 4 модели, а именно: модель Альтмана, модель 
Таффлера, модель Сайфуллина-Кадыкова, модель Лиса. 
Данные модели по-разному оценивают стабильность 
компаний (имеют разные метрики значимости), что по-
зволит всецело и всесторонне оценить финансовое по-
ложение транспортных компаний. [9, 10, 11, 12]

Модели оценки финансовой стабильности имеют 
разные метрики эффективности компаний, то есть они 
несравнимы между собой, и как следствие необходимо 
провести стандартизацию полученных данных:

W
W M W

Wi
i i

i
станд

исход исход

исход

=
� йл щы
йл щыs

,

где Wiисход— первоначальный результат оценки компа-
нии по каждой модели;

M — мат. ожидание;
σ — стандартное отклонение.

Для того, чтобы данные можно было сравнить и рас-
положить на промежутке от 0 до 1 необходимо их преоб-
разовать следующим образом:

W
W z

y zi
i=

�
�

станд ,

где Wi — обновленное значение показателей, располо-
женное на отрезке [0;1];

z — минимальное значение показателя Wiстанд в соот-
ветствующей выборке;

y — максимальное значение показателя Wiстанд в соот-
ветствующей выборке.

Для выведения совокупного показателя финансо-
вой стабильности каждой компании, необходимо будет 
вывести среднее значение полученных оценок, что по-
зволит получить единый результат финансового благо-
получия компании. Таким образом, ожидаемые нами 
результаты оценок финансовой стабильности будут рас-
положены на отрезке от 0 до 1, и значения, стремящиеся 
к 1 будут говорить о более высокой финансовой устой-
чивости компании среди своих конкурентов в выборке.

На Диаграммах №1–2 представлено распределе-
ние оценок железнодорожных компаний с  лизингом 
и  без лизинга, распределенных в  зависимости от  раз-



6 Серия: Экономика и Право № 6-2 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

мера чистой прибыли и уровня финансовой стабильно-
сти. Можно заметить, что при уровне чистой прибыли 
до 1 млн руб. или свыше 100 млн руб. компании с лизин-
гом имеют более низкие оценки финансовой стабильно-
сти по сравнению с компаниями без лизинга. Это может 
быть объяснено тем, что при слишком малом объеме 
бизнеса лизинг не  является необходимым средством 
финансирования, поскольку аналогичных показателей 
(уровня чистой прибыли) можно достичь и  без его ис-
пользования. При  слишком крупном размере компа-
нии ее активы, которые были профинансированы с по-
мощью лизинга, не  всегда могут генерировать столько 

выручки, чтобы соразмерно покрывать свои расходы 
по  обязательствам. При  этом важно отметить, что уве-
личение парка железнодорожных вагонов, с одной сто-
роны, увеличивает долю компании на рынке перевозок, 
что дает свои преимущества перед конкурентами, с дру-
гой стороны у компании увеличиваются расходы на тех-
ническое обслуживание парка и  содержание обслужи-
вающего персонала. 

Средние транспортные компании, в  данном виде 
перевозок, с  прибылью от  1 до  100 млн руб. наоборот 
извлекают повышенную эффективность от  использо-

Диаграмма 1.
Сравнение оценок финансовой стабильности ж/д компаний

Источник: составлено автором
Диаграмма 2.

Сравнение оценок финансовой стабильности ж/д компаний

Источник: составлено автором
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вания лизинга, что видно из  расположения их оценок 
на Диаграмме № 1–2. При увеличении бизнеса ж/д пере-
возок компании обращаются к  лизинговым компаниям 
с  целью получения в  финансовую аренду вагонов, что 
положительно сказывается на  уровне их финансовой 
устойчивости по  сравнению с  конкурентами, которые 
финансируются другими источниками. Лизинг может 
быть использован ж/д перевозчиками, как инструмент 
развития своего бизнеса, учитывая высокую значимость 
ж/д перевозок в РФ, которые формируют до 85 % общего 
грузооборота в РФ. Важно обращать внимание на увели-
чивающиеся обязательства по мере увеличения лизин-
гового парка и  понимать, что эффект масштаба, когда 
при росте парка увеличивается прибыль, имеет предел 
и важно вовремя перестраивать свои финансовые и опе-
рационные планы.

Примерно аналогичные результаты получены при 
оценке компаний, занимающихся автомобильными 
перевозками, которые не  менее значимы для отече-
ственной транспортной отрасли. На  Диаграммах №3, 
№4 представлена информация о  расположении оце-
нок финансовой стабильности автомобильных пере-
возчиков. Малые компании, с уровнем чистой прибыли 
до 1 млн руб., с лизингом и без лизинга имеют не столь 
значительную разницу в  своей финансовой состоя-
тельности. Средние компании, с  чистой прибылью 
от 1 до 100 млн руб. с лизингом демонстрируют значи-
тельное превосходство по  сравнению со своими виза-
ви без лизинга. В автомобильных перевозках довольно 
много мелких фирм, которые осуществляют перевозки 

за  счет ТС, которые как правило в  собственности и  об-
ращаться к  кредитным инструментам большой необ-
ходимости нет. Эффективность использования лизинга 
снижается при увеличении компании до уровня чистой 
прибыли свыше 100 млн руб., что можно наблюдать ис-
ходя из данных Диаграмм. В данном случае автомобиль-
ные перевозчики могут рассматривать опцию оптими-
зации своих текущих обязательств и  расходов с  целью 
повышения своей маржинальности.

Автомобильные перевозки являются капиталоемкой 
отраслью, однако для начала ведения бизнеса доста-
точно иметь малое количество транспортных средств. 
При  расширении своего бизнеса транспортные компа-
нии обращаются к  лизингу и  показывают более высо-
кие результаты, чем их конкуренты без лизинга, что до-
казано в рамках полученных результатов исследования. 
Благодаря лизингу автомобильные перевозчики могут 
позволить себе легко получить требуемое ТС, которое 
может генерировать дополнительную выручку. За  по-
следние несколько лет доля автомобильных перевозок 
растет, что вызвано развитием электронной коммерции, 
которая использует множество грузовых автомобилей 
для доставки малогабаритных товаров.

Однако крупным компаниям важно уметь эффектив-
но управлять денежными потоками и  операционной 
деятельностью, чтобы использовать свои ТС наиболее 
эффективно. Большой парк ТС требует эффективно ра-
ботающих СТО, логистов и отлаженный функционал опе-
рационного блока компаний. Именно поэтому решение 

Диаграмма 3.
Сравнение оценок финансовой стабильности а/м компаний

Источник: составлено автором
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о  продолжении финансирования крупных компаний 
лизингом является важным решением и  требует от  ру-
ководства компании выверенного финансового плана 
на будущие периоды. 

Еще одним немаловажным видом перевозок являют-
ся морские перевозки, которые осуществляют перевоз-
ки по внутренним и внешним водам РФ. Мелкие перевоз-
чики в большей степени предпочитают не использовать 
лизинг и финансировать свою деятельноть другими спо-
собами, при этом по  оценке финансовой устойчивости 
они примерно на  равне с  компаниями, которые имее-
ют лизинговые обязательства, исходя из  данных Диа-
грамм№5.. Учитывая специфику отрасли морских пере-
возок, где крупные размеры выручки генерируются при 
наличии большего флота крупнотоннажных кораблей, 
способных перевозить полезные ископаемые и  нефть, 
использовать лизинг для мелких компаний не является 
рациональным решением.

Примерно похожая ситуация складывается с  круп-
нейшими морскими перевозчиками, среди которых так-
же не  выявлен положительный эффект использования 
лизинга, что показано на Диаграмме № 6. Часть компа-
ний выигрывают от  использования лизинга, другие же 
компании наоборот менее финансово стабильны, что 
наглядно видно на  Диаграмме № 6. Однако значимый 
эффект положительного использования лизинга, как 
инструмента пополнения и  обновления средств видно 
на примере средних компаний, участвующих в морских 
перевозках. 

Средние компании, которые обращаются к  лизингу 
для обновления и  пополнения основных средств, де-
монстрируют более высокие финансовые результаты, 
что сказывается на  их оценках финансовой стабильно-
сти. Важно отметить, что среди морских перевозчиков 
лизинг не  является приоритетным способом финан-
сирования и  позволить его использовать себе может 
не  каждая компания. Смотря на  распределение компа-
ний на Диаграммах № 5–6 можно заметить, что в целом 
в данной отрасли интерес к лизингу значительно ниже, 
поскольку относительно общего числа компаний, число 
лизингополучателей крайне мало. Это связано прежде 
всего с высокой стоимостью основных средств (морских 
судов), которые даже при приобретении в лизинг явля-
ются дорогостоящим обязательством. 

В авиационных грузовых перевозках, ввиду специфи-
ки отрасли представлено малое количество компаний, 
что видно из  Таблицы №1. Авиационная отрасль имеет 
высокие барьеры вхождения, и чтобы предоставлять ус-
луги по грузоперевозке товаров необходимо иметь до-
рогостоящие самолеты, которые в разы дороже, чем ж/д 
вагон или грузовой а/м. 

Специфика отрасли накладывает свой эффект на ре-
зультаты проведенного исследования. Во-первых, мож-
но заметить, что компаний-лизингополучателей сильно 
меньше, чем компаний необремененных лизингом, од-
нако важно отметить, что большинство компаний без ли-
зинга все-таки относятся к мелким и средним компаниям. 

Диаграмма 4.
Сравнение оценок финансовой стабильности а/м компаний

Источник: составлено автором
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Во-вторых, среди компаний без лизинга большая часть 
получила 4 положительных балла по  моделям оценки 
компаний, что говорит о том, что они более финансово 
стабильны, чем их конкуренты с лизингом. При этом так-
же встречаются выборки, например компании с чистой 
прибылью до  1 млн руб., что где компании с  лизингом 
получили более высокие баллы, чем их визави. Важно 
учитывать тот факт, что, как и в случае с морскими пере-
возчиками авиационные перевозчики обязаны обра-

щаться к кредитным инструментам, поскольку основные 
средства довольно дорогостоящие. 

Заключение

Текущая макроэкономическая среда в  РФ, кото-
рая подвержена воздействию санкций и  присутствуют 
ограничения на ведение ряда деятельности, обязывает 
участников рынка гибко адаптироваться и менять свои 

Диаграмма 5.
Сравнение оценок финансовой стабильности морских перевозчиков

Источник: составлено автором
Диаграмма 6.

Сравнение оценок финансовой стабильности морских перевозчиков

Источник: составлено автором
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решения в зависимости от ситуации. Значимым звеном 
отечественной экономики является транспортная от-
расль, которая при эффективном функционировании 
снижает конечную себестоимость товара, который в том 
числе поставляется на экспорт. Для поддержания функ-
ционирования отрасли, ее участникам важно уметь 
эффективно распоряжаться источниками финансиро-
вания, такими как лизинг, и  планировать свои доходы 
и расходы. 

В данной статье рассмотрено как использование 
лизинга отражается на  финансовой устойчивости ком-
паний и  приведено сравнение его эффективности при 
разных уровнях чистой прибыли и  разном виде де-
ятельности. В  результате была получена следующая 
тенденция, основанная на  средневзвешенных стандар-
тизированных оценках финансовой устойчивости транс-
портных компаний:

Мелкие транспортные компании могут использовать 
альтернативный лизингу источник финансирования, что 

позволит им быстрее развивать свой бизнес. Использо-
вание лизинга не является эффективным инструментом 
финансирования их деятельности;

Средние компании с  прибылью до  100 млн. руб. 
должны использовать лизинг, поскольку благодаря нему 
они могут эффективнее, чем без него, расширять свою 
операционную деятельность. Благодаря лизингу транс-
портные компании могут позволить себе нарастить по-
казатели выручки, прибыли и  расширяться за  счет эф-
фекта масштаба;

Крупнейшие компании обязаны использовать лизинг 
только при условии эффективного управления большим 
парком ТС, поскольку обслуживание и  распределение 
парка должно позволять генерировать соразмерную за-
тратам выручку. Лизинг может выступать инструментом 
обновления парка и удерживания доли на рынке пере-
возок.

Таблица 1.
Распределение оценок среди авиаперевозчиков

Источник: составлено автором

© Гамазин Сергей Владимирович (1142220745@pfur.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»
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российсКо-КитАйсКое прогрАммНое исслеДоВАНие 
прАВил оборотА цифроВой КУльтУры

Не Сюань
Московский Государственный Университет  
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Аннотация. Этот научный обзор посвящен изучению прогресса и трансфор-
мации нормативных принципов, которые управляют сферой цифровой тор-
говли в  России и  Китае. анализируя особенности и  проблемы, с  которыми 
сталкиваются эти государства на  пути к  интеграции в  мировую цифровую 
экономику, работа выявляет динамику изменений в  торговом законо-
дательстве, которые обусловлены переходом от  традиционной торговли 
к  сделкам с  цифровыми товарами и  услугами. исследование акцентирует 
внимание на реформировании нормативных регламентов, что потребова-
лось для адекватного ответа на вызовы цифровой экономики. В центре ана-
лиза — инициативы Китая по разработке авангардных правил в сфере циф-
ровой торговли. исследование детально рассматривает ключевые аспекты 
цифровой торговли, такие как трансграничный обмен данными, защита ин-
теллектуальной собственности и  принципы равноправной экономической 
конкуренции в отношении цифровых продуктов.
анализ стратегических научно-технологических мероприятий Китая, на-
правленных на  цифровую трансформацию и  внедрение инновационных 
технологий, таких как искусственный интеллект и обеспечение кибербезо-
пасности, занимает важное место в  работе. итоговая часть исследования 
выделена значимостью формирования Китаем уникальных конкурентных 
механизмов и  взаимодействия с  мировыми торговыми системами для 
эффективного развития цифровой экономики и  укрепления её позиций 
на международной арене. 

Ключевые слова: цифровая торговля, международные торговые правила, 
Китай, Россия, цифровая экономика, трансграничный поток данных, защита 
интеллектуальной собственности, цифровая инфраструктура, искусствен-
ный интеллект, торговые соглашения.

russian-chinese programmaTic 
sTuDy of DigiTal culTure TurnoVer 
rules

Nie Xuan

Summary. This scientific review examines the progress and transformation 
of the regulatory principles that govern the field of digital commerce in 
Russia and China. Analyzing the features and problems faced by these 
states on the way to integration into the global digital economy, the work 
reveals the dynamics of changes in trade legislation, which are due to the 
transition from traditional trade to transactions with digital goods and 
services. The study focuses on reforming regulations, which was required 
to adequately respond to the challenges of the digital economy. At the 
center of the analysis is China’s initiatives to develop avant-garde rules 
in the field of digital commerce. The study takes a detailed look at key 
aspects of digital trade, such as cross-border data sharing, intellectual 
property protection and principles of equitable economic competition for 
digital products.
Analysis of China’s strategic scientific and technological activities aimed 
at digital transformation and the introduction of innovative technologies, 
such as artificial intelligence and cybersecurity, occupies an important 
place in the work. The final part of the study highlighted the importance 
of China’s formation of unique competitive mechanisms and interaction 
with global trading systems for the effective development of the digital 
economy and strengthening its position in the international arena.

Keywords: digital trade, international trade rules, China, Russia, digital 
economy, cross-border data flow, intellectual property protection, digital 
infrastructure, artificial intelligence, trade agreements.
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В современной динамике, западные державы, пред-
ставленные Европой и  США, придают особое зна-
чение разработке стандартов в  сфере цифровой 

экономики, что отражает их стратегические и политиче-
ские амбиции. Эти стандарты ожидают стать глобальным 
ориентиром для экономических и торговых отношений. 
В тоже время, цифровая торговля оказалась в центре ми-
ровой конкурентной борьбы. Для того чтобы Китай мог за-
нять лидирующие позиции и выстроить новые конкурент-
ные преимущества в этом поле, ему необходимо активно 
участвовать в  формировании международного эконо-
мического и  торгового законодательства, а  также реа-
лизовать свою стратегию в области цифровой торговли.

Цифровая торговля Китая показывает впечатляю-
щие темпы роста: в  2022 году объем цифровых услуг 

достиг поразительных 2,5 триллиона юаней, что вырос 
на 78,6 % по сравнению с пятилетней давностью. Транс-
граничная электронная коммерция Китая также пока-
зывает устойчивый рост, достигая 2,1 триллиона юаней, 
что на 30,2 % выше, чем двумя годами ранее. Эти данные 
подчеркивают актуальность анализа высокостандарт-
ных правил цифровой торговли для Китая и его практи-
ческую значимость в мировых экономических рамках. 

В разгар развития глобальной цифровой экономики, 
информация оказалась ключевым ресурсом, форми-
рующим экономическую среду. Такая динамика меняет 
основы международной торговли, привнося новации 
в  предметы и  способы ведения бизнеса. Физические 
товары уступают место цифровым, размывая традици-
онные различия между товарами и услугами. Это ведет 
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к  необходимости пересмотра и  обновления торговых 
правил и стандартов в цифровую эру, ставя перед миро-
вым сообществом задачу адаптации к  новым торговым 
реалиям.

Исследование направлено на  оценку и  сопоставле-
ние законодательств Китая и России в сфере цифровой 
торговли для выявления ключевых преимуществ и  не-
достатков, и  предложение путей их устранения в  соот-
ветствии с  международными стандартами. Изучение 
проведено через всесторонний анализ научных работ, 
международных документов, законов и статистики, с ак-
центом на сравнительный и контент-анализ нормативных 
актов двух стран в контексте цифровой экономики, а так-
же изучение международных договоров и  инициатив. 

Современные исследования в  области правил циф-
ровой торговли фокусируются на  их развитии, сравне-
нии контента цифровых соглашений и  стратегии Китая 
в  этой сфере. Лян Гоюн в  2023 году отметил прогресс 
в обновлении правил цифровой торговли: они превра-
тились из подразделов традиционных торговых догово-
ров в специализированные соглашения с расширенным 
объемом и детализацией. Некоторые ключевые усовер-
шенствования включают многостороннее признание за-
прета на тарифы в электронной коммерции, увеличение 
региональных правил цифровой торговли, и  дальней-
шее развитие двусторонних норм, охватывающих тари-
фы, недискриминационное обращение с  цифровыми 
продуктами, электронную аутентификацию и защиту ин-
тересов потребителей в сети. 

Исследователи Чэнь Ин и Гао Юнин выделяют три ос-
новные модели в  правилах глобальной цифровой тор-
говли: американский подход, предполагающий полную 
открытость; европейский, который предусматривает от-
крытость с оговорками; и китайский, ориентированный 
на  постепенное увеличение открытости. Ли Цзяцянь 
и  коллеги проанализировали отличия в  правилах циф-
ровой торговли, представленных в  различных между-
народных соглашениях, таких как RCEP, CPTPP и  DEPA, 
и  утверждают важность соблюдения принципа неди-
скриминации в  отношении цифровых продуктов и  по-
вышения доступности для иностранных инвестиций, 
соблюдая при этом национальную безопасность. Лю 
Бин и Цуй Наньчэнь указывают, что для Китая критично 
важно настроить баланс между безопасностью, предва-
рительной открытостью и открытостью данных, выраба-
тывая при этом стратегии для управления с  различной 
степенью открытости [5]. 

Чжу Фулин предложил продолжение моратория 
на введение тарифов на электронные передачи, высту-
пая за  свободное движение данных между странами 
без использования локализации данных как барьера, 
при этом подчеркивая важность защиты личных данных 

и электронной идентификации, а также необходимость 
строгой защиты интеллектуальной собственности, вклю-
чая исходные коды и ключи алгоритмов. Пэн Лэй и Цзян 
Юэ отмечают, что положения, касающиеся правил циф-
ровой торговли в  соглашениях, подписанных Китаем, 
на  данный момент преимущественно касаются элек-
тронной коммерции и  подчеркивают значение регуля-
торного суверенитета, а также необходимость контроля 
за безопасностью, особенно в вопросах трансграничной 
передачи данных. Пэн Делей и  Чжан Цзылинь считают, 
что RCEP стал для Китая важным шагом в формировании 
передовых стандартов в сфере цифровой торговли, сде-
лав акцент на  свободный поток данных, локализацию 
данных и их защиту. Ван Жуй и его коллеги подчеркива-
ют, что Китай должен принять осознанный стратегиче-
ский подход к  решению сложных вопросов, связанных 
с  открытостью и  безопасностью, включая разработку 
классификации защиты данных и  укрепление системы 
интернет-безопасности через комбинацию «негативно-
го списка» и  управления классификацией. Чжао Руоц-
зинь и Ли Цзюнь рекомендуют рассмотреть применение 
сочетания «мягкого» и  «жесткого» регулирования для 
обеспечения эффективного трансграничного контроля 
данных [5]. 

Исследования в  области цифровой торговли каса-
ются вопросов, таких как управление данными, доступ 
к  цифровым продуктам, сетевая безопасность и  интел-
лектуальная собственность. Эффективность расшире-
ния открытости рынков зависит не только от принципов 
открытости и безопасности, но и от учета особенностей 
национального регулирования. В  статье подчеркива-
ется, что Китаю следует устанавливать свои стандарты 
в  цифровой сфере, способствующие международному 
сотрудничеству, и выработать регламенты для сложных 
аспектов цифрового обмена и интеграции, включая на-
уку и искусственный интеллект.

Китай поэтапно улучшает свои правила цифровой 
торговли, ориентируясь на  безопасность [7]. До  2015 
года были приняты только начальные нормативы, такие 
как законы о  тарифах и  электронной подписи. Сейчас 
эти правила включены в  многочисленные соглашения 
о  свободной торговле, охватывающие защиту данных, 
электронную документацию и  торговлю. В  2015 году 
Китай дополнил соглашение с Южной Кореей разделом 
о  электронной коммерции, заложив основу для разви-
тия цифровой торговли. 

Китайские политика и регулирование цифровой тор-
говли обладают тремя ключевыми особенностями. Пер-
вая включает в  себя развитую и  комплексную систему 
для трансграничной электронной коммерции, включая 
стандартизацию бизнес-практик и  создание пилотных 
зон. Вторая характеристика указывает на строгое огра-
ничение дигитальной торговли, в частности, находяще-
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еся на начальном этапе регулирование в сфере защиты 
цифровой интеллектуальной собственности и  дискри-
минации в  отношении цифровых продуктов. Напри-
мер, Закон о  кибербезопасности Китайской Народной 
Республики, внедренный в 2017 году, предусматривает, 
что личная информация и  важные данные, созданные 
в  Китае для ключевой информационной инфраструк-
туры, должны храниться в Китае. Закон о безопасности 
данных Китайской Народной Республики, реализован-
ный в  сентябре 2021 года, предусматривает: создание 
национальных мер по классификации и защите данных, 
разработку важных каталогов данных, а также создание 
централизованной, эффективной и  авторитетной оцен-
ки рисков безопасности данных, отчетности, обмена ин-
формацией, мониторинга и  механизмов раннего пред-
упреждения [7]. 

В Китае действует закон о  защите личной информа-
ции, введенный в ноябре 2021 года, требующий государ-
ственной оценки и  сертификации данных, обрабатыва-
емых для международных операций. Китай акцентирует 
внимание на контроле и соблюдении суверенитета в сфе-
ре цифровой торговли, стремясь сбалансировать откры-
тость, развитие и  безопасность. Это подход выражен 
в положениях RCEP, подчеркивающих право стран фор-
мулировать собственные регулирующие требования. 
Хотя регулирование цифровой торговли в Китае ещё на-
ходится на ранней стадии и не соответствует стандартам 
для международной цифровой торговли, непрерывное 
улучшение политики и регуляторных мер, а также посте-
пенное снятие ограничений, являются приоритетными 
направлениями для развития высококачественных пра-
вил в цифровой торговле [2]. 

К 2024–2025 годам Китай добился значительного про-
гресса в разработке и внедрении нормативов цифровой 
торговли, опираясь на  такие стратегические инициа-
тивы, как «Цифровой шелковый путь» и «Made in China 
2025». Эти начинания способствовали формированию 
устойчивой цифровой экономики и  усовершенствова-
нию систем управления цифровой торговлей.

Сфера цифровой торговли Китая показывает впечат-
ляющие результаты: рост торговли цифровыми услугами 
до  рекордных уровней, расширение кросс-бордерной 
электронной коммерции и  значительные инвестиции 
в информационные технологии, включая искусственный 
интеллект и облачные вычисления.

Руководство Китая по реформированию и инноваци-
онному развитию цифровой торговли отражает план на-
ращивания доли цифровых услуг, создания безопасной 
системы управления и регулирования трансграничного 
потока данных, а также активное участие в международ-
ных стандартах цифровой торговли. Особое внимание 
уделяется открытости и  сотрудничеству для продвиже-
ния глобальной цифровой торговли.

Развитие цифровой инфраструктуры также получило 
импульс, с  увеличением внутренней вычислительной 
мощности и генерации данных, укрепляя позиции Китая 
в мировом технологическом секторе. 

Китай предвидит усиление своей цифровой экономи-
ки и передовых технологий к 2025 году, стремясь дове-
сти вклад ключевых цифровых отраслей в ВВП до 10 %. 
Особенное внимание будет уделено интеграции искус-
ственного интеллекта в ключевых сферах, включая здра-
воохранение и  образование, при этом ускоряется про-
цесс цифровизации государственных услуг [1].

Таким образом, в  контексте глобальных цифровых 
тенденций, Китай нацелен на углубление своего вклада 
и  влияния через инновационные политические реше-
ния и сотрудничество на международной арене. Страте-
гические планы включают укрепление инфраструктуры, 
основанной на  «Цифровом шелковом пути» и  «Made in 
China 2025», упор на регулирование данных и активное 
участие в создании международных цифровых протоко-
лов и стандартов [10]. 

В рамках развития цифровой торговли, Китай акцен-
тирует важность формирования правил, соответству-
ющих высоким международным стандартам, при этом 
подчеркивая необходимость выполнять роль надзора, 
а не ограничиваться лишь сравнением с существующи-
ми западными нормами. Учитывая свои уникальные на-
циональные особенности, Китай стремится к  созданию 
собственной модели правил цифровой торговли, кото-
рая уважала бы цифровой суверенитет различных госу-
дарств и  использовала бы преимущества своего боль-
шого масштаба в данной сфере.

Активное участие Китая в  международных пере-
говорах означает, что страна не  только соблюдает гло-
бальные тенденции, но  и предлагает своё видение, 
способствуя формированию экономических и торговых 
соглашений нового поколения. Важной задачей являет-
ся поиск консенсуса и  выработка стандартов, которые 
были бы оптимальны для мирового сообщества и одно-
временно отражали бы интересы и характеристики Ки-
тая. Это даст возможность упрочить международное 
взаимопонимание и корректировать правила цифровой 
торговли с учётом взаимной выгоды, устойчивого и ин-
клюзивного развития в цифровую эпоху [9]. 

Каждая страна разрабатывает уникальные регуля-
торные стандарты, которые могут быть признаны экви-
валентными другими государствами через нормативное 
сотрудничество. Такое сотрудничество особенно важно 
в  области цифровой торговли, где вопросы конфиден-
циальности, безопасности данных и национальной без-
опасности усложняют снижение торговых барьеров. 
Международное взаимодействие в  регулировании мо-
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жет помочь эффективно решить эти проблемы, укрепить 
доверие и уменьшить трения в цифровой торговле.

Для усиления трансграничного взаимодействия и ре-
шения возникающих проблем, рекомендуется разра-
ботать систему регулирования, основанную на  сотруд-
ничестве, обмене информацией и  взаимном доверии, 
что помогает переходу от  пассивных позиций к  актив-
ным решениям. Китай стремится построить собствен-
ные регуляторные рамки цифровой торговли, начиная 
с консультаций с развивающимися странами, особенно 
участниками инициативы «Один пояс, один путь» и Реги-
ональным комплексным экономическим партнерством 
(RCEP), чтобы формировать международные альянсы.

Двусторонние отношения могут постепенно перехо-
дить в  многосторонние, создавая стабильные и  долго-
срочные основы для цифровой торговли. Важным шагом 
является учреждение специализированных механизмов 
надзора и исполнения, включая возможность третейско-
го разрешения споров, что способствует гармонизации 
стандартов и урегулированию разногласий. 

Сегодня актуальны международные дебаты относи-
тельно правил трансграничной передачи и локализации 
данных. Китай активно поддержал Глобальную иници-
ативу по  безопасности данных, выступая за  уважение 
к  суверенитету, юрисдикции и  управленческим правам 
стран в вопросах защиты данных. По инициативе, стра-
ны не должны получать доступ к данным, размещенным 
за  рубежом, без одобрения соответствующего государ-
ства, а корпорации должны подчиняться законам страны 
присутствия и  не должны быть обязаны к  локализации 
данных. Одним из первых шагов в данном направлении 
является реформирование и  усовершенствование вну-
тренней системы управления данными [8]. 

В современном научном дискурсе ещё не  сформи-
ровался окончательный консенсус по  таким фундамен-
тальным понятиям как верификация, распределение 
и  долевое участие в  данных. Существует возможность 
создания структурированной системы прав на  данныe, 
основанной на  трёхкомпонентном разделении полно-
мочий, которую предлагает Государственный совет КНР 
и Центральный комитет КПК. Такая система предполага-
ет уточнение прав собственности, акцентируя внимание 
на пользовании данными.

Необходимо разработать и внедрить конкретные по-
литики и  регламенты, касающиеся проверки, разделе-
ния и распределения доходов от данных, чтобы обеспе-
чить стандартизацию рынка данных. Кроме того, следует 
углубить классификацию данных как активов, уточняя 
подходы к  сделкам с  данными. Оптимизация правил, 
управляющих категориями публичных, корпоративных 
и личных данных, способствует их более детальной клас-
сификации и порядку использования. 

Основополагающим этапом в  управлении данными 
является усиление мер подтверждения прав на исполь-
зование данных и совершенствование инфраструктуры 
систем обработки данных. Далее, необходимо обеспе-
чить организованный трансграничный поток данных, 
при этом приоритетом должна стать защита персональ-
ной информации пользователей.

В этом контексте можно брать пример с практик Ев-
ропейского Союза, чей подход к  регулированию пер-
сональных данных выделяется своей детализацией. Ре-
гламенты ЕС по защите данных включают в себя чёткие 
ограничения, например, относительно целесообраз-
ности сбора данных, их качества и необходимости; они 
также обеспечивают прозрачность в обработке данных, 
определяют меры безопасности, права на  доступ и  их 
последующую передачу. Помимо защиты конфиденци-
альности данных, в ЕС применяются строгие механизмы 
регулирования и  правоприменения, а  также соблюде-
ния международных договорённостей и  соглашений 
между вовлечёнными сторонами. 

В области международных сотрудничеств, ключевым 
аспектом является разработка и внедрение гибких пра-
вил для сотрудничества, включая обмен данными. Третий 
шаг — реализация пилотных проектов в экономических 
зонах свободной торговли, касающихся трансгранично-
го потока данных. Анализ и обобщение практик в таких 
зонах, как Пекин, Шанхай, Чжэцзян и Хайнань, позволят 
усилить поддержку регионов, способствующих расши-
рению секторальной и  международной коммерческой 
деятельности, включая разработку оценок трансгранич-
ного потока данных на предмет безопасности, методик 
оценки защиты личной информации и  инновационных 
механизмов для упрощения процедур получения раз-
решений.

Четвертый пункт касается постепенного усовершен-
ствования системы контроля за  трансграничным пото-
ком данных. Это предполагает создание совместных ме-
ханизмов для оценки безопасности данных, регулярных 
и внеплановых инспекций безопасности, а также мони-
торинга в  реальном времени и  полного обзора транс-
граничной передачи данных.

Наконец, в пятом аспекте уточняется необходимость 
проработки правил и исключений в контексте трансгра-
ничного потока и локализации хранения данных, чтобы 
ещё более облегчить пересечение данных через наци-
ональные границы. Это направление требует внимания 
к законодательным рамкам, способствующим снижению 
барьеров без ущерба для защиты личных и корпоратив-
ных данных. 

Актуальные международные торговые соглашения, 
в  которых принимает участие Китай, едва ли отража-
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ют последние достижения в  области развивающихся 
технологий, таких как финансовые технологии и  искус-
ственный интеллект. Тем не менее, эти новаторские тех-
нологии представляют собой растущий тренд и играют 
стратегическую роль в будущем торговли, что предопре-
деляет их значимость в контексте будущих обязательств 
в рамках международных торговых стандартов.

Перед Китаем стоит задача адаптироваться к между-
народным стандартам кооперации в  сфере передовых 
финансовых технологий и  искусственного интеллекта. 
Это потребует усовершенствования внутренних норма-
тивных актов и гармонизации их с международными со-
глашениями.

Кроме того, необходимо расширить и углубить меж-
дународное сотрудничество в  новых технологичных 
секторах. Важно продолжить изучение и  внедрение 
инноваций в  областях, таких как большие данные, об-
лачные вычисления, а также вести активное содействие 
в  направлении более широкого сотрудничества по  во-
просам интернета вещей, 5G, 3D-печати и  автономных 
летательных аппаратов в  контексте глобальных норма-
тивных рамок. 

Цифровая экономика набирает обороты, становясь 
чрезвычайно значимым сегментом мировой экономиче-

ской системы, что обуславливает необходимость адапта-
ции торгового законодательства как на местном, так и на 
международном уровне. В ответ на эти вызовы, Китай ак-
тивизирует меры по формированию эффективного кон-
тура регулирования в  сфере цифровой торговли, стре-
мясь обеспечить себе признанные лидерские позиции 
в данном сегменте.

Россия также испытывает потребность в  доработке 
законодательных механизмов в контексте развития циф-
ровой экономики, задача которой — соответствовать 
мировым тенденциям и снижать потенциальные риски, 
связанные с прогрессирующими цифровыми инноваци-
ями. Основными направлениями синхронизации норма-
тивно-правовой базы выступают унификация методов 
контроля за трансграничным обменом данными, защита 
интеллектуальной собственности и стимулирование ин-
теграции новейших технологических достижений, вклю-
чая искусственный интеллект.

Учитывая стремительные изменения, потребованные 
цифровой трансформацией, ключевым аспектом стано-
вится сотрудничество на глобальном уровне и разработ-
ка национальных стратегий, что предоставит базис для 
устойчивого развития и  поддержания конкурентоспо-
собности наций в рамках мировой цифровой экономики.
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Аннотация. исследование посвящено актуальной проблеме российской 
экономики — поиску направлений обеспечения технологического суве-
ренитета. Одним из  перспективных направлений являются аддитивное 
производство, которое в  последние годы стало активно развиваться, спо-
собствуя внедрению инновационных решений в  различных секторах эко-
номики. Целью статьи является разработка рекомендаций по управлению 
рисками в  сфере промышленного предпринимательства, госкорпораций 
и  совершенствование стандартов и  регламентов применения аддитивных 
технологий. Задачи исследования: анализ состояния рынка аддитивных 
технологий; определение роли инновационных технологий в  обеспечении 
технологического суверенитета российской экономики; выявление рисков; 
предложение рекомендаций по устранению выявленных проблем; опреде-
ление перспективных направлений развития аддитивного производства. 
Результат исследования: сформулированы рекомендации по  применению 
аддитивных технологий, как одного из инструментов политики импортоза-
мещения.

Ключевые слова: аддитивные технологии, технологический суверенитет, 
импортозамещения, угрозы, риски, проблемы законодательного регулиро-
вания.

DeVelopmenT of aDDiTiVe 
Technologies in ensuring 
Technological soVereignTy  
of russia

N. Oleynik 
S. Gryzaikina 

Summary. The research is devoted to the urgent problem of the Russian 
economy — the search for directions to ensure technological sovereignty. 
One of the promising directions is additive manufacturing, which has 
been actively developing in recent years, contributing to the introduction 
of innovative solutions in various sectors of the economy. The purpose of 
the article is to develop recommendations on risk management in the 
sphere of industrial entrepreneurship, state corporations and improve 
standards and regulations for the use of additive technologies. Objectives 
of the study: to analyse the state of the market of additive technologies; to 
determine the role of innovative technologies in ensuring technological 
sovereignty of the Russian economy; to identify risks; to propose 
recommendations to eliminate the identified problems; to identify 
promising areas for the development of additive manufacturing. Result 
of the research: development of recommendations on the use of additive 
technologies as one of the tools of import substitution policy.

Keywords: additive technologies, technological sovereignty, import 
substitution, threats, risks, problems of legislative regulation.

Развитие аддитивных технологий (АТ) относится 
к  одному из  стратегических направлений по  обе-
спечению технологического суверенитета России 

и решению проблем импортозамещения. Согласно Кон-
цепции технологического развития, в РФ должен реали-
зоваться новый подход к формированию и использова-
нию ресурсного потенциала, критических и  сквозных 
технологий, созданию условий для инновационной дея-
тельности [1]. Это потребовало обновления националь-
ных целей развития РФ и выделения в самостоятельное 
направление достижение национальной цели «техноло-
гическое лидерство», обеспечение технологического су-
веренитета. Под технологическим суверенитетом пони-
мается способность государства создавать и применять 
наукоемкие технологии и на их основе организовывать 
производство товаров в значимых сферах деятельности 
общества и государства, что ведет к независимости и ро-
сту конкурентоспособности страны [2]. Технологический 
суверенитет отрасли машиностроения является одним 

из  главных приоритетов по  созданию технологически 
независимой экономики, что особенно важно в  слож-
ных условиях геополитической напряженности. Пред-
полагается, что к  2030 г. производство отечественной 
высокотехнологичной продукции в  общем объеме по-
требления должно составить не менее 75 %, уровень ин-
новационной активности возрасти до 27 % посредством 
реализации программ импортозамещения [1]. Импорто-
замещение, как ответ на геополитические проблемы (пе-
реход к многополярному миру на фоне продолжающих-
ся военных конфликтов, разрыв экономических связей 
с  зарубежными партнерами, ввод внешнеэкономиче-
ских и политических санкций и др.) ведется в РФ с 2014 г., 
является стратегией государственной экономической 
политики, направлена на открытие новых производств, 
создание рабочих мест, снижение зависимости от  им-
портной продукции, развитие технологий с  переходом 
на отечественное производство, поддержку производи-
телей инновационных товаров и услуг. Однако, в услови-
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ях импортозамещения российские производители могут 
ощутить нехватку нужных технологий и комплектующих, 
ухудшения качества продукции и  рост ее себестоимо-
сти, снижение конкуренции, а переход на производство 
заменителей зарубежных материалов внутри страны 
не  только снизит риски, связанные с  внешнеэкономи-
ческими санкциями и негативными факторами внешней 
среды, но и приведут к росту инновационной продукции 
и  обеспечению технологического суверенитета. Госу-
дарственная поддержка политики импортозамещения 
сопровождается предоставлением кредитов и  субси-
дий на НИОКР, инновационных проектов, приоритетных 
предприятий в различных секторах экономики. Так, но-
вый этап импортозамещения, который начался с 2022 г. 
и который необходимо реализовать до 2030 г. потребует 
более 5 трлн рублей [3].

Одним из  перспективных направлений в  политике 
импортозамещения являются аддитивные технологии 
(АТ) — это технологии послойного создания трехмерных 
деталей посредством их цифровых моделей, позволяю-
щие изготовлять изделия сложных конструкций. АТ  — 
отрасль экономики, включающая в  себя разработку 
и производство аддитивного оборудования, комплекту-
ющих, материалов для аддитивного производства и спе-
циализированного программного обеспечения, а также 
услуг и инжиниринга в сфере АТ [4]. Роль АТ в обеспече-
нии технологического суверенитета определяется: им-
портозамещением в отдельных отраслях экономики РФ, 
производстве критически важных компонентов (локали-
зация производства деталей для энергетики, медицины, 
транспорта, которые ранее закупались в  технологиче-
ски развитых странах) [5]; ускорением НИОКР (напри-
мер, быстрое прототипирование в автомобилестроении 
позволяет создавать новые изделия в течение несколь-
ких дней / часов по  сравнению с  производственными 
процессами, которые могут занять много месяцев для 
подготовки инструмента и создания модели) [6]; разви-
тием новых материалов (синтез радиационно-стойких 
сплавов для атомной отрасли, жаропрочных компози-
тов для авиации; так в стратегии ГК «Росатом» прописа-
на задача к 2029–2030 гг. войти в топ мировых произво-
дителей композитных материалов) [7]; поддержкой ОПК 
(печать запчастей для военной техники, производство 
беспилотных летательных объектов и составных частей 
радиоэлектронной борьбы [8]. 

Согласно Стратегии развития АТ на период до 2030 г., 
основными направлениями деятельности являются: со-
вершенствование нормативно-правовых актов, регули-
рующих новые способы изготовления изделий на осно-
ве трехмерных моделей, минуя этап технологической 
подготовки производства и  без непосредственного 
участия человека; модернизация и техническое перево-
оружение производственных процессов, технологий АТ; 
оптимизация и создание новых направлений; освоение 

приоритетных промышленных АТ; создание конкурен-
тоспособной отрасли. Продукция отрасли представлена 
на различных рынках. В таблице 1 показаны виды рын-
ков АТ, стадии их жизненного цикла и  технологии про-
изводства.

Таблица 1. 
Основные рынки аддитивных технологий [4]

Вид рынка ат
Стадия  

жизненного цикла
Производственный процесс

традицион-
ный

Зрелость
Сформирован, технологии 
стабильны.

традицион-
ный с новыми 
сегментами 

активный рост
Оснастка, формы и модели для 
литья, прототипирование, экспе-
риментальные образцы, НиОКР.

Формирую-
щийся

Начальная 
стадия  
формирования 

3D-печать: зданий; электронных 
комплектующих; 3D-биопечать 
органов, лекарств, пищевых 
продуктов; другие.

АТ — это один из  видов цифровых технологий, ко-
торым отводится важная роль в  достижении стратеги-
ческих целей государства и  создании технологическо-
го суверенитета. Опираясь на  статистические данные 
по использованию цифровых технологий в РФ за пери-
од 2020–2022 гг. [9], отмечаем, что темп применения АТ 
отстает от  других видов (технологии сбора, обработки 
и  анализа больших данных; облачные сервисы; искус-
ственный интеллект и др.) и занимает одно из последних 
мест. Сдерживающими факторами являются: ограничен-
ные расходы предприятий на инновационное развитие, 
высокая стоимость оборудования, недостаток информа-
ции о возможностях и преимуществах АТ, проигрыш в це-
новой конкуренции с китайскими производителями, ка-
дровый дефицит, низкая квалификация разработчиков. 

В 2023 ситуация изменилась и  спрос на  продукцию 
стал расти. На сегодняшний день рынок АТ (мировой, от-
ечественный) развивается динамично. По итогам 2023 г. 
мировой рынок АТ достиг 20 млрд долларов, к 2033 году 
будет составлять 97,1 млрд долларов [10]. По данным Ас-
социации развития АТ объем российского рынка по ито-
гам 2023 г. составил почти 12 млрд рублей, ожидается, 
что к 2030 г. он должен достигнуть показателя в 23,5 млрд 
рублей, но темпы роста говорят о том, что этот показа-
тель может быть достигнуть значительно раньше [11]. 
Примером может служить атомная промышленность 
(ГК «Росатом»), где развитие АТ представляет собой ком-
плексные решения по всей производственной цепочке 
от создания линейки 3D-принтеров до предоставления 
услуг 3D-печати. Таким образом, являясь одновременно 
поставщиком и заказчиком в области технологий адди-
тивного производства (АП), компания укрепляет техно-
логический суверенитет государства. Активное разви-
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тие и  применение АТ также отмечается в  авиационной 
промышленности и энергетике (доля рынка 40 %), авто-
мобильной промышленности, медицине и науке [12]. 

Рассмотрим состояние рынка АП за  период 2021-
2023 г. или рынка 3D-печати по следующим продуктам: 
3D-принтеры, материалы, 3D-сканеры, услуги адди-
тивных центров, поставки и  интеграция, Наибольший 
рост в 2023 г. демонстрируют технологии 3D-принтеры 
(6853,9 млн руб.) с  ростом в  2,3 раза по  сравнению 
с 2021 г.; материалы (3426,6 млн руб.) с ростом в 2,2 раза 
с соответствующим периодом. В целом рынок АП вырос 
в  стоимостном выражении на  33,9 % с  2021 по  2022 г. 
и на 60,1 % с 2022 по 2023 г., однако, даже растущие тем-
пы АП не удовлетворяют запросы общества при перехо-
де на новый технологический уровень [13].

На состояние рынка АТ оказывают влияние следую-
щие факторы: проводимая правительством РФ политика 
импортозамещения и  курс на  технологический сувере-
нитет; создание индустриальных консорциумов (вузы, 
научные институты, крупные индустриальные и  ком-
мерческие компании) для разработки 3D-принтеров, 
материалов, изделий; государственная инвестиционная 
поддержка производителей и  инновационных проек-
тов через Фонд содействия инновациям, Минпромторг 
РФ, Российский экспортный центр и другие; рост спроса 
на  продукцию в  ВПК и  в ведущих отраслях экономики 
посредством включения 3D-печати в  госзаказы и  суб-
сидирование внедрения технологий на  предприятиях 
АПК и ТЭК; уход с российского рынка игроков из инду-
стриально развитых стран; рост предпринимательской 
активности МСП, ориентированных на  АТ, что откры-
вает новые возможности для стартапов и  развития ин-
новационных проектов; государственные программы 
по подготовке кадров по АТ в технических вузах страны; 
формирование новых цепочек поставок и внедрение АТ 
посредством международного сотрудничества со специ-
алистами Индии, России и Ближнего Востока. 

В критический период 2022–2024 гг. российские 
производители, столкнувшись с  дефицитом компонен-
тов, которые ранее закупались за  рубежом, перешли 
на  альтернативные варианты. Китайские производите-
ли, ставшие основными конкурентами, начали активно 
осваивать рынок России, однако, высокие требования 
и  стандарты, установленные в  ряде отраслей, главных 
потребителей продукции АП, стали преградой для вы-
хода на  рынок новых зарубежных поставщиков, что 
способствовало развитию отечественной ниши. Выгоды 
очевидны: при AП используется точное количество мате-
риала, необходимого для создания детали, есть возмож-
ность изготавливать объекты со сложной геометрией, 
происходит сокращение затрат на сырье и утилизацию 
отходов [14]. АП может сократить использование мате-
риалов до 50 % одновременно со снижением объема от-

ходов и вредных выбросов в окружающую среду. Компа-
нии, которые внедрили систему переработки повысили 
эксплуатационную эффективность и снизили количество 
отходов на 90 % и потребление энергии на 60 % по срав-
нению с  традиционными методами производства [15]. 
Тем не менее, полностью заменить иностранное обору-
дование на  российское в  сегодняшних реалиях невоз-
можно из-за технических проблем, требующих серьез-
ных организационных мер на государственном уровне. 
Несмотря на значительный рост индустрии применение 
АТ ограничено рядом причин. Анализ состояния рынка 
АП позволил нам выделить, описать их и предложить ре-
комендации по управлению рисками, которые приведе-
ны в таблице 2.

Основной проблемой можно считать недостаточ-
ный темп принятия стандартов, законодательной базы. 
Отметим, что процесс развития стартовал в 2017 г. с пу-
бликации двух стандартов, касающихся аддитивных 
технологий: ГОСТ Р 57558–2017 (аналог американского 
ASTM 52900) и ГОСТ Р 57556–2017. Указанные докумен-
ты узаконили такие понятия, как 3D-принтер, 3D-печать, 
3D-сканирование, 3D-оцифровка и  постобработка. 
С  2020 г. функционирует НКО — Ассоциация развития 
аддитивных технологий, которая консолидирует усилия 
предприятий стратегических отраслей промышленно-
сти в  развитии трехмерной печати. С  целью создания 
фонда стандартов по был учрежден технический коми-
тет «Аддитивные технологии» (ТК 182), его ключевыми 
задачами являются разработка программы стандартиза-
ции, экспертиза проектов национальных и межгосудар-
ственных стандартов, проверка действующих на терри-
тории РФ стандартов для определения необходимости 
их актуализации или отмены. Благодаря работе комитета 
ситуация в правовом поле меняется в лучшую сторону. 
На начало 2025 г. внедрено более 50 стандартов, однако 
этого числа недостаточно для того, чтобы АТ стали по-
вседневной практикой, основой для серийного произ-
водства и  способствовали обеспечению технологиче-
ского суверенитета страны.

Среди потенциально новых ниш — гражданские от-
расли, где АТ еще не активно внедрены в процессы, что 
связано с низкой технологической зрелостью компаний. 
У потенциальных пользователей есть опасения, связан-
ные с  отсутствием четкого понимания качественных 
и количественных характеристик подобных инноваций, 
что замедляет процесс активного внедрения и  разви-
тия серийного производства как самих технологий, так 
и  продуктов с  их использованием на  рынке. В  частно-
сти, уязвимое место индустрия 3D печати, это — срок 
использования принтеров, частоты проведения техоб-
служивания, процесс утилизации оборудования и  ма-
териалов по окончанию срока службы. Общепринятого 
стандарта или рекомендаций касающегося данного во-
проса в России не разработано.
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Дальнейшее развитие, по  нашему мнению, должны 
получить стандарты для различных отраслей промыш-
ленности. Предлагается дополнять ГОСТ(ы) терминами, 
вследствие чего произойдет унификация языка и сниже-
ние правовых рисков, что особенно важно для междис-
циплинарных проектов. Создание четких научно обо-
снованных регламентов качества порошковых и других 
материалов становится еще одной важной задачей. Вве-
дение терминов и четких критериев качества в стандар-
ты позволит создать ясные рамки для оценки материа-
лов, процессов и конечной продукции. 

Обзор перечня стандартов, утвержденных ТК 182, по-
казывает преобладание направлений, связанных с  ме-
таллическими материалами, в то время как полимерные 
не затрагиваются должным образом [16]. Это важно, по-
скольку на  них делается основной упор в  гражданских 
отраслях, что говорит о  необходимости расширения 
направлений стандартизации. Соответственно предла-
гается рассмотреть возможность включить в Стратегию 
развития АТ направление по разработке и промышлен-
ному освоению полимерных материалов для создания 
серийного производства. 

Таблица 2. 
Реестр рисков, рекомендации по управлению рисками [4, 5, 7, 8, 10, 13]

Вид риска Описание риска Рекомендации

Эк
он

ом
ич

ес
ки

е: Высокая стоимость внедрения
Производство 3D-принтеров, закупка мате-
риалов, обслуживание требует значительных 
инвестиций. 

Взаимодействие с государственными структурами, 
субсидии и налоговые льготы для предприятий, внедря-
ющих ат. 

Длительный срок окупаемости
Переход на ат из-за высоких затрат на внедре-
ние покажет низкую рентабельность особенно 
при малых сериях.

Развитие индустриальных консорциумов, поиск 
эффективных решений по производству и внедрению 
инновационных продуктов в наукоемких отраслях.

те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е: Проблемы качества

из-за недостатка отечественных стандартов 
и сертификации наблюдаются сложности в кон-
троле изделий с требуемой точностью.

Разработка национальных стандартов и системы 
сертификации; становление партнерских отношений 
между государством, бизнесом, научными институтами, 
вузами.

Киберриски
Действия киберпреступников могут привести 
к потере важной информации, остановке техно-
логических процессов, финансовым потерям.

Проведение технологий кибербезопасности, направлен-
ных на предотвращение утечек данных, защиты от атак 
и вирусов; обучение персонала правилам кибербезопас-
ности.

По
ли

ти
че

ск
ие

:

Санкционные ограничения
Ограничения на поставку высокотехнического 
оборудования и ПО может замедлить переход 
на применение ат.

Поиск альтернативных поставщиков оборудования, 
программного обеспечения, технологий, материалов 
из дружественных стран.

Со
ци

ал
ьн

ые
:

Недостаток квалифицирован-
ных кадров

Дефицит специалистов в сфере ат: производство 
изделий, обслуживание оборудования.

Государственные программы по подготовке кадров 
по аддитивным технологиям в технических вузах 
страны.

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е:

Энергоемкость
Высокое потребление энергии при печати 
крупных изделий

Плавный переход на применение технологий энергосбе-
регающих.

Воздействие на окружающую 
среду токсичных отходов

Сложность переработки отходов из-за их высо-
кой токсичности.

Применение современных технологий нейтрализации 
и утилизации токсичных соединений.

Пр
ав

ов
ые

:

Риски интеллектуальной 
собственности

Отсутствие защиты интеллектуальной собствен-
ности, может привести к нарушению обеспече-
ния безопасности и снижению контроля качества 
продукции. 

Защита интеллектуальной собственности: лицензирова-
ние, авторские права, борьба с незаконным копирова-
нием 3D-моделей.

Состояние правового режима ат

Недостаточные темпы развития законодатель-
ной базы, принятие стандартов, межведом-
ственного взаимодействия может привести к за-
медлению реализации Стратегии развития ат.

Разработка новых отраслевых стандартов для примене-
ния, контроля качества, сертификации развития ат. 
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Проблемное место производственной технологии — 
высокая себестоимость заготовки после 3D-печати, что 
становится препятствием для массового внедрения 
технологии в  различные отрасли. Для решения этой 
проблемы необходимы консорциумы крупных игроков 
с МСП и научно-производственных объединений с поль-
зователями. Во-первых, совместная работа с  разработ-
чиками аддитивного оборудования над улучшением 
эксплуатационных характеристик и  регулярная обрат-
ная связь позволит развивать продукты компаний, рабо-
тающих в  сфере материалов для 3D-печати. Во-вторых, 
прямое сотрудничество органов власти с производите-
лями для разработки модуля по проблемам утилизации 
устройств поможет упорядочить процесс. Потребители 
должны получать всю информацию о  товаре, его свой-
ствах и возможных рисках. Это могут быть сертификаты 
качества, инструкции по  эксплуатации, советы по  ис-
пользованию. Установление единого срока гарантии 
для обслуживающих организаций на уровне стандартов 
будет способствовать повышению уровня защиты прав 
потребителей. 

На сегодняшний день в  России действует единая 
система конструкторской документации, основанная 
на  Госстандартах (ГОСТах), которая закрепляет требо-
вания к  документам на  всех этапах жизненного цикла 
изделия. Эксплуатационная документация применяется 
в процессе обязательной или добровольной сертифика-
ции не  только к  традиционным методам производства, 
но и к изделиям, созданным с использованием 3D-печати. 

В  связи с  этим возникает необходимость в  разработке 
нового порядка, который будет учитывать специфи-
ческие аспекты аддитивного производства, уменьшит 
бюрократический барьер и упростит сам процесс серти-
фикации. Это включает в себя пересмотр перечня доку-
ментов, необходимых для подачи заявления.

Таким образом, развитие АТ играет одну из ключевых 
ролей в  обеспечении и  укреплении технологического 
суверенитета РФ, позволяя снизить зависимость от им-
порта важных материалов и  комплектующих изделий, 
ускорить процесс разработки и  принятия инновацион-
ных решений, привести к снижению производственных 
затрат, обеспечить конкурентоспособность российской 
промышленности. Однако несмотря на  все преимуще-
ства АТ занимают малый объем рынка сбыта, который 
в  свою очередь делает экономически непривлекатель-
ным инвестирование в данную отрасль, где изначально 
требуются большие вложения. В  ближайшее время та-
кие отрасли, как авиация и ОПК останутся в приоритете. 
Исследование показало, что АТ способны стать локо-
мотивом технологического суверенитета РФ, для этого 
требуется разработка системных мер поддержки: госин-
вестиции в отечественных производителей и в иннова-
ционные проекты, создание условий для кооперации 
государства, науки, бизнеса; следование разработанной 
Стратегии развития АТ; создание новых стандартов каче-
ства. Политика импортозамещения критически важных 
компонентов может значительно повлиять на развитие 
АТ, предоставляя как возможности, так и угрозы. 
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потеНциАл сотрУДНичестВА стрАН бриКс  
В сфере ресУрсНого обеспечеНиЯ АгрАрНого сеКторА 

В соВремеННых геоЭКоНомичесКих УслоВиЯх
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме расширения сотруд-
ничества стран БРиКС в  сфере обеспечения материально-техническими 
ресурсами (топливно-энергетическими ресурсами, сельскохозяйственной 
техникой, минеральными удобрениями, пестицидами, семенами) аграр-
ного сектора сообщества. Дана оценка демографических и  экономических 
показателей аграрного сектора стран-основателей и  новых членов БРиКС. 
Приведены данные по производству, потреблению, внешней торговле и са-
мообеспеченности материально-техническими ресурсами, которые важны 
для аграрного сектора стран-основателей БРиКС. Проанализированы при-
оритетные направления сотрудничества стран БРиКС в области ресурсного 
обеспечения аграрного сектора, включающие использование прикладных 
информационно-коммуникационных технологий, повышение эффективно-
сти использования ресурсов, решение экологических проблем и адаптация 
к глобальным климатическим изменениям, разработка системы контроля 
и  сертификации качества ресурсов, создание благоприятной институцио-
нальной среды. На  примере отношений между Россией и  Китаем, Россией 
и индией рассмотрены отдельные элементы современного состояния, огра-
ничения и потенциал будущего сотрудничества в сфере ресурсного обеспе-
чения аграрного сектора.

Ключевые слова: БРиКС, аграрный сектор, сельское хозяйство, ресурсы, 
ресурсное обеспечение, материально-технические ресурсы, топливно-энер-
гетические ресурсы, возобновляемые источники энергии, энергоемкость, 
сельскохозяйственная техника, минеральные удобрения, пестициды, семе-
на, экспорт, импорт, самообеспеченность, информационно-коммуникаци-
онные технологии, цифровизация, логистика, сотрудничество.

cooperaTion opporTuniTies  
of The brics counTries  
in The resource supply  
of The agriculTural secTor 
in moDern geo-economic 
enVironmenT

Zh. Sokolova

Summary. The article concerns the urgent problem of expanding 
cooperation within the BRICS countries in supplying material and 
technical inputs (fuel and energy resources, agricultural machinery, 
mineral fertilizers, pesticides, seeds) with the agricultural sector of the 
community. The demographic and economic indicators of the agricultural 
sector of the founding and new BRICS member countries are assessed. The 
data on production, consumption, foreign trade, and self-sufficiency in 
material and technical inputs important for the agricultural sector of the 
BRICS founding countries are presented. The priority areas of cooperation 
within the BRICS countries in agricultural sector resource supply are 
analyzed, including the use of applied information and communication 
technologies, improving resource efficiency, solving environmental 
problems and adapting to global climate change, developing a system 
for monitoring and certifying the quality of resources, and creating a 
favorable institutional environment. Using the example of relations 
between Russia and China, Russia and India, individual elements of 
the current state, limitations and potential of future cooperation in the 
resource supply of the agricultural sector are examined.

Keywords: BRICS, agricultural sector, agriculture, resources, resource 
supply, material and technical inputs, fuel and energy resources, 
renewables, energy intensity, agricultural machinery, mineral fertilizers, 
pesticides, seeds, export, import, self-sufficiency, information and 
communications technologies, digitalization, logistics, cooperation.
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После недавнего расширения геополитического со-
общества БРИКС между 10 странами-участниками 
возникла необходимость поиска реальных точек 

для эффективного сотрудничества и выработки единой 
экономической политики [1]. Действовавшая до  2025 
года в  этом контексте Стратегия экономического пар-
тнерства БРИКС предусматривала три приоритетных 
направления взаимодействия:

 — торговля, инвестиции, финансы;
 — цифровая экономика;
 — устойчивое развитие [4].

В блоке устойчивого развития одним из направлений 
является продовольственная безопасность, для обеспе-
чения которой, как минимум, необходимо устойчивое 
развитие аграрного сектора1. Аграрный сектор — это 

1 Единого строгого и общепринятого научного определения 
понятия «аграрный сектор» не существует. Под аграрным секто-
ром автором понимается совокупность взаимосвязанных и  за-
висимых друг от  друга отраслей национальной экономики, за-
нимающихся производством, переработкой, товародвижением 
(транспорт, хранение, упаковка) и  конечной реализацией (роз-
ничная торговля) агропродовольственной продукции. В  данной 
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краеугольный камень экономики стран БРИКС, посколь-
ку обеспечивает страны-участницы не  только агропро-
довольственной продукцией, но  и рабочими местами, 
которые являются средством к существованию гораздо 
большего числа людей на сельских территориях и в ур-
банизированных зонах, чем в развитых странах.

Торговля агропродовольственной продукцией (внеш-
няя и между странами БРИКС) является весьма важным 
фактором экономического роста стран (таблица №1).

Таблица 1. 
Экономические и демографические показатели 

аграрного сектора стран БРИКС

Группы стран 

Доля сельского 
хозяйства 

в ВВП, (2023 г.), 
%

Доля сельского 
населения 
в общем  

населении, 
(2023 г.), %

Прирост внешнего 
товарооборота 

агропродоволь-
ственной  

продукции 
(2013–2023 гг.), %

БРиКС — 5 8,5 47,9 69,3

Новые страны 
БРиКС

10,6 46,5 41,3

Развитые 
страны 

1,1 18,6 40,4

Примечание: Доля сельского хозяйства в  ВВП. Учитыва-
ется сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, ры-
боловство, рыбоводство. Новые страны БРИКС: Египет, 
Индонезия, Иран, Эфиопия, ОАЭ. Развитые страны в по-
казателе (доля сельского хозяйства в ВВП): Западная Ев-
ропа (по классификации ООН), Австралия, Канада, США, 
Япония. По  остальным показателям: Великобритания, 
ЕС-27, Австралия, Канада, США, Япония.
Источник: Таблица составлена автором по  данным 
United Nations Statistics Division [22], FAOSTAT [18].

Проблемы, с  которыми сталкивается аграрный сек-
тор стран БРИКС, включая изменение климата, деграда-
цию земель, нестабильность рынков и технологические 
разрывы, сложны и многогранны. Поэтому соответству-
ющее направление сотрудничества в  рамках БРИКС 
является весьма актуальным. Совместные инициативы 
в  области научных исследований и  разработок могут 
привести к  значительному прогрессу в  области аграр-
ных технологий и практик. Обмен знаниями и эксперти-
зой в  области засухоустойчивых культур, эффективных 
методов орошения и  точного земледелия может повы-
сить производительность и устойчивость сельского хо-
зяйства в странах БРИКС. Кроме того, совместные усилия 
по  разработке и  распространению методов ведения 

статье (за  исключением топливно-энергетических ресурсов) ос-
новное внимание уделяется материально-техническим ресурсам, 
используемым в сельском хозяйстве (прим. авт.).

сельского хозяйства, учитывающие климатические усло-
вия, необходимы для смягчения последствий изменения 
климата в части производства продовольствия. 

Расширение доступа на  агропродовольственные 
рынки является еще одной важной областью сотруд-
ничества. Совместное содействие торговле агропро-
довольственной продукцией между странами БРИКС 
может способствовать формированию более крупных 
и  стабильных рынков для фермеров, снижению зави-
симости от  внешних рынков и  повышению стабилиза-
ции цен. Гармонизация стандартов и правил, снижение 
торговых барьеров и содействие обмену информацией 
о  рыночных тенденциях могут еще больше облегчить 
торговлю агропродовольственной продукцией. Инве-
стиции в инфраструктуру, особенно на сельских терри-
ториях, имеют решающее значение для поддержки раз-
вития аграрного сектора.

Сотрудничество стран БРИКС может быть реализо-
вано в части инфраструктурных проектов, таких как ир-
ригационные системы, хранилища и транспортные сети, 
для повышения эффективности и  сокращения после-
уборочных потерь. Обмен передовым опытом в  обла-
сти развития инфраструктуры и привлечение ресурсов 
Нового банка развития (NDB)2 могут ускорить прогресс 
в этой области [19].

Наращивание интеллектуального потенциала и  раз-
витие навыков имеют не  менее важное значение. Со-
вместные учебные программы и  обмен визитами для 
фермеров, исследователей и  специалистов по  рас-
пространению знаний способствуют внедрению новых 
технологий и  передовых практик. В  частности, сосре-
доточение внимания на  таких областях, как устойчи-
вое управление земельными ресурсами, комплексная 
борьба с  вредителями и  сельскохозяйственный марке-
тинг, может расширить возможности заинтересованных 
сторон по всей цепочке создания стоимости в сельском 
хозяйстве.

Координация политики на  основе диалога между 
странами БРИКС является еще одним благоприятным 
условием для развития аграрного сектора. Обмен опы-
том и  передовыми практиками в  таких областях, как 

2 Новый банк развития (New Development Bank, NDB), ранее 
именовавшийся Банком развития БРИКС (BRICS Development Bank, 
BDB), является многосторонним банком развития, учрежденным 
странами-основателями БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Ки-
таем и  ЮАР) в  2015 г. Согласно Соглашению о  NDB: «Банк будет 
поддерживать государственные или частные проекты посред-
ством займов, гарантий, долевого участия и  других финансовых 
инструментов». Кроме того, NDB: «будет сотрудничать с междуна-
родными организациями и  другими финансовыми структурами, 
и  оказывать техническую помощь проектам, которые будут под-
держиваться Банком» [19,16].
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земельная реформа, сельскохозяйственные субсидии 
и  политика развития сельских территорий, могут стать 
основой для формирования отдельных элементов еди-
ной сельскохозяйственной политики.

Создание аграрного форума или специальной рабо-
чей группы БРИКС будет способствовать регулярному 
диалогу и  сотрудничеству по  различным агропродо-
вольственным вопросам. В конечном счете, расширение 
сотрудничества в  рамках БРИКС открывает значитель-
ные возможности для преобразования сельского хо-
зяйства в  этих странах. Работая сообща, страны БРИКС 
смогут решить проблемы, стоящие перед аграрным 
сектором, открыть новые возможности для роста и обе-
спечить продовольственную безопасность своего насе-
ления. Это сотрудничество не только выгодно для самих 
стран БРИКС, оно может служить моделью расширенно-
го сотрудничества Юг — Юг в аграрной сфере с привле-
чением, например, России и других стран ЕАЭС.

По нашему мнению, одним из  важнейших перспек-
тивных направлений сотрудничества в аграрном секторе 
стран БРИКС является сфера обеспечивающих ресурсов. 
В частности, особое значение имеют материально-техни-
ческие ресурсы (МТР): топливно-энергетические ресур-
сы (ТЭР), сельскохозяйственная техника, минеральные 
удобрения, пестициды и семена, которые играют суще-
ственную, а иногда и решающую роль в структуре себе-
стоимости производства сельскохозяйственной продук-
ции. К  сожалению, существенного прогресса в  области 
выработки общей политики по  развитию данного на-
правления сотрудничества между странами БРИКС пока 

не наблюдается. В «Стратегии экономического партнер-
ства БРИКС до  2025 года» в  направлении устойчивого 
развития выделяется сфера энергетики, однако сотруд-
ничество, в том числе в области возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ), ориентировано на промышленный 
и транспортный сектора, а также общую энергетику. Мо-
сковская декларация, принятая по  итогам XII  саммита 
БРИКС в 2020 году, содержала дорожную карту энергети-
ческого сотрудничества до 2025 года. Однако в ней так-
же не выделялось сотрудничество в области энергетики 
аграрного сектора [20], а  упоминались только водные 
ресурсы [4]. 

Между тем, для скорейшего активного развития со-
трудничества в сфере МТР для аграрного сектора стран 
БРИКС, имеются все необходимые основания. Совокуп-
ный аграрный сектор стран БРИКС, особенно после при-
соединения к сообществу пяти новых членов (Иран, Ин-
донезия, ОАЭ, Египет, Эфиопия), вносит существенный 
вклад в  глобальную продовольственную безопасность. 
Однако устойчивая продуктивность аграрного сектора 
в  этих странах сталкивается с  постоянными проблема-
ми, включая зависимость от импортных МТР, колебания 
мировых цен на сырьевые товары, относительно низкую 
эффективность используемых ресурсов и  последствия 
изменения климата.

Текущее состояние некоторых показателей произ-
водства, потребления МТР и  зависимости от  факторов 
производства в  аграрном секторе стран-основателей 
БРИКС представлены в таблице 2.

Таблица 2. 
Показатели производства, потребления, торговли и самообеспеченности материально-техническими ресурсами, 

важными для аграрного сектора стран-основателей БРИКС

Показатель
Год 

оценки
Значе-
ние, %

Пояснение

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

Доля в мировом потреблении ТЭР для сельского хозяйства

Прямое потребление тЭР 
в сельском хозяйстве

2022 45,7
Крупнейший потребитель — Китай (от мирового потребления (20,6 %). индия занимает 2 место 
в мире (13,9 %)

Самообеспеченность национальной экономики углеводородными ТЭР 

Нефть (производство/ 
потребление)

2023 69
из стран-основателей БРиКС наиболее высокий уровень самообеспеченности в России (305 %) 
и Бразилии (136 %). индия (13 %) и Китай (25 %) не самообеспечены

Природный газ (производ-
ство/потребление)

-//- 92
из стран-основателей БРиКС самообеспечена только Россия (129 %). В индии уровень самообе-
спеченности — 51 %, Китае — 58 %, Бразилии — 78 %

Новые виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в национальной экономике

Доля в мировом производстве для национальной экономики

Производство электро-
энергии

2023 44,9
Ведущий производитель в БРиКС — Китай (35,1 % от мирового производства, 1 место в мире)
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Страны-основатели БРИКС имеют существенное зна-
чение на  мировом рынке МТР, являясь в  зависимости 
от вида ресурса и страны, либо продуцентом, либо реци-
пиентом. Например, Россия хорошо обеспечена невоз-
обновляемыми углеводородными ресурсами (нефтью 
и  природным газом), что дает ей возможность обеспе-
чивать собственный аграрный сектор и входить в число 
ведущих экспортеров. С другой стороны, обладая также 

значительными ресурсами новых видов ВИЭ, Россия за-
метно отстает в этом отношении от других стран, в част-
ности от  Бразилии, Индии, Китая. На  мировом рынке 
минеральных удобрений Россия в  целом занимает ве-
дущие позиции, однако, в сфере сельскохозяйственной 
техники (тракторов), пестицидов и  семян она остается 
импортозависимой. Китай является ведущим мировым 
производителем и потребителем минеральных удобре-

Показатель
Год 

оценки
Значе-
ние, %

Пояснение

Производство жидкого  
биотоплива

-//- 27,4
Ведущий производитель в БРиКС — Бразилия (21,4 % от мирового показателя, 2 место в мире)

Самообеспеченность жидким биотопливом национальной экономики

Производство / потребление 2023 109 Бразилия (106 %) и Китай (156 %) самообеспечены, индия — нет (89 %)

Техника 

Доля в мировом экспорте 2023 12,1 Ведущий экспортер в БРиКС — Китай (8,7 % от мирового экспорта, 5 место в мире)

Сальдо внешнеторгового 
баланса, млрд долл. -//- +5,2

Китай, Бразилия и индия — нетто-экспортеры. В Китае положительное сальдо торгового балан-
са: +7,4 млрд долл (3 место в мире). Россия и ЮаР — нетто-импортеры. Россия занимает первое 
место в БРиКС и третье место в мире по размеру дефицита торгового баланса (–3,9 млрд долл.)

Минеральные удобрения 

Доля в мировом произ-
водстве

2022 43,6
Китай (20,6 % от мирового производства, 1 место в мире), Россия (11,4 %, 2 место), индия (10 %, 
3 место в мире)

Доля в мировом потреблении 
(сельское хозяйство)

-//- 52,6
Китай (23,1% от мирового потребления, 1 место в мире), индия (16,1 %, 2 место), Бразилия 
(10,8 %, 3 место)

Сальдо внешнеторгового 
баланса, млн т д.в.

-//- -5,1
Россия и Китай — нетто-экспортеры. Россия крупнейший в мире нетто-экспортер (+18,1 млн т 
д.в.). Среди стран БРиКС крупнейший нетто-импортер — Бразилия (–17,4 млн т д.в.)

Пестициды 

Доля в мировом потреблении 
(сельское хозяйство)

2022 32,6
Бразилия (21,7% от мирового потребления, 1 место в мире), Китай (6,1 %, 4 место)

Сальдо внешнеторгового 
баланса, млрд долл.

-//- +6,6
Китай и индия — нетто-экспортеры. Китай крупнейший в мире нетто-экспортер (+10,2 млрд 
долл.). Среди стран БРиКС крупнейший нетто-импортер — Бразилия (–6,7 млрд долл.)

Семена 

Доля на мировом рынке 
2023 47–51

Китай (28–33 % от размера мирового рынка, один из двух крупнейших мировых рынков наряду 
с СШа)

Примечание: Прямое потребление ТЭР в сельском хозяйстве: учитывается лесное хозяйство, рыбоводство и рыбо-
ловство; включает твердое топливо, нефтепродукты, природный газ, ВИЭ, отходы, тепловую энергию от ТЭЦ. Само-
обеспеченность национальной экономики углеводородными ТЭР и самообеспеченность жидким биотопливом на-
циональной экономики: без учета ЮАР. Новые виды ВИЭ: солнце, ветер, коммерческая биомасса и отходы, энергия 
тепла земли и океана. Техника: учитываются все категории тракторов. Минеральные удобрения: показатели по про-
изводству и внешней торговле учитывают удобрения, не предназначенные для использования в сельском хозяйстве. 
Пестициды: показатели по внешней торговле учитывают пестициды, не предназначенные для сельскохозяйственно-
го использования.
Источник: Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны автором на основе данных Energy Institute [21], World’s 
Top Exports [23], FAOSTAT [18], IEA [17]. По семенам использовались максимальные и минимальные оценки различных 
международных аналитических и консалтинговых компаний.
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ний, возобновляемой электроэнергии и  занимает ве-
дущие позиции в  мировой торговле (нетто-экспортер) 
тракторами, пестицидами и  семенами. С  другой сторо-
ны, он импортозависим по углеводородным видам ТЭР, 
что оказывает косвенное влияние на  другие виды МТР 
(минеральные удобрения, семена). В Бразилии и Индии 
также наблюдается неоднозначная ситуация в  области 
предложения и спроса по рассматриваемым видам ТЭР. 
ЮАР является единственной из  стран — основателей 
БРИКС, испытывающей дефицит практически по  всем 
видам МТР. С  вхождением в  БРИКС пяти новых членов 
ситуация в области ресурсообеспечения аграрного сек-
тора становится еще более сложной, но  в то же время 
расширяется потенциал для сотрудничества. Например, 
для России потенциально возможно расширение рын-
ков сбыта ТЭР и  минеральных удобрений. В  частности, 
ТЭР  — в  Египет, Индонезию, Эфиопию. Минеральных 
удобрений — в  Индонезию (фосфорные, калийные), 
Иран (фосфорные, калийные), ОАЭ (фосфорные), Эфио-
пию (азотные, фосфорные). С другой стороны, ОАЭ, как 
наиболее высокотехнологичная страна из  новых чле-
нов БРИКС, представляет интерес в области ресурсного 
обеспечения высоких технологий, в  частности, верти-
кального сельского хозяйства, в  том числе на  основе 
новых видов ВИЭ (фотоэлектрическое преобразование 
солнечной энергии, энергия ветра) а  также биоудо-
брений и  биопестицидов. Пример, с  ОАЭ показывает, 
что перспективы сотрудничества в  области ресурсно-
го обеспечения аграрного сектора не  должны ограни-
чиваться только расширением торгового обмена МТР. 
Необходимо учитывать огромный многосторонний по-
тенциал такого сотрудничества, включающий широкий 
спектр связанных с  МТР направлений, в  том числе тех-
нологических, природоохранных, социальных, инфра-
структурных, интеллектуально-информационных. Таким 
образом, сотрудничество в  сфере ресурсного обеспе-
чения аграрного сектора стран БРИКС должно носить 
комплексный многоаспектный характер. У данного вида 
сотрудничества имеется несколько общих важных на-
правлений.

По мнению автора, приоритетным направлением 
должно являться практическое использование при-
кладных информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ), поскольку это главный цивилизаци-
онный драйвер, от  которого зависят все направления 
глобального социально-экономического развития [5,6]. 
Соответственно, это в  полной мере распространяется 
на проблему ресурсного обеспечения аграрного секто-
ра экономики стран БРИКС. В области прикладных ИКТ 
все страны БРИКС в лучшем случае находятся на стадии 
повторяющегося развития и до сих пор существенно за-
висят от развитых стран [7]. В значительной степени это 
связано с серьезным отставанием в области компьютер-
ных наук [8]. Поэтому, перспективное сотрудничество 
БРИКС в  научной сфере должно обязательно включать 

общую финансовую поддержку фундаментальных ис-
следований в  области компьютерных наук. Для актив-
ного внедрения прикладных ИКТ в странах БРИКС необ-
ходимо сформировать квалифицированные кадровые 
ресурсы, для чего потребуется вложение средств в  со-
ответствующее образование через NDB или какой-либо 
иной банк или фонд. Однако данный процесс не должен 
ограничиваться только подготовкой прямых специали-
стов в  области прикладных ИКТ. Необходимо повыше-
ние базовой компьютерной квалификации отраслевых 
работников, в том числе экономистов, инженеров, агро-
номов, работников сервисного обслуживания [9].

Возвращаясь к  вопросу цифровизации ресурсного 
обеспечения аграрного сектора стран БРИКС, целесоо-
бразно отметить необходимость решения определен-
ных задач как нематериального, так и  материального 
характера3. В  первом случае это связано с  проблемой 
эффективного информационного обеспечения всех не-
посредственных и  косвенных участников рынка МТР 
для аграрного сектора стран БРИКС, включая производ-
ственников, дистрибьюторов, ученых экономистов, го-
сударственные структуры и т.д.

Не секрет, что информационные источники в  обла-
сти ресурсного обеспечения аграрного сектора весьма 
ограничены и часто предоставляют неполную информа-
цию, что затрудняет отслеживание ресурсных потоков. 
Частично это связано с  проблемами экономической 
и  государственной безопасности. Но  главным обра-
зом — это результат неэффективного технологического 
обеспечения.

На наш взгляд, кардинально эту проблему можно ре-
шить путем постепенного внедрения в  экономическое 
управление стран БРИКС такого инструмента, как элек-
тронный межотраслевой баланс (МОБ). Россия могла бы 
стать лидером в  этой области и  координировать соот-
ветствующие разработки, поскольку имеет существен-
ный опыт его составления и практического использова-
ния [10,11].

Государственные структуры могли бы отслеживать 
все потоки МТР в аграрном секторе, что, во-первых, об-

3 Подробнее о концепции цифровизации ресурсного обеспе-
чения в целом можно прочесть в следующих статьях:

1. Папцов А.Г. Актуальные вопросы цифровизации агропро-
довольственной системы России / А.Г. Папцов, Ж.Е. Соколова // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и  практики. 
Серия: Экономика и Право. — 2023. — № 6 (Июнь). — С. 100–109. 
[DOI: 10.37882/2223-2974.2023.06.11; ISSN 2223–2974].

2. Папцов А.Г. Потенциал цифровизации для повышения 
квалификации участников рынка агропродовольственной про-
дукции (технико-экономические возможности мультикастинга 
и  интернет-телевидения) / А.Г. Папцов, Ж.Е. Соколова // Научно-
техническая информация. Сер.2, ВИНИТИ РАН — 2023. — № 11. — 
С. 1–25. [DOI: 10.36535/0548-0027-2023-11-1; ISSN: 0548–0027].
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легчило бы контроль качества МТР, определение эффек-
тивности их использования, позволило бы рассчитывать 
оптимальные потребности и на этой основе организовы-
вать эффективную государственную поддержку ресурс-
ного обеспечения.

На основе МОБ страны БРИКС могли бы выпускать 
электронные справочники, содержащие открытые по-
казатели производства и использования всех видов МТР. 
Данные справочники можно объединить в единый элек-
тронный справочник, к  примеру «Ресурсное обеспече-
ние аграрного сектора стран БРИКС».

Параллельно с  МОБ целесообразно организовать 
электронную платформу, позволяющую участникам 
рынка МТР получать и  обмениваться необходимой ин-
формацией, касающейся соответственного обеспечения 
аграрного сектора.

Целесообразно также в  этой связи использовать 
интерактивные возможности интернет-телевидения 
[12,13,14]. Во-вторых, в  сфере цифрового обеспечения 
материальных процессов, связанных с  использовани-
ем МТР, мэйнстримом для сотрудничества стран БРИКС 
в настоящее время является расширение практического 
применения точного земледелия (precision agriculture). 
Инвестирование в технологии точного земледелия и об-
мен знаниями о них, например, мониторинг с помощью 
беспилотных летательных аппаратов, использование 
датчиков почвы и системы внесения удобрений с регу-
лируемой нормой расхода могут оптимизировать эф-
фективность использования ресурсов и свести к мини-
муму воздействие на окружающую среду. Для поддержки 
стран БРИКС при внедрении этих методов могут быть 
использованы достижения Китая в  области сельскохо-
зяйственных технологий. Исследование, проведенное 
Китайским сельскохозяйственным университетом, пока-
зывает, что внедрение технологий точного земледелия 
может сократить использование удобрений до 20% при 
сохранении или даже увеличении урожайности.

Проблема повышения эффективности использо-
вания ресурсов в аграрном секторе стран БРИКС явля-
ется общей проблемой для сообщества и, соответствен-
но, содружество обладает высоким потенциалом для 
сотрудничества по ее решению. Важность этой пробле-
мы в  контексте ресурсного обеспечения определяется, 
во-первых, тем, что чем меньше потребляется ресурсов 
на  единицу выпускаемой агропродовольственной про-
дукции, тем меньше этих ресурсов необходимо приоб-
ретать, что особенно важно в  период волатильности 
мировых цен. В  экономическом плане вложение в  ре-
сурсосбережение практически всегда выгоднее, чем по-
стоянное наращивание ресурсных закупок.

Во-вторых, ресурсосбережение во всех случаях яв-
ляется позитивным экологическим фактором, особенно 

в  случае замены традиционных видов на  альтернатив-
ные (биоудобрения, биопестициды, новые виды ВИЭ) 
ресурсы и экологически ориентированные, а также ре-
сурсосберегающие агротехнологии (например, органи-
ческое сельское хозяйство).

В-третьих, ресурсосбережение — это сфера, тесно 
связанная с  применением инновационных технологий, 
что, в свою очередь, стимулирует научные исследования 
и создает дополнительные рабочие места. Иллюстриро-
вать эффективность использования МТР в аграрной сфе-
ре лучше всего на  примере показателя энергоемкости, 
тем более что, например, производство и  транспорти-
ровка минеральных удобрений, пестицидов и  сельско-
хозяйственной техники также являются энергоемкими 
процессами. Международная и национальная статисти-
ка стран БРИКС не располагает полными и достоверны-
ми данными о  потреблении ТЭР в  сельском хозяйстве, 
не  говоря уже об  агарных секторах. Поэтому автором 
предлагается показатель энергоемкости ВВП, покрыва-
ющий все сферы аграрного сектора экономики любой 
страны (см. рисунок на след. стр.).

Энергоемкость ВВП стран БРИКС заметно превышает 
соответствующие средние мировые показатели и пока-
затели по развитым странам. Несмотря на то, что энерго-
емкость экономики стран-основателей и  новых членов 
БРИКС снизилась, в  развитых странах она снижалась 
еще сильнее. По  состоянию на  2023 г. энергоемкость 
ВВП стран БРИКС была в 2,6–3 раза выше, чем в развитых 
странах.

Учитывая Цели устойчивого развития ООН, решение 
экологических проблем и  адаптация к  глобальным 
климатическим изменениям в  контексте производ-
ства и  использования МТР для аграрного сектора, яв-
ляются весьма актуальными для стран БРИКС. Поощре-
ние ответственного и  устойчивого использования МТР 
для аграрного сектора имеет первостепенное значение 
для сведения к  минимуму их негативного воздействия 
на  окружающую среду и  здоровье человека. Странам 
БРИКС следует содействовать внедрению методов 
комплексной борьбы с  вредителями (Integrated Pest 
Management, IPM) и  комплексного управления пита-
тельными веществами (Integrated Nutrient Management, 
INM), в  которых особое внимание уделяется использо-
ванию альтернативных методов борьбы с  вредителями 
и внесению удобрений, а также разумному использова-
нию химических веществ. Кампании по  просвещению 
фермеров и  повышению осведомленности могут сы-
грать решающую роль в  продвижении ответственного 
использования сельскохозяйственных ресурсов. Кроме 
того, разработка и обеспечение соблюдения правил хра-
нения, товародвижения и  использования МТР в  аграр-
ном секторе очень важны для предотвращения загряз-
нения окружающей среды и защиты здоровья человека. 
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Странам БРИКС необходимо осуществлять инвестирова-
ние в  программы исследований и  разработок, направ-
ленных на  получение новых и  усовершенствованных 
сельскохозяйственных ресурсов, таких как устойчивые 
к изменению климата семена различных сортов сельско-
хозяйственных культур, адаптированные к разнообраз-
ным природным и  климатическим зонам стран БРИКС, 
биоудобрения и  биопестициды. Эти программы обяза-
тельно должны учитывать специфику мелких фермер-
ских хозяйств и начинающих фермеров в контексте про-
блемы ресурсного обеспечения.

Особое значение в  рамках данного направления 
сотрудничества имеет совместная поддержка произ-
водства и  использования новых видов ВИЭ (в  первую 
очередь солнечная, ветровая энергия, биотопливо для 
сельских территорий), а также органической продукции 
и продуктов здорового и безопасного питания. Это объ-
ясняется многосторонним позитивным цивилизацион-
ным воздействием данных направлений, включающих 
экономию традиционных невозобновляемых ресурсов, 
снижение загрязнения окружающей среды, укрепление 
здоровья человека, формирование новых рабочих мест, 
требующих особую квалификацию, а также культуроло-
гический фактор (формирование экологического мен-
талитета). Поскольку реализация данных направлений 
весьма затратна (особенно в  начальный период), для 
стран БРИКС необходимо уже в  ближайшее время раз-
работать соответствующие документы в виде программ, 
стратегий, дорожных карт и т.д.

Также первостепенное значение для аграрного сек-
тора имеет разработка системы контроля и серти-

фикации качества ресурсов. Она не менее важна, чем 
стандартизация качества самой агропродовольственной 
продукции. Эта система должна основываться на между-
народно-признанных стандартах и  соответствовать 
конкретным потребностям сельского хозяйства стран 
БРИКС. Это гарантирует соответствие ресурсов для агар-
ного сектора, продаваемых в рамках сообщества БРИКС, 
требуемым стандартам качества, тем самым, защищая 
фермеров от некачественной продукции и способствуя 
честной конкуренции между производителями. Гармо-
низация процедур сертификации в  странах БРИКС еще 
более упростит торговлю и снизит транзакционные из-
держки. Эта система могла бы также включать механиз-
мы отслеживания на электронной основе, позволяющие 
идентифицировать происхождение и качество МТР, что 
было бы особенно ценно при решении проблем, связан-
ных с контрафактной или фальсифицированной продук-
цией. Для аграрного сектора во внешнеторговых опе-
рациях, связанных с ресурсами, происходящими между 
странами БРИКС, наряду с общими требованиями к стан-
дартам качества также обязательно должен учитываться 
фактор потенциальной адаптируемости продаваемой 
продукции к  местным агроклиматическим условиям, 
для чего следует ввести дополнительные требования 
к системе контроля качества, включая требования к по-
ставляемым запасным частям и  гарантийному ремонту 
техники и оборудования.

Для всех направлений сотрудничества стран БРИКС 
в сфере ресурсов для аграрного сектора необходимо 
создание благоприятной институциональной сре-
ды на  основе снятия институциональных барьеров 

Рис. 1. Динамика энергоемкости ВВП стран БРИКС в сравнении с развитыми странами и миром
Примечание: Для расчета показателей энергоемкости (МДж/долл.) сравнивались объем потребляемой в  группах 
стран первичных ТЭР и величина совокупного ВВП (в долларах 2015 г.). Развитые страны: Австралия, Великобритания, 
ЕС-27, Канада, США, Япония. В новых странах БРИКС не учитываются данные по Эфиопии.
Источник: Показатели для диаграммы рассчитаны автором на основе данных Energy Institute [21], FAOSTAT [18].
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и  формирования новых систем управления и  под-
держки.

Так, например, чтобы обеспечить устойчивый поток 
ресурсов для аграрного сектора и  оказания соответ-
ствующих услуг через границы стран БРИКС, необходи-
мо гармонизировать правила торговли и  снизить не-
тарифные барьеры. Это включает в  себя оптимизацию 
таможенных процедур, стандартизацию мер контроля 
качества и  сокращение бюрократических препон, пре-
пятствующих торговле.

Заключение соглашений о  преференциальной тор-
говле ресурсами для аграрного сектора в рамках БРИКС 
сможет еще больше стимулировать торговлю внутри 
стран БРИКС и способствовать большей рыночной инте-
грации. Кроме того, инвестиции в транспортную и склад-
скую инфраструктуру, такую как усовершенствованные 
портовые сооружения, дороги и  склады, имеют реша-
ющее значение для снижения транспортных расходов 
и минимизации ресурсных потерь.

Решение проблемы доступа к  финансированию для 
приобретения МТР и услуг, связанных с этим, для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей является еще 
одним важным аспектом институциональной стратегии. 
Многие малые и средние предприятия в аграрном сек-
торе сталкиваются с  трудностями в  получении креди-
тов на закупку МТР, что снижает их производительность 
и  прибыльность, а  также ограничивает возможности 
по расширению своей деятельности и инвестированию 
в  инновационные технологии. Странам БРИКС следует 
изучить инновационные механизмы финансирования, 
такие как схемы кредитных гарантий, программы субси-
дирования займов и  инициативы микрофинансирова-
ния, чтобы улучшить доступ к финансированию для этих 
ключевых заинтересованных сторон.

Институализация стран БРИКС, направленная на по-
вышение квалификации и знаний в сфере обеспечения 
МТР, для аграрного сектора представляет собой много-
гранный и перспективный процесс. Ключевым аспектом 
здесь является разработка образовательных программ 
и тренингов, адаптированных к специфическим потреб-
ностям каждого звена аграрной цепочки и  особенно-
стям конкретной страны. Также важную роль при этом 
играет создание информационных платформ для дис-
танционного повышения квалификации и обеспечиваю-
щих доступ к актуальным данным о новых технологиях, 
поставщиках оборудования и лучших практиках.

Среди необходимых совместных институтов, содей-
ствующих эффективному сотрудничеству стран БРИКС, 
в ресурсной сфере необходимо сформировать Целевую 
рабочую группу БРИКС по ресурсам для аграрного сек-
тора. Эта целевая группа будет отвечать за  разработку 

комплексного плана действий (или стратегии) по  со-
трудничеству в  данной области, включая конкретные 
цели, сроки и механизмы поддержки различных направ-
лений. Также целесообразно создать Фонд поддержки 
аграрных технологий БРИКС. Этот фонд будет оказывать 
финансовую и  техническую поддержку исследованиям 
и  разработкам, демонстрационным проектам, а  также 
практическому применению инновационных техноло-
гий в  аграрном секторе, в  том числе в  области цифро-
визации и  роботизации, альтернативных сельскохозяй-
ственных технологий (например, органическое сельское 
хозяйство, альтернативная агроэнергетика).

Международное сотрудничество стран БРИКС явля-
ется прогрессивным процессом, но оно должно осущест-
вляться на равноправной основе во взаимосвязи с инте-
ресами каждого члена сообщества. В этой связи интерес 
представляет определение выгод и преимуществ, кото-
рые может получить Россия от  такого сотрудничества. 
Рассмотрим этот вопрос в  контексте технико-экономи-
ческих отношений между Россией и крупнейшими эко-
номиками БРИКС — Китаем и Индией.

В настоящее время сотрудничество между Россией 
и  Китаем в  сфере ресурсного обеспечения аграрного 
сектора проявляется главным образом в торговле. Рос-
сия экспортирует в Китай в основном ТЭР (сырая нефть, 
нефтепродукты, природный газ, уголь), которые исполь-
зуются для нужд аграрного сектора, а также минераль-
ные удобрения, компоненты для сельскохозяйственной 
техники, семена сельскохозяйственных культур (в основ-
ном масличных). Для России в 2023 г. в области экспорта 
сырой нефти Китай стал главным рынком сбыта (44 %), 
в то время как для самого Китая Россия удовлетворяла 
лишь около 19 % соответствующих импортных потреб-
ностей. В  структуре китайского импорта природного 
газа (по газопроводам) Россия стала вторым поставщи-
ком после Туркменистана (35 %), при этом в Российском 
экспорте трубопроводного газа доля китайского рынка 
составляла 22 % [21]. Из минеральных удобрений Китай 
в основном приобретает в России калийные удобрения 
[18]. В настоящее время Китай является одним из круп-
нейших рынков сбыта для российских минеральных 
удобрений: в 2023 г. — 3 место, 12 %; в 2024 г. рост экс-
порта минеральных удобрений в Китай составил — 36 % 
[3,15]. Из  ресурсов для аграрного сектора Китай по-
ставляет в  Россию в  основном готовую сельскохозяй-
ственную технику (в  том числе, тракторы, комбайны, 
сельскохозяйственные дроны), запасные части, ком-
плектующие, пестициды, семена сельскохозяйствен-
ных культур (для овощей, риса, некоторых технических 
культур). Принципиально важное значение в настоящее 
время имеет импорт из  Китая продукции прикладных 
ИКТ, которые применимы в  аграрном секторе. К  числу 
проблем, препятствующих полной реализации этого по-
тенциала, относятся логистические трудности, связан-
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ные с  транспортной инфраструктурой, особенно вдоль 
Транссибирской магистрали и пунктов пересечения гра-
ницы. Дополнительные препятствия создают различные 
нормативные стандарты и  требования к  сертификации 
сельскохозяйственной продукции и оборудования. Кро-
ме того, колебания валютных курсов и геополитическая 
неопределенность создают элементы риска, которые 
требуют тщательного управления. Наконец, относитель-
ное отсутствие совместных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских инициатив ограничивает по-
тенциал инноваций для решения уникальных сельско-
хозяйственных задач, с  которыми сталкивается каждая 
страна.

Будущее российско-китайского сотрудничества в об-
ласти материально-технического обеспечения аграр-
ного сектора зависит от перехода от чисто деловых от-
ношений к более стратегическому и интегрированному 
партнерству. Основным драйвером для такого перехода, 
по  нашему мнению, являются научные исследования, 
содействие образованию и  повышению квалификации, 
опытно-промышленные разработки, проекты в области 
внедрения прикладных ИКТ в  аграрный сектор и  свя-
занную с  ним сферу услуг. Роль цифровых технологий 
трудно переоценить. Например, создание совместной 
платформы для обмена сельскохозяйственными данны-
ми, включая информацию о состоянии почвы, погодных 
условиях и урожайности сельскохозяйственных культур, 
позволит грамотнее принимать решения и оптимизиро-
вать распределение ресурсов. Использование техноло-
гии блокчейн для улучшения отслеживаемости и  про-
зрачности в  цепочке поставок сельскохозяйственных 
товаров повысит доверие потребителей и  улучшит ка-
чество агропродовольственной продукции. Разработка 
мобильных приложений, которые в  режиме реального 
времени будут предоставлять фермерам информацию 
о прогнозах погоды, предупреждать о вредителях и ры-
ночных ценах, позволит им принимать обоснованные 
решения и улучшит условия их жизни.

России и  Китаю целесообразно для оптимизации 
использования ресурсов содействовать внедрению 
цифровых технологий в  системы мониторинга на  базе 
беспилотных летательных аппаратов и  орбитальных 
спутников. Использование анализа больших объемов 
данных для получения информации о  состоянии по-
чвы, погодных условиях и  нашествии вредителей по-
зволит принимать более обоснованные решения и  по-
высит эффективность применяемых МТР. Создание 
общей цифровой платформы для обмена информацией 
о сельскохозяйственных технологиях, тенденциях агро-
продовольственного рынка и  обновлениях норматив-
ных актов способствовало бы большей прозрачности 
в  сотрудничестве между заинтересованными сторона-
ми. Одной из  важнейших областей будущего перспек-
тивного сотрудничества является разработка методов 

ведения сельского хозяйства, с  учетом климатических 
изменений. Учитывая растущее воздействие изменения 
климата на сельскохозяйственное производство, обеим 
странам следует уделять приоритетное внимание вне-
дрению методов ведения сельского хозяйства, которые 
повышают устойчивость к экстремальным погодным яв-
лениям и снижают ресурсоемкость.

Сотрудничество в  области возобновляемой элек-
троэнергетики (солнечной и  ветровой) между Россией 
и  Китаем также представляет собой перспективное на-
правление в  аграрном секторе и  устойчивом развитии 
сельских территорий.

Россия, располагая огромными территориями с  вы-
соким потенциалом ветровой и  солнечной активности, 
значительным накопленным научно-техническим опы-
том в области ВИЭ, стремится диверсифицировать свою 
энергетику и снизить зависимость от традиционных ви-
дов ТЭР.

Китай же, будучи мировым лидером в производстве 
оборудования для солнечной и  ветровой энергетики, 
нуждается в  расширении рынков сбыта и  обеспечении 
доступа к  новым ресурсам. В  настоящее время сотруд-
ничество между Россией и  Китаем в  области возоб-
новляемой энергетики осуществляется по  нескольким 
направлениям, включая совместное строительство ве-
тровых и солнечных электростанций, обмен технологи-
ями и опытом, а также подготовку кадров. 

Китайские компании активно инвестируют в россий-
ские проекты в  области ветровой и  солнечной энерге-
тики, предлагая передовые технологии и оборудование.

В свою очередь, российские научные и инженерные 
центры участвуют в  совместных исследованиях и  раз-
работках, направленных на  повышение эффективности 
и надежности установок возобновляемой энергетики.

Однако пока Россия существенно отстает от  Китая 
в  области возобновляемой энергетики. Для сокраще-
ния отставания необходима более серьезная государ-
ственная поддержка и  реализация проектов, основан-
ных на  частно-государственном партнерстве. В  рамках 
российско-китайского сотрудничества создание общего 
фонда, предназначенного для поддержки совместных 
проектов в области ВИЭ, стало бы важным механизмом 
финансирования научных прикладных исследований, 
подготовки специалистов и  практического внедрения 
возобновляемых ресурсов в аграрный сектор. Таким об-
разом, объединяя ресурсы и разделяя риски, обе страны 
могут ускорить темпы внедрения инноваций и  создать 
новые возможности для экономического сотрудниче-
ства.
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Учитывая особенности современной геоэкономиче-
ской и геополитической ситуации, отношения между Рос-
сией и Китаем в области сельскохозяйственной техники 
играют важную роль для существенной активизации 
материально-технического сотрудничества уже сегодня. 
В  то время как торговля в  этом секторе быстро растет, 
существуют возможности для совместной разработки 
и производства техники, адаптированной к конкретным 
потребностям российских и  китайских фермеров. Объ-
единение российского опыта в области тяжелого маши-
ностроения с  достижениями Китая в  области техники, 
использующей технологии точного земледелия, может 
привести к разработке инновационных и экономически 
эффективных решений. Создание совместных предпри-
ятий по  производству сельскохозяйственной техники 
на  основе соглашений о  передаче технологий и  разде-
лении прав интеллектуальной собственности способ-
ствовало бы установлению долгосрочных партнерских 
отношений и  повышению производительности и  энер-
гоэффективности сельского хозяйства в обеих странах.

Стандартизация компонентов машин и обеспечение 
их функциональной совместимости еще больше повы-
сили бы эффективность и  снизили затраты на  техниче-
ское обслуживание. В то же время для этого необходи-
мо вести переговоры о  проявлении интереса сторон 
к организационно-экономическим инновациям. Так, на-
пример, Китайское правительство субсидирует до  30% 
экспортной стоимости сельскохозяйственной техники 
и дотирует электроэнергию на ее производство. Однако, 
к выгодному на сегодняшний день для России процессу 
локализации предприятий по  выпуску сельскохозяй-
ственной техники на нашей территории, китайские пар-
тнеры подходят не столь активно [2].

Вектор внешней торговли МТР для аграрного сектора 
между Россией и  Индией имеет сегодня определенное 
сходство с  российско-китайскими торговыми отноше-
ниями в данной области. Индия также в основном заку-
пает ТЭР, минеральные удобрения, а  Россия сельскохо-
зяйственную технику, пестициды и семена. Но имеются 
и  отличия. Серьезным препятствием для внешнетор-
говых отношений России и  Индии является логистика, 
связанная с  географической удаленностью стран друг 
от  друга, а  также труднодоступностью территорий для 
сухопутных транспортных связей. В  последнем случае 
существенную роль играет и  политическая напряжен-
ность на  сухопутных границах Индии. Внешняя торгов-
ля ресурсами между Индией и Россией осуществляется 
в основном морскими перевозками. Наиболее удобные 
маршруты проходят через российский Дальний Восток, 
однако основные потребители МТР в  России располо-
жены на западе страны, что увеличивает транспортные 
издержки. Второй специфической особенностью Индии 
является то, что ее сельское хозяйство базируется на ма-
лых фермерских хозяйствах со спецификой потребно-

стей в  материально-технических ресурсах (ограничен-
ные финансовые средства для необходимых закупок, 
потребность в  маломощной технике). Третья особен-
ность — это резко отличающиеся от России агроклима-
тические условия, что повышает требования в  адапта-
ции поставляемых ресурсов к местным условиям.

В сфере экспорта ресурсов, представляющих интерес 
для аграрного сектора в 2023 г. Россия являлась главным 
поставщиком сырой нефти в Индию (35 %). Однако реги-
он Ближнего Востока (Ирак, Саудовская Аравия) в сово-
купности составляют заметную конкуренцию. Для России 
доля Индии в экспорте сырой нефти составляет — 34 % 
(второе место после Китая). В географической структуре 
экспорта нефтепродуктов Индия для России является 
третьим по  величине торговым партнером после зару-
бежной Европы (41 %) и Китая (10 %). Для самой Индии 
Россия в  области импорта нефтепродуктов занимает 
второе после ОАЭ место (16 %). Природный газ в Индию 
из  России поступает только в  сжиженном виде. Несмо-
тря на  то, что Россия является четвертым по  величине 
в мире экспортером сжиженного природного газа (8 %), 
а Индия имеет большие и растущие потребности в нем, 
доля этой страны в российском экспорте данного ресур-
са из-за не налаженной логистической инфраструктуры 
и  наличия серьезных конкурентов в  лице Катара, ОАЭ 
и США, составляет всего лишь около 1,5 % [21].

В 2023 г. для России Индия являлась вторым по зна-
чению торговым партнером в  области минеральных 
удобрений после Бразилии (14 %). Для Индии в  2024 г. 
Россия стала главным поставщиком минеральных удо-
брений, причем в отличие от Китая структура экспорта 
была ориентированной больше на  азотные и  фосфор-
ные удобрения. В 2022 г., по данным ФАО, при измерении 
в действующем веществе на азотные удобрения прихо-
дилось — 47 %, фосфорные — 43 % и калийные — 10 % 
[3,15,18].

Среди импортируемых из Индии ресурсов для аграр-
ного сектора России сельскохозяйственная техника 
представляет собой растущий, хотя и все еще небольшой 
рынок сбыта в  рамках более широкого спектра общих 
индийско-российских торговых отношений. В то время, 
как исторические связи и  геополитическое положение 
уже давно способствуют сотрудничеству в  различных 
отраслях, в  последние годы в  сегменте сельскохозяй-
ственной техники наблюдается более заметный подъ-
ем, обусловленный стечением ряда факторов, включая 
растущий спрос в  России на  доступную и  надежную 
сельскохозяйственную технику в сочетании с расширя-
ющимися производственными возможностями Индии 
и конкурентоспособными ценами.

Индийские производители сельскохозяйственной 
техники ориентированы в основном на поставки в Рос-



32 Серия: Экономика и Право № 6-2 июнь 2025 г.

ЭКОНОМИКА

сию тракторов, комбайнов и  средств почвообработки. 
Доступность этой техники является ключевым конку-
рентным преимуществом, особенно для небольших 
и  средних российских сельскохозяйственных товаро-
производителей. Кроме того, российские фермеры по-
ложительно оценивают адаптируемость индийской 
техники к различным агроклиматическим условиям в со-
четании с упрощенными требованиями к техническому 
обслуживанию. Несмотря на  то, что в  связи с  резким 
сокращением притока сельскохозяйственной техники 
и  оборудования в  Россию из  развитых стран, значение 
Индии потенциально резко возрастает, в этой сфере со-
храняются значительные проблемы.

Логистические препятствия, включая длительные 
сроки доставки и  сложности, связанные с  таможенным 
оформлением, влияют на  эффективность и  рентабель-
ность торговли сельскохозяйственной техникой. Кроме 
того, различия в  технических стандартах, сертифика-
ционных требованиях между двумя странами требуют 
строгого соблюдения процедур, что увеличивает адми-
нистративное бремя для индийских экспортеров.

Колебания валютных курсов также представляют 
риск, потенциально снижая рентабельность и  влияя 
на ценовую конкурентоспособность индийской техники. 

Еще одним препятствием является отсутствие на-
дежной сети послепродажного обслуживания в России. 
Укрепление доверия и обеспечение доступности запас-
ных частей и технической поддержки имеют решающее 
значение для развития долгосрочных отношений с кли-
ентами и сохранения доли рынка.

Индийские производители должны стратегически 
инвестировать в  создание местных сервисных центров 
и программ обучения для удовлетворения этой важней-
шей потребности.

Стремление диверсифицировать внешние поставки 
и  ценовая конкурентоспособность являются драйвера-
ми роста импорта пестицидов в Россию из Индии. Герби-
циды составляют самый большой сегмент, за ними сле-
дуют инсектициды и фунгициды.

Однако торговые отношения между Россией и Инди-
ей в сфере химических средств защиты растений также 
как и в случае с сельскохозяйственной техникой не ли-
шены проблем.

Логистические трудности усугубляются перегружен-
ностью морских портов, особенно в пиковые сельскохо-
зяйственные сезоны. Кроме того, соблюдение норматив-
ных требований при перемещении пестицидов остается 
важнейшим сдерживающим аспектом. Как индийские 
экспортеры, так и российские импортеры должны ори-

ентироваться в  сложной сети регистрационных требо-
ваний, стандартов контроля качества и фитосанитарных 
правил, чтобы обеспечить безопасное и  эффективное 
использование этих продуктов.

Другая проблема заключается в  колебаниях валют-
ных курсов между индийской рупией и российским ру-
блем. Нестабильность валютных курсов приводит к  не-
определенности цен и влияет на прибыльность сделок, 
что требует от  компаний принятия стратегий хеджиро-
вания для снижения финансовых рисков. Более того, ге-
ополитические факторы и торговые ограничения потен-
циально могут нарушить цепочки поставок и  повлиять 
на общую стабильность этого торгового потока.

Импорт семян из  Индии в  Россию является одним 
из  наиболее быстро растущих сегментов внешней тор-
говли в области МТР для аграрного сектора экономики. 
Основными культурами, стимулирующими эту торговлю, 
являются семена овощей (в  частности, томатов, перца 
и  огурцов), масличные культуры (такие как подсолнеч-
ник и горчица) и некоторые бобовые.

Индийские семеноводческие компании активно уча-
ствуют в  российских сельскохозяйственных выставках 
и  ярмарках, демонстрируя свою продукцию и  налажи-
вая партнерские отношения с российскими дистрибью-
торами и  сельскохозяйственными организациями. Те-
кущий тренд в импорте семян можно охарактеризовать 
растущим спросом на высококачественные, устойчивые 
к болезням сорта, адаптированные к конкретным агро-
климатическим условиям России.

Индийские семеноводческие компании проводят ак-
тивную маркетинговую политику в области экспорта се-
мян в Россию, предлагая привлекательную альтернативу 
другим внешним поставщикам благодаря своим конку-
рентоспособным ценам, разнообразию сортов и  опыту 
в  разработке семян, подходящих для различных агро-
климатических условий России.

Несмотря на  позитивную динамику, несколько про-
блем сдерживают индийско-российскую торговлю се-
менами. Одним из существенных препятствий являются 
различия в  фитосанитарных правилах и  требованиях 
к  сертификации в  двух странах. Работа в  этих сложных 
нормативных условиях требует значительных инвести-
ций в тестирование, документацию и процедуры соблю-
дения требований, что увеличивает общую стоимость 
импорта семян.

Другая проблема заключается в  необходимости по-
вышения осведомленности и  признания российскими 
аграрными потребителями индийских сортов семян. 
Хотя некоторые сорта уже успешно зарекомендовали 
себя в  российских условиях, другие требуют дальней-
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шей адаптации и  тестирования для обеспечения опти-
мальных показателей. 

Укрепление доверия и  прочная репутация в  обла-
сти качества и  надежности имеют решающее значение 
для того, чтобы индийские семеноводческие компании 
смогли закрепиться на  российском рынке. Это требует 
совместных усилий с  участием научно-исследователь-
ских институтов, служб распространения сельскохозяй-
ственной информации и ассоциаций фермеров для про-
паганды преимуществ использования индийских семян 
и оказания технической поддержки фермерам. 

Перспективное сотрудничество России и Индии в об-
ласти МТР для аграрного сектора, также как и с Китаем, 
должно развиваться комплексно на основе сотрудниче-
ства в области инновационных технико-технологических 
достижений и  сопутствующих научно-образовательных 
контактов. Однако приоритетом для России должно 
стать расширение использования прикладных ИКТ.

В значительной степени это определяется тем, что 
Индия, как и  Китай в  сфере цифровизации экономики 
являются лидерами среди стран БРИКС. В  настоящее 
время сотрудничество между Россией и Индией в обла-
сти МТР, в частности, в области минеральных удобрений, 
сельскохозяйственной техники и  пестицидов характе-
ризуется сочетанием традиционных и  формирующихся 
цифровых подходов. В то время как, например, в торгов-
ле операторы рынка полагаются на обычные контракты, 
расчетные и  кредитные операции, растущий сегмент, 
особенно небольшие организации, начинают активно 
изучать возможности платформ электронной торговли 
и  соответствующие рынки для прямого подключения 
и снижения транзакционных издержек.

Однако до  сих пор значительная часть внешней 
торговли МТР для аграрного сектора (около 70 %) осу-
ществляется через офлайн-каналы, что свидетельствует 
о значительном потенциале для цифровизации. В насто-
ящее время реализуется несколько цифровых инициа-
тив, направленных на  упрощение процедур торговли. 
Минсельхоз России содействует развитию цифровых 
платформ для связи российских производителей с меж-
дународными торговыми компаниями, включая индий-
ских импортеров и экспортеров.

Аналогичным образом инициативы индийского пра-
вительства, такие как Agri Stack и  e-NAM, направлены 
на  цифровизацию процессов в  аграрном секторе, соз-
давая возможности для интеграции с международными 
партнерами. Agri Stack представляет собой фундамен-
тальную цифровую экосистему, разработанную индий-
ским правительством для преобразования сельскохо-
зяйственного сектора.

Данная система направлена на  создание единой 
платформы, использующей цифровые технологии, вклю-
чая искусственный интеллект, машинное обучение, дис-
танционное зондирование и  блокчейн для решения 
важнейших задач, с  которыми сталкиваются фермеры, 
как в  области создания агропродовольственной про-
дукции, так и  обеспечения необходимыми видами МТР 
и связанными с этим услугами e-NAM (онлайн-платфор-
ма для торговли агропродовольственной продукцией 
в Индии). E-NAM направлена на создание единого наци-
онального рынка агропродовольственной продукции, 
ее задачей является упрощение торговых процессов, 
снижение транзакционных издержек и  улучшение ин-
формирования фермеров об  агропродовольственном 
рынке. Однако потенциально возможно использовать 
эту платформу для содействия устойчивому обеспе-
чению МТР меньшим количеством посредников (или 
вообще без них) и  при наличии более широкой и  объ-
ективной информации о приобретаемых видах МТР не-
посредственно от производителей.

Несмотря на  огромный потенциал цифровизации, 
сотрудничеству России и Индии в материально-техниче-
ском обеспечении аграрного сектора препятствует ряд 
проблем. К  ним относятся: отсутствие стандартизиро-
ванной цифровой инфраструктуры в сельских регионах 
обеих стран, разный уровень цифровой грамотности 
среди операторов рынка (например, фермеров, диле-
ров, производителей МТР), опасения по поводу безопас-
ности данных и доверия к онлайн-транзакциям. Решение 
этих проблем требует согласованных усилий по  совер-
шенствованию цифровой инфраструктуры, обеспече-
нию обучения и  поддержки заинтересованных сторон, 
а также созданию безопасных и прозрачных цифровых 
экосистем.

Преодоление этих препятствий потенциально может 
увеличить объем торговли МТР примерно на  15–20 % 
в течение следующих 3–5 лет. Будущие разработки и со-
трудничество России и Индии в области МТР для аграр-
ного сектора зависят от  углубленного сотрудничества 
в нескольких ключевых направлениях.

Во-первых, это необходимость создания общей циф-
ровой торговой платформы с интеграций существующих 
платформ для создания единой экосистемы торговли, 
сервисного обслуживания и содействия практическому 
использованию ресурсов в агарном секторе.

Во-вторых, разработка решений на основе блокчейна 
для повышения прозрачности и отслеживания потоков 
МТР, снижения рисков мошенничества и контрафакции.

В-третьих, продвижение использования инструмен-
тов на базе искусственного интеллекта для прогнозиро-
вания спроса, оптимизации логистики и улучшения кон-
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троля качества ресурсов. Совместная рабочая группа, 
состоящая из экспертов обеих стран, в настоящее время 
изучает эти возможности, в  том числе реализацию пи-
лотного проекта, направленного на цифровизацию тор-
говли удобрениями между Россией и Индией.

Заключение

Продолжающееся увеличение количества стран, 
входящих в сообщество БРИКС повышает их роль и зна-
чение в  глобальной экономике, однако актуализирует 
поиск областей конкретного взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Одной из  таких областей является сотрудничество 
в области материально-технических ресурсов для сово-
купного аграрного сектора, обладающее значительным 
технико-технологическим, организационно-экономи-
ческим и  интеллектуально-информационным потенци-
алом дальнейшего развития. Учитывая, что основным 
драйвером развития цивилизации в  современных гео-

экономических условиях и  на отдаленную перспективу 
будут являться прикладные информационно-коммуни-
кационные технологии на  основе Интернета, цифрови-
зация процессов сотрудничества в  ресурсной области 
для аграрного сектора стран БРИКС должна стать при-
оритетом. При этом странам БРИКС необходимо подхо-
дить к решению данной проблемы комплексно с учетом 
не только аспектов производства и ресурсного обеспе-
чения, но  также сопутствующего сотрудничества в  ин-
теллектуальной информационной сфере и  в области 
повышения эффективности использования материаль-
но-технических ресурсов с  минимизацией негативного 
воздействия на окружающую среду.

Для России такой подход весьма перспективен, по-
скольку имеет явный тренд в сторону технико-технологи-
ческого и экономического суверенитетов и закладывает 
практические основы для отхода от  преимущественно 
чисто торговых отношений (экспорт — импорт) в  ре-
сурсной области со странами БРИКС.
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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы, связанные с  изучением 
проекта «Один пояс, один путь» как одного из  глобальных проектов для 
развития зимних видов спорта, которые способствуют активному китайско-
российскому сотрудничеству в современных условиях. автором статьи под-
черкивается важность развития спортивной индустрии для поддержания 
международного сотрудничества России и Китая. Определена тесная взаи-
мосвязь между международной инициативой и  зимними видами спорта. 
Рассмотрены зимние виды спорта, в которых принимает участие Российско-
китайская сторона. изучены основные проблемы, являющиеся преградой 
для развития международного сотрудничества в сфере спорта между Росси-
ей и Китаем. Рассмотрены основные российско-китайские спортивные меро-
приятия. Определено понятие «спортивная культура» и рассмотрена ее роль 
в жизни общества. Подчеркивается, что развитие зимних видов спорта спо-
собствует укреплению и  совершенствованию дипломатии России и  Китая. 
изучены перспективы развития зимних видов спорта и  международного 
сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Разработаны 
рекомендации, направленных на повышение эффективности китайско-рос-
сийского сотрудничества в  области зимних видов спорта и  его развития. 
автор статьи делает вывод о том, что инициатива «Один пояс, один путь» от-
крывает широкие возможности для развития новых видов зимнего спорта, 
раскрытия творческого потенциала участников и  укрепления дружествен-
ных и партнерских отношений между двумя крупными странами.

Ключевые слова: международная инициатива, «Один пояс, один путь», дви-
жущая сила, озеленение, зимние виды спорта, китайско-российское сотруд-
ничество.
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Summary. The article deals with the issues related to the study of the «One 
Belt, One Road» project as one of the global projects for the development 
of winter sports, which promote active Sino-Russian cooperation in 
modern conditions. The author of the article emphasizes the importance 
of the development of the sports industry to support international 
cooperation between Russia and China. The close relationship between 
the international initiative and winter sports is identified. The winter 
sports in which the Russian-Chinese side takes part are considered. The 
main problems that are obstacles to the development of international 
cooperation in the field of sports between Russia and China are studied. 
The main Russian-Chinese sports events are considered. The concept of 
«sports culture» is defined and its role in the life of society is considered. 
It is emphasized that the development of winter sports contributes to 
the strengthening and improvement of diplomacy between Russia and 
China. The prospects of winter sports development and international 
cooperation within the framework of the «One Belt, One Road» initiative 
are studied. Recommendations aimed at improving the effectiveness of 
Sino-Russian cooperation in the field of winter sports and its development 
are developed. The author of the article concludes that the initiative «One 
Belt, One Road» opens wide opportunities for the development of new 
types of winter sports, revealing the creative potential of participants and 
strengthening friendly and partnership relations between the two major 
countries.
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введение

В условиях глобализации инициатива «Один пояс, 
один путь» позволяет создать возможности для осу-
ществления международного сотрудничества меж-

ду различными странами в области развития зимних ви-
дов спорта. Для России сотрудничество с Китаем является 
важным с  точки зрения установления дружественных 
и  партнерских отношений, активного взаимодействия 
в сфере культуры, образования, науки, торговли и спор-
та. Спортивно-культурный обмен между Россией и  Ки-
таем позволил наметить дальнейшую стратегию спор-
тивного развития, укрепить партнерские отношения, 
а также повысить эффективность китайско-российского 
сотрудничества. Следовательно, сотрудничество в рам-
ках инициативы в  области зимних видов спорта может 
стать перспективной возможностью для вывода китай-
ско-российских отношений на новый уровень развития. 

Кроме того, сотрудничество в  рамках международ-
ной инициативы также способствует появлению новых 
видов зимнего спорта, его развития в перспективе. 

Проблематика исследования заключается в том, что 
в настоящее время существуют достаточно мало иссле-
дований по  проблеме развития зимних видов спорта 
в рамках международной инициативы «Один пояс, один 
путь» как основы формирования для китайско-россий-
ского сотрудничества. Так, общие вопросы, касающие-
ся в  основном рассмотрения истории возникновения 
и эволюции российско-китайских отношений были рас-
смотрены в  трудах В.Л. Ларина, В.Г. Дацышена, С.Б. Ма-
кеева; обзор ценностей текущего состояния и путей раз-
вития спортивно-культурного обмена между Россией 
и Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
были рассмотрены в  трудах Лю Донглей, Ван Цзыпу, 
Чжан Сюэйпин, Лю Пэньюй и других. Считаем, что необ-
ходимо провести более глубокое исследование в  дан-
ном направлении и более детально изучить некоторые 
вопросы темы.

Объектом исследования является российско-китай-
ское международное сотрудничество.

Предметом исследования является механизм влия-
ния зимних видов спорта на международное сотрудни-
чество России и  Китая, как основной движущей силы 
развития в рамках проекта «Один пояс, один путь».

Научная новизна исследования заключается в  раз-
работке рекомендаций, направленных на  повышение 
эффективности китайско-российского сотрудничества 
в области зимних видов спорта и его развития.

материалы и методы

В данной статье использовались различные методы 
исследования, такие как теоретический анализ для из-

учения мнений ученых о инициативах «Один пояс, один 
путь» и  развитии зимних видов спорта, аналитический 
метод для выявления проблем и барьеров в сотрудниче-
стве между Россией и Китаем, эмпирический анализ для 
оценки реального опыта взаимодействия через спор-
тивные мероприятия, а  также сравнительный анализ 
для демонстрации влияния зимнего спорта на укрепле-
ние дипломатических отношений и культурного обмена 
между странами.

литературный обзор

Вопросы, касающиеся изучения инициативы «Один 
пояс, один путь» как одного из глобальных проектов для 
развития зимних видов спорта, которые способствуют 
активному китайско-российскому сотрудничеству рас-
сматривали многие ученые такие, как Ван Цзыпу, Лю 
Дунлей, Чэнь Биньсинь, Ван Кай, Лян Хаогуан, Ли Инцзе, 
Сун Цзяьюнь, Чжу Иньин и  другие. Считаем, необходи-
мым продолжить исследование в  данном направлении 
и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

результаты и обсуждение

Спорт и его значимость для общества всегда являют-
ся неоспоримой ценностью. Большое внимание в  меж-
дународном сотрудничестве отводится именно спорту, 
как фактору формирования здорового образа жизни, 
улучшения качества жизни людей [5, с.12].

Россия и  Китай рассматривают спорт не  только 
с  позиции его важности для здоровья человека, но  и 
для укрепления международных отношений, появле-
ния общих интересов, культурных ценностей [4, с.266]. 
Особенно важным данное обстоятельство становится 
в  условиях назревания острой политической ситуации 
на  международной арене. Поэтому спорт еще больше 
сближает Россию и  Китай, делая их союзниками и  дру-
жественными партнерами. Это определяет актуальность 
темы исследования и ее теоретическую и практическую 
значимость.

Таким образом, спорт можно рассматривать как об-
щий язык для объединения и  родства двух народов: 
русского и китайского в различных сферах (экономике, 
политике, торговле, культуре, образовании и  т.д.). Кро-
ме того, оба Президенты России и Китая также являются 
любителями спорта, в  частности зимних его видов. На-
пример, в 2014 году Си Цзиньпин принял участие в це-
ремонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Президент 
России Владимир Путин также ежегодно принимает 
участие в  открытии спортивных мероприятий в  раз-
личных городах и регионах. Следовательно, главы двух 
государств выразили намерение и готовность в продол-
жении и  расширении российско-китайских отношений 
в области спорта, а также развитии новых его видов.
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В 2013 году председатель Си Цзиньпин предложил 
инициативу под названием «Один пояс, один путь», ко-
торая обозначила стратегические приоритеты развития 
в  различных областях и  сферах деятельности. Одним 
из важных направлений развития в рамках данной ини-
циативы явились рекомендации в  области спортивной 
индустрии. Так, в 2014 году в Китае был принят документ 
по регулированию спорта и стимулированию его актив-
ности. Данный документ поднял вопросы рассмотрения 
спорта и его важности на государственном уровне, опре-
деления основных проблем и путей их решения [1, с.76].

Международная инициатива «Один пояс, один путь» 
представляет собой стратегическую меру и  политику 
«мягкой силы» Китая, направленную на  укрепление со-
трудничества с  различными странами, а  также способ 
адаптации к быстроменяющимся внешним условиям. 

Россия проявила активный интерес и  поддержала 
инициативу «Один пояс, один путь», рассматривая ее как 
основную движущую силу для развития зимних видов 
спорта и укрепления китайско-российского сотрудниче-
ства. С этого момента спортивные интересы двух вели-
ких держав постоянно развиваются, совершенствуются 
и  находят новые возможности для своего проявления 
в  рамках международного проекта. В  последние годы 
международное сотрудничество России и  Китая значи-
тельно усилилось, об этом свидетельствует увеличение 
количества проводимых совместных мероприятий, об-

щие достигнутые результаты и совместные планы на бу-
дущее [3, с.195]. 

Важно отметить тесную взаимосвязь между междуна-
родной инициативой «Один пояс, один путь» и зимними 
спортивными играми. Данную взаимосвязь целесоо-
бразно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, 
международная инициатива «Один пояс, один путь» соз-
дала благоприятные условия для развития многих видов 
зимнего спорта, а  с другой стороны сами зимние игры 
оказывают влияние на развитие инициативы и междуна-
родного сотрудничества [10, с. 51].

С приближением зимних Олимпийских игр в Пекине, 
в условиях относительно слабой базы китайских зимних 
видов спорта и очевидного преимущества России в этой 
области, сотрудничество по  научным исследованиям 
в  зимних видах спорта между Китаем и  Россией стало 
предметом особого внимания и  было включено в  со-
вместное коммюнике регулярных встреч премьер-ми-
нистров двух стран.

К зимним видам спорта, в  которых принимает уча-
стие Россия и  Китая относятся: биатлон, горнолыжный 
спорт, фигурное катание, керлинг, скелетон, лыжные гон-
ки, бобслей и другие (Рис. 1).

С развитием зимних видов спорта появляются новые 
его виды, которые успели уже завоевать свою популяр-
ность. К числу таких видов спорта можно отнести:

Рис. 1. Зимние виды спорта 
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1) скиджоринг (представляет собой вид зимнего 
спорта, когда спортсмен становится на  лыжи, 
управляемые техникой);

2) брумбол (представляет собой командную игру, 
которая очень похожа в своем исполнении на хок-
кей, футбол и флорбол. Однако, здесь использует-
ся не клюшка, а метла; вместо шайбы использует-
ся мяч; вместо коньков используется специальная 
обувь на резиновой подошве);

3) сноускейт (представляет собой интеграцию двух 
видов спорта, таких как скейтборда и сноутборда. 
Данный вид зимнего спорта интересен тем, что он 
показывает сложные трюки на снегу);

4) сноукайтинг (вид зимнего спорта при котором ис-
пользуются кайт и сноуборд, которые позволяют 
передвигаться и совершать сложные спортивные 
элементы);

5) турбосанки (вид зимнего спорта, который предпо-
лагает, что участники спортивного соревнования 
используют надувные санки с большой скоростью 
передвижения. Соревнования могут проводиться 
по склонам и неровным местностям, что создает 
дополнительные препятствия и в тоже время ув-
лекательность занятием данным видом спорта) 
и т.д. [7, с.99].

Появление новых видов зимнего спорта стимулирует 
интерес всех участников, привлекает к  себе повышен-
ное внимание и желание участвовать в спортивных ме-
роприятиях.

Несмотря на  стремление обеих стран к  активному 
развитию зимних видов спорта в  рамках инициативы 
«Один пояс, один путь» существуют определенные про-
блемы и барьеры на пути этого сотрудничества:

1) возможные конфликты и  разногласия по  поводу 
принятия решений в сфере спорта и его развития;

2) языковые барьеры;
3) влияние западных санкций;
4) культурные особенности и различия;
5) различия в  идейных ценностях и  политических 

взглядах;
6) неравномерность развития спортивного обмена 

по регионам и т.д. [8, с.62].

Следовательно, необходимо уделить пристальное 
внимание решению данных проблем в современных ус-
ловиях и осуществить поиск эффективных направлений 
деятельности для их устранения. Это позволит расши-
рить масштабы международного спортивного сотрудни-
чества и определить возможные перспективы.

Для того, чтобы решить указанные проблемы, счита-
ем, что необходимо провести работу по ряду направле-
ний. К числу которых можно отнести:

1) укрепление официальных связей в  рамках спор-
тивной индустрии между Россией и Китаем;

2) осуществление спортивной пропаганды среди 
широких масс населения;

3) государственная поддержка спортивной инду-
стрии (разработка спортивных программ, планов 
развития);

4) государственное финансирование спортивных 
мероприятий;

5) поощрение разработки спортивных проектов со 
стороны государства;

6) увеличение создания спортивных организаций 
и учреждений;

7) подготовка высококвалифицированных специ-
алистов;

8) использование международного опыта в области 
спорта и его развития;

9) открытие новых направлений и видов зимних ви-
дов спорта;

10) создание необходимой инфраструктуры для заня-
тия зимними видами спорта и т.д. [2, с.113].

Зимние виды спорта являются особенно привлека-
тельными для России и  Китая. Особую популярность 
в зимних видах спорта в последнее время получил хок-
кей. Активное взаимодействие было начато еще в 2010 
году после подписания между Россией и Китаем догово-
ра о хоккейном сотрудничестве. С этого момента страны 
начали делиться опытом и  разработками в  хоккейном 
виде спорта. Кроме того, получил развитие детский хок-
кейный спорт. Стали проводиться международные тур-
ниры, соревнования и  мероприятия, среди различных 
групп участников, начиная от детей в возрасте трех лет 
и заканчивая молодыми людьми старше сорока лет. Бла-
годаря полюбившемуся многим виду спорта произошло 
сближение интересов, развитию дружественных отно-
шений между двумя соседскими народами, наметились 
планы на дальнейшее сотрудничество в сфере спорта.

На Рис. 2 наглядным образом представлены основ-
ные российско-китайские спортивные мероприятия.

Таким образом, перечень проводимых российско-ки-
тайских спортивных мероприятий показывает широкий 
охват различных видов спорта, включая зимние виды 
спорта. Это способствует формированию и расширению 
спортивно-культурного обмена между двумя странами.

Важно отметить, что в  рамках инициативы «Один 
пояс, один путь» в  области развития спортивной инду-
стрии активно формируются культурные обмены, что 
способствует усилению взаимопонимания двух наро-
дов, повышения уровня их развития и культуры в целом, 
формирования общих интересов, создания новых пер-
спектив для осуществления деятельности и т.д.

Под спортивной культурой следует понимать сово-
купность культурных ценностей, создаваемых в услови-
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ях проявления социокультурной среды, которые прино-
сят неоценимую помощь здоровью людей и повышению 
качества их жизни [9, с.8].

Развитие спорта, обмен спортивными событиями 
и  коммуникациями между Россией и  Китаем осущест-
вляется в  рамках гуманитарного обмена, под руковод-
ством спортивных организаций, которые проводят 
различные мероприятия. Примером успешного прове-
дения спортивных мероприятий явилось проведение 
зимних молодежных спортивных игр в 2018 году в Уфе. 
Здесь состоялись спортивные соревнования по лыжным 
гонкам, фигурному катанию, хоккею, конькобежному 
спорту и т.д.

Развитие зимних видов спорта способствует укре-
плению и совершенствованию спортивной дипломатии 
между Россией и  Китаем. Следует отметить, что до  по-
явления международной инициативы «Один пояс, один 
путь» развитие двусторонних отношений между Россией 
и Китаем существовали в рамках внутреннего диплома-
тического и культурного обмена, направленного на ре-
шение поставленных целей и  задач. После принятия 
инициативы «Один пояс, один путь» развитие данных 
отношений вышло на новый глобальный уровень разви-
тия, что способствовало привлечению внимания миро-
вого сообщества.

На сегодняшний день создана большая спортивная 
платформа для осуществления спортивной диплома-
тии на  международном уровне не  только между двумя 

крупными державами, но и другими странами, ставшими 
участниками культурного и спортивного обмена в рам-
ках проекта. Это расширило возможности и  перспек-
тивы достижения положительных результатов в  спорте 
и  укрепления международного сотрудничества, разви-
тию взаимопонимания и связей.

Важнейшими перспективами развития зимних видов 
спорта в  рамках инициативы «Один пояс, один путь» 
с целью дальнейшего развития международного сотруд-
ничества являются:

1) увеличение интереса к зимним видам спорта;
2) повышение уровня развития зимних видов спорта;
3) укрепление международного сотрудничества 

между странами;
4) повышение уровня спортивной культуры;
5) повышение уровня развития спортивной дипло-

матии;
6) стимулирование потребительского спроса 

и трансформация экономики;
7) расширение уровня проведения научных иссле-

дований в сфере спортивной индустрии;
8) формирование глобальной устойчивости стран 

на международном рынке и т.д. [6, с.4].

В данной статье разработаны рекомендации, направ-
ленных на повышение эффективности китайско-россий-
ского сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь» в области зимних видов спорта и его разви-
тия, которые представлены на Рис. 3.

Рис. 2. Основные российско-китайские спортивные мероприятия
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Считаем, что разработанные рекомендации могут 
быть полезны при разработке политики управления 
в  сфере спортивной индустрии на  государственном 
уровне, а  также на  региональных уровнях развития 
спортивными организациями и учреждениями. Они по-
могут не только повысить эффективность китайско-рос-
сийского сотрудничества в области спорта, но и способ-
ствовать его дальнейшему развитию.

Организация зимних видов спорта в  рамках иници-
ативы «Один пояс, один путь» несет в  себе множество 
положительных эффектов таких как: способствует разви-
тию российско-китайского сотрудничества, появлению 
новых видов зимнего спорта, поддержанию здоровья 
и здорового образа жизни, росту духовных и культурных 
ценностей, повышению эффективности коммуникаци-
онных обменов, улучшению качества жизни людей, раз-
витию спортивной дипломатии между Россией и Китаем, 
укреплению дружеских и  партнерских связей и  т.д. Та-
ким образом, проект «Один пояс, один путь» открывает 
новые возможности для развития зимних видов спорта 
для России и  Китая, раскрытия творческого и  спортив-

ного потенциала участников, преодоления преград и ба-
рьеров для всех его участников.

Заключение

Можно сделать вывод о том, что в рамках междуна-
родного проекта «Один пояс, один путь» зимние виды 
спорта и  их развитие являются одним из  наиболее эф-
фективных инструментов для укрепления российско-ки-
тайских отношений, преодоления языковых барьеров 
и этнических различий, формирования единства и брат-
ства среди двух народов, а  также укрепления доверия 
друг к  другу. Зимние виды спорта создают базовую ос-
нову для подготовки талантливых и профессиональных 
спортсменов, формируют стремление для получения 
высоких результатов, развития новых видов спорта 
и участия в них молодежи. Следовательно, исследование 
темы укрепления российско-китайского международно-
го сотрудничества на  основе развития сферы спортив-
ной индустрии имеет важное теоретическое и практиче-
ское значение для общества и государства.

Рис. 3. Рекомендации, направленные на повышение эффективности китайско-российского сотрудничества  
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» в области зимних видов спорта и его развития

[Разработано автором]
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Аннотация. В  статье рассматривается актуальность и  необходимость 
правового регулирования цифровых инноваций в  условиях стремитель-
ного развития современного технологического ландшафта. Проблематика 
цифровых валют, таких как ВтС и ETF, сопровождается неопределённостью 
правового режима и  потенциальными рисками для финансовой стабиль-
ности и  защиты прав потребителей финансовых услуг. автор анализирует 
принцип технологической нейтральности как основной ориентир для соз-
дания эффективного правового регулирования, способного адаптироваться 
к новым инновациям без необходимости частого изменения законодатель-
ства. Особое внимание уделяется балансировке между поддержкой инно-
вационных технологий и  стабилизацией экономической среды. В  выводах 
статьи подчеркивается необходимость международного сотрудничества, 
в  частности в  рамках G20 и  БРиКС, и  унификации подходов к  правовому 
регулированию цифровых валют, а  также формирование рекомендаций 
по  внедрению принципа технологической нейтральности в  национальные 
правовые системы.

Ключевые слова: распределённый реестр, технологическая нейтральность, 
регулирование цифровых валют, регулирование цифровых прав, кривая 
Гартнера.

on The principle of Technological 
neuTraliTy anD Timeliness  
of regulaTion of DigiTal 
innoVaTions, in parTicular, 
DecenTralizeD financial  
anD cyclical properTy TurnoVer

M. Iontsev 

Summary. The article considers the relevance and need for legal 
regulation of digital currencies in the context of the rapid development of 
the modern technological landscape. The problems of digital currencies, 
such as PTS and ETF, are accompanied by the uncertainty of the legal 
regime and potential risks to financial stability and the protection of 
the rights of consumers of financial services. The author analyzes the 
principle of technological neutrality as the main benchmark for creating 
effective legal regulation that can adapt to new innovations without 
the need for frequent changes in legislation. Particular attention is 
paid to balancing between supporting innovative technologies and 
stabilizing the economic environment. The conclusions of the article 
emphasize the need for international cooperation, in particular within 
the framework of the G20 and BRICS, and the unification of approaches 
to the legal regulation of digital currencies, as well as the formation of 
recommendations for the introduction of the principle of technological 
neutrality in national legal systems.

Keywords: distributed ledger, technological neutrality, regulation of 
digital currencies, regulation of digital rights, Gartner curve.

Использование технологий в  финансовом секто-
ре — явление не новое [16], ведь финансовая сфе-
ра всегда была восприимчива к  цифровым инно-

вациям. В  тоже время этот сектор строго регулируется 
в силу его экономической значимости и неотъемлемых 
рисков. Поэтому вопрос о своевременных и адекватных 
мерах регулирования цифровых инноваций и  о спо-
собности участников сектора принимать во внимание 
новые изменения (учет перспектив) давно находится 
в центре внимания политиков и регулирующих органов 
(Регулирующий орган или регулятор — это организация, 

занимающаяся разработкой и применением регулятор-
ных требований в  соответствии с  правовой системой 
конкретной юрисдикции. Термины «надзорный орган» 
и «уполномоченный орган» употребляются как синони-
мы и  означают орган или организацию, которые отве-
чают за выдачу разрешений, контроль за соблюдением 
требований и  надзор за  организациями, ведущими ре-
гулируемую деятельность. В  зависимости от  правовой 
системы некоторые надзорные органы могут также об-
ладать определенными полномочиями по  регулирова-
нию). Следует отметить, что слово «цифровой» возникло 
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не только в силу моды, но и отчасти из-за возникновения 
и  распространения децентрализованных (пиринговых) 
информационных систем, децентрализации и  демокра-
тизации доступа к  информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», связанной с появлением смарт-
фонов. 

Как представляется, цель регулирования оборота 
цифрового имущества и  децентрализованных финан-
сов — обеспечение целостности финансового рынка 
за счет справедливого распределения ответственности 
и  рисков между его участниками. Принципы регулиро-
вания могут позволить достигнуть этой цели в процессе 
возникновения новых цифровых технологий и избежать 
маятникового и непоследовательного регулирования.

К сожалению, приходится констатировать, что в прак-
тике Банка России наблюдаются признаки маятниково-
го регулирования, например, оборота цифровых прав. 
Ярким примером является, во-первых, принятие Феде-
рального закона № 221-ФЗ [1], в  разработке которого 
принимал участие Банк России, которым предоставил 
возможность допуска иностранных цифровых прав для 
обращения в  российских информационных системах 
в  качестве цифровых финансовых активов. При  этом 
в  дальнейшем банком России было принято Указание 
№ 7036-У[6], которое установило заградительные требо-
вания для всех ликвидных иностранных цифровых прав, 
таким образом, фактически запретив большинство ино-
странных цифровых прав. Следует отметить, что между 
принятием закона и  указания не  прошло даже одного 
года. Другим примером является пример мягкого регу-
лирования, в частности, Информационное письмо Банка 
России от 29.02.2024 № ИН-018-34/17 «Об отдельных ви-
дах финансовых инструментов и цифровых финансовых 
активов», которое фактически запрещает использова-
ние любых объектов инвестирования, которые связаны 
с  цифровыми валютами. Однако в  марте 2025 года, то 
есть чуть более чем через год, Банк России публикует 
информацию о  предложениях, направленных в  Прави-
тельство Российской Федерации [30], часть из  которых 
фактически полностью противоречит рекомендациям, 
изложенным в  информационном письме. Таким обра-
зом, норма права то вводится, то через незначительный 
период времени отменяется. Вместе с  тем названный 
подход к  регламентации общественных отношений яв-
ляется недопустимым [26], поскольку нарушает вытека-
ющий из  Конституции Российской Федерации принцип 
доверия граждан к закону и действиям государства[7].

Причиной маятникового регулирования, как пред-
ставляется, может быть отсутствие у регулятора полно-
ценной стратегии и  понимания развития гражданского 
оборота цифрового имущества. Именно потому рассмо-
трение проблематики регулирования децентрализован-
ных финансов и гражданского оборота цифрового иму-

щества непосредственно связано с  фундаментальным 
принципом, заложенным в основу регулирования циф-
ровых инноваций, а  именно принцип технологической 
нейтральности [12].

Этот принцип установлен пунктом 8 статьи 3 «Прин-
ципы правового регулирования отношений в  сфере 
информации, информационных технологий и  защиты 
информации» Закона об  информации [2]. Принцип тех-
нологической нейтральности проявляется в следующих 
аспектах (Указанный принцип использует термин ин-
формационные технологии, при этом согласно подпун-
кту 2 статьи 2 Закона об информации информационны-
ми технологиями понимаются не цифровые инновации, 
а  «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-
ботки, предоставления, распространения информации 
и способы осуществления таких процессов и методов». 
Таким образом, принцип технологической нейтрально-
сти сформулирован не технологически нейтрально). 

Во-первых, регулирование цифровых инноваций 
должно исходить не  из регулирования цифровой ин-
новации, а  общественных отношений, связанных с  ее 
разработкой и  применением. Так, при становлении ре-
гулирования следует стремитесь к установлению норм-
предписаний, а не норм-определений. При этом следует 
отметить, что современные законы содержат определе-
ния использованных терминов. Сами эти определения 
выступают часто в  качестве декларативных правовых 
норм, которые бывают двух типов. Рассмотрим ниже 
виды терминов, которые используются в  сфере регу-
лирования оборота цифрового имущества. Во-первых, 
определения юридических терминов, данные в  феде-
ральных законах, могут иметь общее значения, приме-
няемое для любых федеральных законов. Во-вторых, 
в федеральном законе может содержаться определение 
термина с оговоркой, например, «для целей настоящего 
Федерального закона» или «в настоящем Федеральном 
законе». Это второй тип определения, которое имеет 
значение применительно к  предмету регулирования 
только данного рассматриваемого федерального зако-
на. В  других федеральных законах этот термин может 
иметь иное смысловое содержание, и, соответственно, 
иное определение для целей именно данного федераль-
ного закона, например, понятие иностранных цифровых 
прав, которое содержится в  части 8.1 статьи 1 Закона 
о  ЦФА). Установление норм-определений безусловно 
может в некоторых случаях служить пользе, например, 
явно и узко определить объект, правоотношения по по-
воду которого являются предметом регулирования. Од-
нако узкое и явное определение в сфере цифровых ин-
новаций может сыграть злую шутку в правоприменении. 

Ярким примером такого определения является поня-
тие цифровой валюты, установленное частью 3 статьи 1 
Закона о ЦФА [5]. Данное определение обладает безус-
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ловно высокой точностью, и хоть и избыточно, но доста-
точно ясно описывает так называемые «нативные токе-
ны», то есть цифровые валюты, у которых нет эмитента, 
которые возникают автоматически в  информационной 
системе на основе распределённого реестра. 

Вместе с  тем частью 5 статьи 14 закона о  ЦФА уста-
новлен запрет на  использование резидентам Россий-
ской Федерации цифровой валюты в  качестве встреч-
ного предоставления за  товары, работы и  услуги. 
Указанный запрет, хоть и  обладает неэффективностью 
(что следует из  докладов СФС, ФАТФ и  БМР), но  все же 
вводился с целью поддержания финансовой стабильно-
сти. Со временем на практике возник вопрос о возмож-
ности использования в качестве встречного предостав-
ления так называемых «стейблкоинов», отличительной 
особенностью большинства которых является наличие 
эмитента, которые в  дальнейшем были урегулированы 
как иностранные цифровые прав. Согласно букве зако-
на стейблкоины не являются цифровыми валютами и не 
попадают под указанный выше запрет, в связи чем цель 
установления запрета, фактически нивелирована из-за 
узкого определения. 

Удачным примером технологически нейтрального 
регулирования является опосредованное установление 
понятий в нормах, прямо не называя такие инновации, 
а  лишь подчеркивая их особенные свойства. Напри-
мер, в абзаце втором статьи 309 ГК РФ фактически рас-
крывается юридический признак смарт-контракта или 
самоисполняемых «сделок», однако, сам термин «смарт-
контракт» в  тексте закона не  используется. Данный 
подход можно оценить, как вполне разумный, так как 
норма создается по итогу квалификации регулируемых 
отношений с точки зрения частного права и носит уни-
версальный характер, то есть технически нейтральный, 
так как не связана с использованием конкретной техно-
логии. 

В то же время при обращении к  тексту Пояснитель-
ной записки к проекту федерального закона № 424632-7 
«О  внесении изменений в  части первую, вторую и  чет-
вертую Гражданского кодекса Российской Федерации» 
[31], в соответствии с которым статья 309 ГК РФ была до-
полнена указанным абзацем вторым, мы можем увидеть 
использование термина «смарт-контракт» для поясне-
ния сути внесенных дополнений.

В целом следует отметить, что особенностью зако-
нодательства большинства юрисдикций о  цифровом 
имуществе и  децентрализованных финансах является 
низкое качество норм-определений, их избыточность 
и  непродуманность, под час скалывается впечатление, 
что законодатель занимается не  нормотворчеством, 
а составлением словарей. Одним из самых ярких приме-
ров создания словарей в федеральных законах является 

Закон о НПС [3]. К сожалению, научное осмысление но-
вых терминов на момент принятия федерального закона 
не всегда можно признать удачным по причине того, что 
изменяется и  развивается сама цифровая инновация, 
появляются новые технические термины, право тради-
ционно не успевает за анализом цифровой действитель-
ности. Кроме того, юристы, не  будучи специалистами 
в сфере цифровых инноваций (что от них и не требуется), 
могут не понимать отдельные технические нюансы и не 
учитывать их при попытке дать научное определение 
того или иного термина.[11]

Одним из путей выхода из сложившейся ситуации ви-
дится не разработка определений, а организация обсуж-
дений о необходимости и целесообразности установки 
определений и  обсуждение предопределений — «де-
журных» определений, содержание который будет раз-
виваться и совершенствоваться со временем, но не в за-
коне, а в доктрине, толковании. 

Другой аспект принципа технологической ней-
тральности следует из  буквального толкования нор-
мы, которая в  настоящее время содержится в  Законе 
об  информации. Какова регуляторная цель принципа 
технологической нейтральности? Как следует из  пун-
кта  8 статьи 3 Закона об  информации принцип техно-
логической нейтральности означает «недопустимость 
установления нормативными правовыми актами каких-
либо преимуществ применения одних информационных 
технологий перед другими, если только обязательность 
применения определенных информационных техноло-
гий для создания и  эксплуатации государственных ин-
формационных систем не  установлена федеральными 
законами». Другими словами, не разрешается норматив-
ными актами устанавливать преимущество применения 
одних технологий перед другими [13]. Рассмотрим про-
явление указанного принципа на примере систем учета 
ценных бумаг.

В начале XX века были документарные ценные бу-
маги, предусматривающие учет имущественных прав 
в виде текста на листе бумаги, имеющей строгий набор 
обязательных реквизитов. Следует заметить, что доку-
ментарная ценная бумага рассматривалась как вещь. 
Это относится и к акциям, и к облигациям начала XX века. 
Учет имущественных прав в форме документарной цен-
ной бумаги — это первая технология учета ценных бумаг.

Позднее в XX веке появляется еще одна технология 
учета ценных бумаг — бездокументарная. Появился 
новый вид ценных бумаг — бездокументарные ценные 
бумаги, которые являются виртуальными и  не имеют 
такого овеществленного материального представления 
как документарные ценные бумаги. Бездокументарные 
ценные бумаги учитываются на  лицевых счетах (счетах 
депо) у  уполномоченного лица — депозитария. Бездо-
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кументарная ценная бумага может быть продана или 
заложена путем обращения владельца ценной бумаги 
к депозитарию с заявлением о совершении соответству-
ющей сделки. Депозитарий вносит соответствующие за-
писи в  реестр учета бездокументарных ценных бумаг, 
которые он ведет, после чего сделка считается совер-
шенной. Доказательством существования прав на  без-
документарную ценную бумагу является запись о правах 
на ценную бумагу, совершенная депозитарием в реестре 
бездокументарных ценных бумаг. [10]

Таким образом, можно видеть две разные технологии 
учета прав на ценные бумаги:

1) учет прав на  листах бумаги, в  которых отражена 
имущественные права, закрепленные в  ценной 
бумаге — для документарных ценных бумаг;

2) учет прав уполномоченным 3-м лицом — депози-
тарием в реестре правообладателей — для бездо-
кументарных ценных бумаг.

На сегодняшний день в  статье 142 ГК РФ предусма-
тривается сосуществование двух равнозначных техно-
логий учета прав на  ценные бумаги, соответствующих 
двум разновидностям ценных бумаг: документарные 
ценные бумаги и бездокументарные ценные бумаги. Ни 
одна из  двух указанных технологий учета ценных бу-
маг не  обладает какими-либо преимуществами соглас-
но российскому законодательству, то есть не  ущемля-
ет в  правах обладателей ценных бума, которые отдали 
предпочтение одной системе перед другой. Указанное 
свидетельствует о соблюдении в рассматриваемом кон-
тексте принципа технологической нейтральности для 
данных двух технологий учета ценных бумаг.

В тоже время на  практике брокер, которые совер-
шает в  интересах своего клиента сделки с  различными 
ценными бумагами, может, например, устанавливать по-
вышенный комиссионный тариф для операций с  доку-
ментарными ценными бумагами. Является ли в  данном 
случае данные действия брокера нарушением принципа 
технологической нейтральности? Ответа на этот вопрос 
нет, поскольку возникает необходимость толкования 
содержания и  применения принципа технологической 
нейтральности. Официального толкования данного 
принципа нет, а неофициальное толкование может отра-
жать только представления определенного толкователя 
о предмете толкования и в итоге может быть отклонено 
официальными государственными органами.

Однако следует предположить, что взимание повы-
шенной комиссии в  данном случае очевидно связано 
с  компенсацией большего количества расходов, кото-
рые связаны с документарными ценными бумагами. 

Однако в  отношении цифровых прав, которые яв-
ляются цифровыми ценными бумагами [8], было со-

вершено изъятие из  принципа технологической ней-
тральности[9], что имеет как свои преимущества, так 
и недостатки. В частности, регулятор увидел отдельный 
рынок ценных бумаг, который не содержит массы огра-
ничений, связанных с  регулированием оборота бездо-
кументарных ценных бумаг. Таким образом, ряд необо-
снованных ограничений на  рынке бездокументарных 
ценных бумаг могут быть сняты, ввиду своей неэффек-
тивности, но только по итогам сравнительного анализа 
двух цифрового и бездокументарного сегментов рынка 
ценных бумаг. Недостатком изъятия из принципа техно-
логической нейтральности является, например, неяс-
ность природы цифровых прав, а также режима их обра-
щения, а также решение задач регулирования цифровых 
прав так будто они никогда ранее не рассматривались, 
хотя все необходимые упражнения уже были проделаны 
при регулировании оборота бездокументарных ценных 
бумаг. Само по себе название цифровые права по мне-
нию автора является не вполне удачным, так как не от-
ражает удостоверяющую природу нового способа фик-
сации имущественных прав.

Из указанного аспекта принципа технологической 
нейтральности вытекает правило применения сложив-
шихся практик регулирования рисков и  ответственно-
сти на рынке ценных бумаг к схожим отношениям в сфе-
ре регулирования оборота цифрового имущества [14]. 
Так, регулирование классического финансового рынка 
запрещает совершение недобросовестных действий, 
оказывающие неблагоприятное влияние на финансовую 
стабильность. Рассмотрим ниже наиболее распростра-
ненные виды указанных недобросовестных действий. 

Во-первых, незаконное раскрытие существенной не-
публичной информации — раскрытие или «передача» 
инсайдерской информации, за  исключением случаев 
крайней необходимости при соблюдении соответству-
ющих условий, которое позволяет лицам, раскрываю-
щим такую информацию, извлекать из нее выгоду и дает 
определенным участникам рынка несправедливое пре-
имущество перед другими.

Во-вторых, осуществление инсайдерская торговля — 
торговли, осуществляемой на основе «внутренней» или 
существенной непубличной информации, которая соз-
дает несправедливое преимущество из-за привилегиро-
ванного положения инсайдеров за счет других лиц.

В-третьих, манипулирование рынком — поведение, 
которое приводит к распространению ложной или вво-
дящей в заблуждение информации о предложении фи-
нансового актива, спросе на него или его цене, или иным 
образом влияет на  торговлю активом посредством лю-
бой другой формы обмана или уловки.

В силу принципа технологической нейтральности 
оборот цифрового имущества и  цифровой сегмент фи-
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нансового рынка должны регулироваться способом, 
обеспечивающим предотвращение таких же видов недо-
бросовестных действий и манипулирования рынком, ко-
торые существуют на классических финансовых рынках. 
Как и  на классическом финансовом рынке, отсутствие 
контроля за существенной непубличной информацией, 
которая может повлиять на  поведение рынка, а  также 
отсутствие ограничений в  отношении ненадлежащего 
использования такой информации может привести к ма-
нипулированию рынком или инсайдерской торговле.

Ситуация может усугубляться вследствие трансгра-
ничного характера оборота цифрового имущества, на-
пример, когда конкретный вид цифрового имущества 
допущен к  торгам на  нескольких торговых площадках 
в разных юрисдикциях, что повышает риск регуляторно-
го арбитража.

Таким образом, разумно возлагать обязанность 
на  лицо, оказывающее услуги, связанные с  цифровым 
имуществом, внедрения систем, политик и  процедур, 
применимых к управлению существенной непубличной 
информацией, а также ограничения ненадлежащего ис-
пользования такой информации. Данные системы, поли-
тики, процедуры и ограничения могут включать:

 — процесс идентификации и классификации лицом, 
оказывающим услуги, связанные с цифровым иму-
ществом, существенной непубличной информа-
ции, которая может повлиять на поведение рынка 
(например, информация о  заявках клиентов по-
ставщиков услуг и планируемом допуске к торгам 
конкретного вида цифрового имущества);

 — систему и механизмы контроля для ограничения 
доступа к  существенной непубличной инфор-
мации, которая может повлиять на  поведение 
рынка, контролируемым списком лиц на  основе 
принципа служебной необходимости (например, 
посредством использования этических или ин-
формационных барьеров);

 — обязанность осуществлять периодический пере-
смотр списка лиц, имеющих доступ к  существен-
ной непубличной информации, которая может 
повлиять на поведение рынка;

 — ограничения на предоставление и использование 
существенной непубличной информации, кото-
рая может повлиять на поведение рынка, лицами, 
оказывающими услуги, связанные с  цифровым 
имуществом;

 — процессы мониторинга потенциальных наруше-
ний систем, политик и  процедур лиц, оказываю-
щих услуги, связанные с  цифровым имуществом, 
применимыми к  существенной непубличной ин-
формации, которая может повлиять на поведение 
рынка, включая процессы, облегчающие инфор-
мирование о  нарушениях, и  сообщение о  потен-
циальных нарушениях в регулирующие органы.

Третьим аспектом принципа технологической ней-
тральности является правило применения существу-
ющего регулирования к  отношениям, которые хоть 
и  изменили форму, но  сохранили былое содержание.
[18] Применение цифровых инноваций в  финансовом 
секторе приводит к  появлению продуктов, процессов 
и практических методов, которые порождают новые ри-
ски (связанные, например, с  автоматизацией принятия 
решений, распределением ответственности и обязанно-
стей). Помимо этих новых рисков, остаются и традицион-
ные риски, присущие финансовому сектору (например, 
системный и операционные риски). Более того, в резуль-
тате применения цифровых инноваций такие традици-
онные риски могут меняться (уменьшаться или увеличи-
ваться) [22]. Для оценки новых или изменившихся рисков 
в условиях строгого регулирования требуется глубокое 
понимание технологий, используемых для предоставле-
ния инновационных продуктов и услуг. Зачастую не сра-
зу можно понять, относится ли какой-либо продукт, про-
цесс или услуга к регулируемому пространству. Если да, 
то не всегда ясно, как следует применять существующие 
требования, чтобы достигались цели регулирования и в 
то же время создавались условия для появления новых 
полезных продуктов, услуг и процессов. [16]

Развитие любых технологий, в  том числе цифровых 
инноваций, имеет определенные закономерности. Так, 
обращаясь к  кривой Гартнера, на  которой демонстри-
руется динамика циклов общественного внимания 
к  развитию цифровых инноваций, можно увидеть, что 
внимание общественности к развитию тех или иных ин-
новаций проходит одинаковые циклы. 

Кривая Гартнера размещается в системе двух коорди-
нат. По оси ординат координат размещается шкала роста 
общественного интереса (ожидания) к  определенной 
цифровой инновации, а  по оси абсцисс откладывается 
время. 

Сначала наблюдается стремительный рост обще-
ственного интереса к определенной цифровой иннова-
ции, который в  определенный момент достигает своей 
максимальной точки (максимум положительных ожида-
ний). На  данном цикле общественные ожидания от  ис-
пользования цифровой инновации завышены, а  риски, 
связанные с  указанной инновацией, недооценены [17]. 
Затем общественное внимание (ожидание) к  цифровой 
технологии начинает снижаться и  опускается до  своей 
минимальной точки — (минимум положительных ожи-
даний), когда возможности использования недооцене-
ны, а  риски наоборот — переоценены. Затем повторя-
ется цикл роста общественного интереса к  цифровой 
инновации, но  в значительно более плавном виде. Это 
период восстановления общественного признания про-
дуктивности определенной цифровой инновации.
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Наконец, далее общественный интерес окончатель-
но замедляет свой рост и  выходит на  плато принятия 
цифровой инновации. Именно с достижением этого цик-
ла — плато, связывается баланс развития определенной 
цифровой технологии и адекватной оценки, как возмож-
ностей, так и рисков, связанных с использованием циф-
ровой инновации. [19]

Какое значение имеет кривая Гартнера для право-
вого регулирования децентрализованных финансов 
и  оборота цифрового имущества? Правовое регулиро-
вание децентрализованные финансов необходимо осу-
ществлять только по  итогам накопления необходимой 
практики как среди участников гражданского оборота, 
так и практики рассмотрения споров, связанных с обо-
ротом цифрового имущества и  децентрализованными 
финансами. На кривой Гартнера этот период обозначен 
как плато продуктивности [20]. Пока децентрализован-
ные финансы находится в  цикле роста общественных 
ожиданий внедрение любого регулирования сопряжено 
с рисками установления регулирования, которое будет 
либо учитывать несущественные риски, либо упускать 
значимые, ввиду чего на  уровне регулирования будут 
отменяться императивные нормы, устанавливающие 
адекватные ограничения и условия, связанные с исполь-
зованием цифровой инновации, либо устанавливаться 
необоснованные запреты и ограничения.[29]

Ярким примером неадекватной оценки рисков 
и  установления неразумных запретов является регу-
лирование, принятое в  Европейском Союзе, а  именно 
Регламент MiCA [32], принятый в  момент пониженного 
общественного интереса (восприятия) к  децентрализо-
ванным финансам и  обороту цифрового имущества и, 
как следствие, переоценивший угрозы и риски, связан-
ные с  применением цифрового имущества в  качестве 
средства платежа [23]. В  результате бизнес-структуры 
стали менять свою привязку и  уходить из  юрисдикции 
Европейского Союза, поскольку столкнулись с рисками 
возможных юридических ограничений для развития тех-
нологичного бизнеса. Общественную реакцию указан-
ное правовое регулирование можно оценить как резко 
отрицательную.

Таким образом, при переоценке рисков цифровой 
инновации законодатель принимает запретительные 
и  ограничительные нормы, поскольку переоценивает 
связанные с ней риски и недооценивает преимущества 
данной цифровой технологии.[25] При  этом при пере-
оценке возможностей и  недооценке рисков снимаются 
ограничения и необходимые запреты, которые приводят 
к  реализации рисков, и  как следствие, утрате доверия 
к цифровой инновации. Оба варианта видятся крайними 
и несущими отрицательные последствия для правового 
регулирования цифровой инновации [24]. 

Содержание принципа технологической нейтрально-
сти, вкладываемый международной практикой [28] сво-
дится к тому, что цифровая инновация должна регулиро-
ваться при наличии достаточной для этого устоявшейся 
практики ее использования. При этом объектом право-
вого регулирования являются общественные отноше-
ния, связанные с разработкой и применением цифровой 
инновации. Любой запрет использования цифровой 
инновации на  начальном этапе, в  отсутствие практики, 
будет означать нарушение принципа технологической 
нейтральности, поскольку речь идет о свободе выбора 
для разработки и использования определенной цифро-
вой технологии. [27]

Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации Федеральный принят Закон 
об  ЭПР [4], положения которого, устанавливают меха-
низм регулирования экспериментальных правовых ре-
жимов, связанных с применением цифровых инноваций. 
Положения данного закона создают необходимые усло-
вия для регулирования гражданского оборота цифрово-
го имущества и децентрализованных финансов, а также 
позволяют сформировать правоприменительную прак-
тику и выявить риски, связанные с использованием ука-
занных технологий, которые могут потребовать допол-
нительного урегулирования. 

Дополнительно следует отметить, что в  рамках ис-
полнения задачи 5 подраздела 3.3 Основных направ-
лений развития финансового рынка Российской Фе-
дерации [33] в  целях устранения правовых барьеров 
для внедрения цифровых инноваций на  финансовом 
рынке Банк России осуществляет деятельность по  обе-
спечению функционирования регулятивной песочницы, 
в  рамках которой рассматриваются инициативы физи-
ческих и юридических лиц по созданию благоприятных 
нормативно-правовых условий для разработки, внедре-
ния и использования различных технологий.

Представляется, что Закон об  ЭПР может позволить 
корректно апробировать снятие и  установление огра-
ничений, связанных с оборотом цифрового имущества, 
при этом не  нанося урона сфере децентрализованных 
финансов, и  не создавая маятникового регулирования. 
Другим аспектом принципа технологической нейтраль-
ности является минимизация законодательных изме-
нений и разработка таких положений о регулировании 
цифровых инноваций, которые позволяли бы регулиро-
вать только особенности, присущие именно такой инно-
вации. Принцип технологической нейтральности харак-
терен не только для российского права, он присутствует 
и в правопорядках других стран. Надо заметить, что зна-
чение данного принципа возрастает в последнее время 
с развитием современных цифровых инноваций. [15]

Например, еще в  2001 г. в  отчете Ламфалусси был 
сделан вывод о том, что регуляторная система Европей-
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ского Союза на тот момент была «слишком медленной» 
и «недостаточно гибкой, чтобы своевременно реагиро-
вать на  изменения рыночных условий»[21]. В  соответ-
ствии с рекомендациями указанного отчета со временем 
система регулирования финансовых услуг Европейского 
Союза была реформирована — в частности, была повы-
шена гибкость и ускорена адаптация к изменениям [25].

Однако следует учесть, что в последнее время наблю-
дается существенный прогресс в сфере новых техноло-
гий и небывалое ускорение цифровой трансформации. 
В  кратчайшие сроки кардинально изменились доступ-
ные технологии, потенциал их дальнейшего развития 
и  возможности их применения для разработки новых 
продуктов, процессов и  бизнес-моделей [16]. При  этом 
инновации в сфере оборота цифрового имущества и де-
централизованных финансов привели к  дальнейшему 
усложнению финансовой системы и  породили новые 
проблемы.

В этой сложной среде приоритетом для регуляторов 
становится разработка новых методов выявления, мони-
торинга и реагирования на изменения динамики финан-
совой системы. К  таким методам, например, относится 
дальнейшая автоматизация принятия решений и  пере-
распределение рыночной власти. Правительства разных 
стран реагируют на  развитие оборота цифрового иму-
щества и  децентрализованных финансов различными 
способами — от запрета определенных видов деятель-

ности или продуктов в этой сфере до разъяснений, как 
существующая регуляторная среда будет применяться 
к обороту цифрового имущества и децентрализованным 
финансам, без изменения существующей нормативно-
правовой базы [20]. 

Принцип технологической нейтральности приоб-
ретает особое значение в  условиях стремительного 
развития децентрализованных финансов и  цифровых 
инноваций на финансовом рынке. Этот принцип позво-
ляет законодателю и  регулятору формулировать нор-
мы, которые сохраняют свою актуальность независимо 
от  появления новых технологических решений. Благо-
даря технологической нейтральности создаётся гибкая 
правовая среда, способствующая инновациям и  конку-
рентоспособности, но одновременно поддерживающая 
прозрачность, справедливость и  защиту прав участни-
ков рынка. Отказ от излишне детализированных техни-
ческих требований позволяет правилам регулирования 
оставаться универсальными и адаптируемыми, что осо-
бенно важно в  сфере, где технологии и  бизнес-модели 
быстро эволюционируют. В конечном счёте, реализация 
принципа технологической нейтральности становит-
ся неотъемлемым условием эффективного правового 
регулирования децентрализованных финансовых ин-
струментов, обеспечивая баланс между современными 
вызовами и необходимостью сохранения стабильности 
финансовой системы.
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Аннотация. В статье рассматривается правовая архитектура цифрового сег-
мента финансового рынка. автор иллюстрирует историческую связь между 
посредническими и  банковскими сделками, благодаря которой между 
субъектами договоров вклада, займа и  счета сохраняются фидуциарные 
элементы отношений, которые ярко проявляются в  посреднических дого-
ворах, как фактического, так и  юридического посредничества (поручения, 
комиссии). В  статье рассматриваются отношения между операторами вы-
пуска ЦФа и пользователями, операторами обмена ЦФа и пользователями, 
особенности конструкции договора номинального счета, отношения между 
субъектами краудфандинга и  оператором инвестиционной платформы, 
а также отношения между участником и оператором платформы цифрово-
го рубля. автор приходит к выводу о популярности договорных отношений 
фактического посредничаю, которые до сих пор не нашли должного систем-
ного регулирования на уровне федерального законодательства. 

Ключевые слова: банковские договоры, юридическое посредничество, фак-
тическое посредничество, посредничество на  рынке цифровых прав, по-
среднические отношения на платформе цифрового рубля.
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исторические особенности происхождения 
банковских договоров

Как уже отмечалось выше в  статье, автор находит 
много общего между банковскими сделками: до-
говором вклада, кредита, счета и посредническими 

много общего. Данная гипотеза подтверждается исто-
рическими исследованиями, в связи с этим необходимо 
привести ретроспективу эволюции банковских и  по-
среднических договоров и  указать, что они оба проис-
ходят из договора хранения в римском праве. Их гене-
тическая связь позволит нам фокусироваться не только 
на  различиях между ними, которые широко и  хорошо 
известны, так как являются предметами самостоятель-
ного изучения большинства исследователей, но  пре-
имущественно на сходствах, которые есть между этими, 
на  первый взгляд, совершенно разными договорными 
группами. 

В римском праве договор fiducia cum amico (корни 
которого уходят в архаическое римское право [17]) яв-

лялся основанием для возникновения обязательств 
по хранению. Как указывается в отечественной доктри-
не [12], фидуциарий должен был хранить полученную 
от фидуцианта вещь и затем вернуть ее. Этот же договор 
оформлял и  отношения поручения и  фактического по-
средничества, а  также отношения по  удовлетворению 
других потребностей, лишенных в  тот ранний период 
собственных правовых форм (ссуды и  найма с  возник-
новением на стороне фидуциария обязанности вернуть 
вещь фидуцианту). При  этом указывается, что дружба, 
сыграв ведущую роль в  становлении субъектов права, 
становится правовым институтом и  предпосылкой для 
правоотношений, построенных на  fides, основой ряда 
сделок «доброй совести» (bonae fidei). 

Взаимное признание, оформленное в  виде дружбы 
(amicitia) или гостеприимства (hospitium), указывает 
Д.В. Дождев, способствовало преодолению зависимости 
от  групповых форм жизни, формированию самоценно-
сти отдельной личности, появлению в гражданском обо-
роте свободного лица и становлению самой сферы соци-
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альных связей — правового общения. Дружба — первая 
форма осознания самоценности отдельной личности, 
индивидуальных интересов и  взаимного признания 
на основе принципа равенства сторон и эквивалентно-
сти предоставлений. Современные исследователи так-
же уточняют [13], что к договорам данной группы в свое 
время относились — контракты ссуды, поклажи, пору-
чения, а  также опека и  ведение чужих дел без поруче-
ния (позже классифицированные как квази-контракты). 
В отечественной доктрине отмечается, что общим между 
всеми этими видами сделок является их фидуциарный 
характер [10].

В отечественной доктрине прямо указывается о том, 
что договор банковского вклада исторически разви-
вается как специальный вид договора хранения, когда 
на  хранение отдается не  индивидуально-определён-
ные вещи, а  родовые притом взаимозаменяемые [16]. 
Именно эта природа вещей позволяет не только хранить 
вещи, но и предоставлять их в рост, то есть под процен-
ты. При этом при «потреблении» эти вещи не исчезают, 
а просто переходят от одного лица другому. Фактически, 
предметом в  узком понимании договора вклада может 
быть то, что в экономике называется деньгами или игра-
ет одновременно функции денег, то есть может быть как 
средством обмена, так и средством платежа. Как отмеча-
ется в отечественной доктрине [14], «со временем из до-
говора вклада выделяется договор кредита, который 
зеркален ему и  лишь отличается тем, что заемщиком 
теперь является не  банк (хранитель или депозитарий), 
а любое третье лицо». 

Договор банковского счета сам по себе тоже является 
производной договора вклад — в литературе указыва-
ется следующее: «Появление договора банковского сче-
та (sui generis), по всей видимости, явилось результатом 
развития договора банковского вклада (депозита) путем 
обогащения его содержания за счет обязанностей банка 
по осуществлению все новых и новых банковских опера-
ций и сделок по поручениям вкладчиков, направленных 
на обслуживание последних. На особый характер опера-
ций, выполняемых банком по  поручению клиента, чей 
вклад внесен на  текущий счет, указывал и  Г.Ф.  Шерше-
невич, который, как и П.П. Цитович, полагал, что вклады 
на текущий счет составляют отдельный подвид бессроч-
ных вкладов» [9]. 

Таким образом, договор хранения в  римском праве 
является прародителем как договора депозита (вклада), 
так и  поручения. Фактическое посредничество и  виды 
юридического посредничество со временем выделяют-
ся из вышеописанных договорных моделей. 

Например, договор банковского счета. Так, статья 
L132-1 ФГК прямо указывает, что комиссионером являет-
ся посредник, который действует от своего имени в ин-

тересах хозяина дела, в  том числе в  тех случаях, когда 
оно ведет реестры или счета.

Родство банковских и  посреднических договоров 
дает о  себе знать и  в специальном законодательстве. 
Например, согласно статье 1 Закона СССР от 11.12.1990 
№ 1829-1 «О банках и банковской деятельности» банком 
является учреждение, созданное для привлечения де-
нежных средств и размещения их от своего имени на ус-
ловиях возвратности, платности и срочности. Как видно 
из  формулировки статьи в  нем содержится указание 
на то, что банк действует от своего имени, хотя и привле-
кает денежные средства своих клиентов. Данное опре-
деление намекает на комиссионную модель банковских 
сделок. Определение банка, которое содержится в абза-
це 2 статьи 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 
«О банках и банковской деятельности», также сохраняет 
этот элемент, а именно: банк — кредитная организация, 
которая имеет исключительное право осуществлять 
в совокупности следующие банковские операции: при-
влечение во вклады денежных средств физических 
и  юридических лиц, размещение указанных средств 
от своего имени и за свой счет на условиях возвратно-
сти, платности, срочности, открытие и ведение банков-
ских счетов физических и юридических лиц.

квалификация договорных отношений  
между сторонами договора номинального счета 

Договор номинального счета представляется собой 
своеобразную матрешку, где в один договор банковско-
го счета вложен второй. Так, между банком и  владель-
цем номинального счета складываются «привычные 
отношения» банковского счета, однако они в интересах 
третьих лиц — бенефициара. То есть владелец номи-
нального счета осуществляет распоряжение требовани-
ями к банку в интересах бенефициаров. При этом между 
владельцем номинального счета и бенефициарами скла-
дываются также отношения напоминающие отношения 
банковского счета, где владелец счета — «банк», а бене-
фициары — «обычные клиенты» [15]. 

Иначе взглянув на  этот договор, можно вспомнить 
о комитенте, который также не раскрывается при совер-
шении сделок с  комиссионером, то есть комиссионер 
является своего рода номинальным владельцем того 
имущества, которым он распоряжается в интересах ко-
митента [8]. 

Следует отметить, что в договоре комиссии посред-
ник тоже является номинальным собственником иму-
щества, которым он распоряжается: все третьи лица 
воспринимают его как собственника товара, но  право 
собственности в отношениях между хозяином дела (ко-
митентом) и  посредником (комиссионером) все равно 
остается за  хозяином дела. Именно в  этом состоит но-
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минальность.[7] В договоре номинального счета наблю-
дается именно эта природа номинальности, так как вла-
делец счета является лишь номинальным владельцем 
денежных средств, ведь ГК РФ прямо говорит, что иму-
щественные права принадлежат бенефициарам, хотя 
владелец счета и имеет право распоряжаться этим иму-
ществом, кстати, только в интересах бенефициаров [11].

Таким образом, отношения между владельцем но-
минального счета и бенефициарами должны регулиро-
ваться также посредническими договорами в той части, 
в  которой они не  урегулированы специальными поло-
жениям о договоре номинального счета и договоре бан-
ковского счета.

На первый взгляд в  модели номинального счета, 
в  которой бенефициар не  является стороной, у  бене-
фициара имеются только права на  денежные средства, 
учитываемые на номинальном счете. Такие имуществен-
ные права бенефициара обладают обязательственной 
природой, так как выражаются в  праве требования 
от владельца номинального счета совершения опреде-
лённых действий, связанных с учетом прав бенефициара 
на денежные средства [19]. Основанием возникновения 
обязательств по  общему правилу являются договоры, 
деликты, а также квазидоговоры. 

В вышеуказанном случае основание возникнове-
ния обязательства может являться договор. Однако ГК 
РФ молчит о  необходимости заключения такой сделки, 
а также не указывают на ее существенные условия. Как 
представляется именно в  договоре между бенефици-
аром и  владельцем номинального счета должны рас-
крываться все особенности, связанные с  посредниче-
ством, которое осуществляет владелец при управлении 
денежными средствами бенефициаров.[15] Так, права 
бенефициаров на  денежные требования, учитываемые 
на номинальном счете, возникают на основании обяза-
тельственной сделки между владельцем и  бенефициа-
рами, которая регламентирует отношения между вла-
дельцем и  бенефициарами, а  также распорядительной 
сделки, а  именно зачисления бенефициаром на  номи-
нальный счет денежных средств. 

Электронные денежные средства представля-
ют из  себя также требования клиентов к  операторам 
электронных денежных средств (далее — ЭДС)[20], ос-
нованием возникновения которых также является за-
ключение обязательственной сделки с оператором ЭДС, 
а также распорядительной — перечисление на банков-
ский счет оператора ЭДС денежных средств или пере-
дача ему наличных денежных средств. Таким образом, 
с точки зрения частного права бенефициаров на денеж-
ные средства по  номинальному счету и  ЭДС обладают 
одинаковой природой. 

Вместе с  тем между правами бенефициаров и  ЭДС 
клиентов существует ряд существенных отличий, уста-
новленных Законом о НПС, которые во многом зависят 
от  видов электронных средств платежа, которые ис-
пользуются клиентами, что раскрывается в Информаци-
онном письме Банка России от 26.10.2021 № ИН-04-45/84 
«О предоставлении клиентам — физическим лицам ин-
формации об  использовании электронных денежных 
средств клиентами — физическими лицами».

об операторах электронных платформ  
как владельцах номинального счета 

Основанием возникновения обязательственных иму-
щественных прав бенефициаров в отношении денежных 
средств, учитываемых на  номинальном счете вальца, 
по  общему правилу может быть договор, деликт или 
квазидоговоры. Очевидно, что причинения вреда в на-
стоящем случае не происходит, в связи с этим деликты 
следует исключить и  перечня возможных оснований. 
С  квазидоговрами — сложнее, однако и  такая модель 
регулирования отношений не  подходит, так как в  ква-
зидоговорах отсутствует волеизъявление сторон, при 
этом зачисление денежных средств бенефициара на но-
минальный счет очевидно является волевым действием, 
а именно распорядительной сделкой. 

В вышеуказанном случае основание возникновения 
обязательства может являться очевидно договор. Од-
нако ГК РФ молчит о необходимости заключения такой 
сделки, а также не указывают на ее существенные усло-
вия. Как представляется именно в  договоре между бе-
нефициаром и владельцем номинального счета должны 
раскрываться все особенности, связанные с  посредни-
чеством, которое осуществляет владелец при управле-
нии денежными средствами бенефициаров.

Рассмотрим номинальные счета, которые заключатся 
в цифровом сегменте финансового рынка. Так, в цифро-
вом сегменте финансового рынка действуют следующие 
виды операторов: оператор финансовой платформы (да-
лее — ОФП), оператор инвестиционной платформы (да-
лее — ОИП), оператор информационной системы, в ко-
торой осуществляется выпуск цифровых финансовых 
активов (далее — ОИС ЦФА) и  оператор обмена ЦФА. 
При этом к операторам электронной платформы, на ко-
торых распространяются требования статьи 14.3 Закона 
НПС как к  владельцам номинального счета не  отнесен 
ОИП.[18]

Следует отметить, что в  пояснительной записке 
к проекту федерального закона № 138674-8 «О внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в  части регулирования оборота циф-
ровых финансовых активов и  утилитарных цифровых 
прав» и  в редакции указанного проекта федерального 
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закона в  первом чтении ОИП являлись операторами 
электронных платформ (далее — ОЭП), но в дальнейшем 
во втором чтении были исключены из их перечня. При-
чины такого исключения — туманны, учитывая совер-
шенно полную аналогию архитектуру отношений между 
участниками и  пользователями финансового рынка 
между ОИП и его участниками, а также иными операто-
рами и их пользователями. Однако последствия весьма 
существенны, так как за ОИП не осуществляется надзор 
в порядке, предусмотренном Законом о НПС [4]. 

Основными обязанностями посредника, составляю-
щими содержание его предоставления в рамках посред-
нического договора, являются: исполнение поручений 
в  интересах хозяина дела и  информирование о  поряд-
ке и  ходе исполнения поручения, а  правами: требова-
ние о компенсации расходов и уплаты вознаграждения 
по итогам исполнения поручения. 

Так, в отношении ОЭП законодатель предусматрива-
ет в части 7 статьи 14.3 Закона о НПС обязанность испол-
нять поручения бенефициаров по номинальному счету 
и  отчитываться о  порядке исполнения указанных по-
ручений. При этом правилами электронной платформы 
долдоны быть предусмотрены, во-первых, порядок со-
ставления, направления, приема к  исполнению, испол-
нения поручений бенефициаров, во-вторых, порядок 
уведомления бенефициаров об исполнении их поруче-
ний. Следует отметить, что указанные правила являются 
договором, регламентирующим отношения между ОЭП 
и бенефициарами, что следует из совокупного толкова-
ния пункта 37 статьи 2 Закона о НПС и отдельных поло-
жений федеральных законов, которые регулируют отно-
шения соответствующих операторов. 

Также в отношении ОИП предусмотрены аналогичные 
положения. Так, обязанность информировать бенефи-
циаров (инвесторов) о порядке исполнения поручения 
установлена частью 11 статьи 13 Закона о краудфандин-
ге [2]. Также законодатель косвенно указывает на то, что 
отношения между бенефициаром и  владельцем номи-
нального счета регулируются правилами инвестицион-
ной платформы, в частности, указное следует из части 21 
статьи 13 Закона о краудфандинге. 

Рассмотрим далее режим номинальных счетов, пред-
усмотренный для отдельных видов операторов. Режим 
номинального счета фактически является закрытым 
перечнем видов поручений, которые может давать бе-
нефициар оператору, а  также способом определения 
дискреции владельца номинального счета при рас-
поряжении денежными средствами, права на  которые 
принадлежат бенефициару. Частью 4 статьи 6 Закона 
о финансовых платформах[3], частью 10 статьи 13 Зако-
на о краудфандинге, а также частью 4 статьи 14.3 Закона 
о  НПС предусматривается исчерпывающий перечень 

допустимых к  совершению операций по  специальному 
(номинальному) счету.

С учетом того, что частью 10 статьи 13 Закона о кра-
удфандинге, частью 4 статьи 14.3 Закона о  НПС пред-
усматривается, что операции по  указанному счету со-
вершаются по  указанию (распоряжению) операторов 
(инвестиционной и электронной платформы), автор ста-
тьи полагает, что указанные нормы, в  первую очередь, 
адресованы им. В этой связи направление операторами 
указаний (распоряжений) на  осуществление операций 
по  специальному (номинальному) счету, не  предусмо-
тренных вышеуказанными нормами, не  соответствует 
законодательно установленному режиму соответствую-
щего счета.

Одновременно следует обратить внимание, что 
в  силу части 15 статьи 14.3 Закона о  НПС требования, 
предусмотренные указанной статьей, не распространя-
ются на операторов электронных платформ, являющих-
ся кредитными организациями. 

об обязанности банка контролировать 
правомерность поручений владельца 

номинального счета 

Как следует из пункта 1 статьи 845 ГК РФ по договору 
банковского счета банк обязуется принимать и  зачис-
лять поступающие на счет, открытый клиенту (владель-
цу счета), денежные средства, выполнять распоряжения 
клиента о  перечислении и  выдаче соответствующих 
сумм со счета и проведении других операций по счету. 
В  соответствии с  пунктом 1 статьи 848 ГК РФ банк обя-
зан совершать для клиента операции, предусмотренные 
для счетов данного вида законом, установленными в со-
ответствии с ним банковскими правилами и применяе-
мыми в банковской практике обычаями, если договором 
банковского счета не  предусмотрено иное. Одновре-
менно в  силу пункта 4.1 Инструкции № 204-И[6] опера-
ции по счетам соответствующего вида (режим счета) ре-
гулируются законодательством Российской Федерации 
и (или) договором между банком и клиентом.

Согласно пункту 1 статьи 860 ГК РФ[1] общие положе-
ния о  банковском счете применяются к  отдельным ви-
дам банковских счетов, (совместный счет, номинальный 
счет, публичный депозитный счет и иные виды банков-
ских счетов, предусмотренных законом), если правила-
ми об  этих видах банковских счетов, предусмотренны-
ми главой 45 ГК РФ и иными законами, не установлено 
иное. В  силу пункта 3 статьи 860.1 ГК РФ законом или 
договором номинального счета с участием бенефициа-
ра на банк может быть возложена обязанность контро-
лировать использование владельцем счета денежных 
средств в интересах бенефициара в пределах и в поряд-
ке, которые предусмотрены законом или договором.
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Статьей 860.3 ГК РФ предусматривается, что законом 
или договором номинального счета может быть ограни-
чен круг операций, которые могут совершаться по ука-
занию владельца счета, в том числе путем определения: 
1) лиц, которым могут перечисляться или выдаваться 
денежные средства; 2) лиц, с согласия которых соверша-
ются операции по счету; 3) документов, являющихся ос-
нованием совершения операций; 4) иных обстоятельств.

Согласно части 4 статьи 8 Закона о НПС при приеме 
к исполнению распоряжения клиента оператор по пере-
воду денежных средств обязан удостовериться в праве 
клиента распоряжаться денежными средствами, про-
верить реквизиты перевода, достаточность денежных 
средств для исполнения распоряжения клиента, а также 
выполнить иные процедуры приема к исполнению рас-
поряжений клиентов, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1.8 Положения № 762-П[5] 
кредитные организации утверждают внутренние доку-
менты, содержащие: порядок составления распоряже-
ний; порядок выполнения процедур приема к исполне-
нию, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений; 
порядок исполнения распоряжений; иные положения 
об  организации деятельности кредитных организаций 
по осуществлению перевода денежных средств.

Процедуры приема к  исполнению распоряже-
ний предусмотрены пунктом 2.1 Положения № 762-П. 
При этом в силу пункта 2.2 указанного положения банки 
могут дополнительно устанавливать, в том числе в дого-
ворах, иные процедуры приема к исполнению распоря-
жений, в том числе процедуру контроля дублирования 
распоряжений. При указании в распоряжении, требую-
щем выполнения условий перевода, признака условий 
перевода банк осуществляет контроль выполнения ус-
ловий перевода в порядке, установленном договором.

Одновременно согласно пункту 2.3 Положения 
№  762-П порядок выполнения процедур приема к  ис-
полнению, отзыва, возврата (аннулирования) распо-
ряжений, в  том числе распоряжений на  общую сумму, 
устанавливается кредитными организациями с  учетом 
требований указанного положения и доводится до кли-
ентов, взыскателей средств, кредитных организаций 
в договорах, документах, разъясняющих порядок выпол-
нения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата 
(аннулирования) распоряжений, а также путем размеще-
ния информации в местах обслуживания клиентов.

Процедуры исполнения распоряжений предусмо-
трены пунктом 4.1 Положения № 762-П. При  этом со-
гласно пункту 4.2 указанного Положения банки могут 
дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, 
иные процедуры исполнения распоряжений, включая 

порядок уточнения реквизитов распоряжений, возвра-
та денежных средств, которые не могут быть зачислены 
(выданы) получателю средств, а также исполнения рас-
поряжений, включенных в распоряжения на общую сум-
му, в том числе частичного исполнения распоряжений.

Одновременно согласно пункту 4.3 Положения 
№  762-П порядок выполнения процедур исполнения 
распоряжений, в  том числе распоряжений на  общую 
сумму, устанавливается кредитными организациями 
и доводится до клиентов, взыскателей средств, кредит-
ных организаций в  договорах, документах, разъясняю-
щих порядок выполнения процедур исполнения рас-
поряжений, а  также путем размещения информации 
в местах обслуживания клиентов.

Таким образом, кредитная организация, в  которой 
открыт номинальный счет может взять на себя обязан-
ность, напаренную на  проверку правомерности совер-
шения операций по номинальному счету, однако прямо 
федеральным законодательством такая обязанность 
не  предусмотрена. Таким образом можно констатиро-
вать общее правило, согласно которому, кредитная ор-
ганизация не несет ответственность за соблюдение ре-
жима счета оператором.

В отношении возможности применения надзорных 
мер в отношении кредитной организации следует отме-
тить следующее. Ни Закон о ФП, ни Закон о ЦФА, ни закон 
о краудфандинге, ни Закон о НПС не содержат норм, пря-
мо возлагающих на кредитные организации обязанность 
по  контролю за  соблюдением режима номинального 
счета (как, например, это определено в пункте 4 части 1 
статьи 8.5 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе»), за нарушение 
которой определенно можно было бы применить меру 
к кредитной организации в рамках надзорных полномо-
чий. Кроме того, указанными законами предусмотрены 
специальные полномочия Банка России по осуществле-
нию надзора (контроля) за соблюдением их требований 
операторами финансовых (инвестиционных) платформ 
(подпункт 3 части 1 статьи 17 закон о ФП, пункт 3 части 1 
статьи 16 Закон о  краудфандинге), но  не установлены 
полномочия Банка России по  осуществлению надзора 
за  соблюдением кредитными организациями требо-
ваний данных законов (как, например, это определено 
в части 4 статьи 8.2 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»).

Из системного толкования выше приведенных норм 
также следует, что в  каждом случае при разрешении 
вопроса о  возможности применения мер в  отношении 
кредитной организации в связи с нарушением ею режи-
ма открытого у нее специального (номинального) счета 
оператора следует руководствоваться нормами законо-
дательства, установленными в  соответствии с  ним бан-
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ковскими правилами, а также положениями конкретно-
го договора банковского счета, заключенного кредитной 
организацией с оператором.

об особенностях расторжения договора 
номинального счета

Как следует из пункта 1 статьи 860 ГК РФ, общие по-
ложения о банковском счете применяются к отдельным 
видам банковских счетов (в том числе к номинальному 
счету), если правилами об этих видах банковских счетов, 
предусмотренных главой 45 ГК РФ и  иными законами, 
не  установлено иное. Порядок расторжения договора 
банковского счета урегулирован в статье 859 ГК РФ. Осо-
бенности расторжения договора номинального счета 
предусмотрены в статье 860.6 ГК РФ.

В настоящее время федеральное законодательство 
не  предусматривает специальных положений, растор-
жения договора номинального счета, заключенного 
в случаях, предусмотренных статьями 5.1 и 10.1 Закона 
о ЦФА. Вместе с этим положения Закона о ФП и Закона 
о краудфандинге содержат более подробное регулиро-
вание, связанное с ликвидацией договорных отношении 
номинального счета между оператором и банком.

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия догово-
ра определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 
когда содержание соответствующего условия предпи-
сано законом или иными правовыми актами. При  этом 
в  настоящее время федеральное законодательство 
не ограничивает стороны договора номинального (спе-
циального) счета в установлении момента расторжения 
указанного договора. Таким образом, стороны договора 
номинального счета вправе самостоятельно установить 
момент, с которого договор номинального счета счита-
ется расторгнутым.

Так, например, часть 11 статьи 46 Закона о ФП при ис-
ключении ОФП из  реестра ОФП договор специального 
счета прекращается. В этом случае остаток находящихся 
на  специальном счете денежных средств, принадлежа-
щих получателю финансовых услуг, выдается кредит-
ной организацией получателю финансовых услуг либо 
по  указанию получателя финансовых услуг перечисля-
ется кредитной организацией на банковский счет тако-
го получателя финансовых услуг или специальный счет 
другого ОФП.

В отношении ОИП законодатель также предусмотрел 
ряд положений, связанных с  ликвидацией отношений. 
Так, по смыслу части 9 статьи 13 Закона о краудфандин-
ге номинальный счет открывается оператору инвести-
ционной платформы для осуществления деятельности 
по  организации привлечения инвестиций. При  этом 
в силу части 7 статьи 17 указанного закона в случае при-

нятия Банком России решения об исключении сведений 
об  операторе инвестиционной платформы из  реестра 
операторов инвестиционных платформ организация, 
в отношении которой было принято такое решение, обя-
зана в срок, установленный указанным решением Банка 
России, прекратить оказывать услуги по  привлечению 
инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, 
а также прекратить обязательства, связанные с оказани-
ем таких услуг.

С учетом изложенного, автор полагает, что договор 
номинального счета момент, с которого договор счита-
ется расторгнутым, который стороны указали в догово-
ре, не может быть определён событием, которое после-
дует исключению оператора из реестра.

В настоящее время федеральное законодательство 
непосредственно не возлагает на банк обязанность от-
слеживать на  официальном сайте Банка России в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
появление информации об исключении ОИП из реестра 
ОИП. Вместе с  тем может рассматриваться в  качестве 
надлежащей практики своевременное обновление кре-
дитной организацией сведений о своем клиенте — ОИП 
непосредственно связанных с  его правоспособностью 
по договору номинального счета.

Согласно пункту 4 статьи 860.6 ГК РФ при расторже-
нии договора номинального счета остаток денежных 
средств перечисляется на  другой номинальный счет 
владельца или выдается бенефициару либо, если иное 
не  предусмотрено законом или договором номиналь-
ного счета либо не  вытекает из  существа отношений, 
по указанию бенефициара перечисляется на другой счет. 

Вместе с  этим в  соответствии с  частью 14 статьи 13 
Закона о краудфандинге денежные средства инвестора 
не  могут зачисляться на  счет оператора инвестицион-
ной платформы, на котором находятся его собственные 
денежные средства, за  исключением выплаты возна-
граждения оператору инвестиционной платформы или 
в  случае заключения оператором договора инвестиро-
вания. 

При этом по смыслу пункта 1 части 10 статьи 13 За-
кона о краудфандинге с номинального счета, открытого 
для осуществления деятельности по  организации при-
влечения инвестиций, денежные средства бенефициа-
ров могут быть перечислены на их банковские счета.

Таким образом, при расторжении договора номи-
нального счета остаток денежных средств выдаются бе-
нефициару или перечисляются на его счет.

Обязанность банка незамедлительно проинформи-
ровать бенефициара о  расторжении договора номи-
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нального счета предусмотрена в  случае поступления 
заявления владельца счета о расторжении договора но-
минального счета (пункт 2 статьи 860.6 ГК РФ).

При этом автор статьи полагает, что данная норма 
не  исключает возможности проинформировать бене-
фициаров об  исключении ОИП из  соответствующего 
реестра, одним из последствий которого является обя-
занность такого оператора прекратить обязательства, 
связанные с оказанием им услуг.

Согласно пункту 1 статьи 860.6 ГК РФ договор номи-
нального счета с  участием бенефициара может быть 
изменен или расторгнут только с  согласия бенефици-
ара, если законом или договором номинального счета 
не предусмотрено иное. При этом обязанность банка не-
замедлительно проинформировать бенефициара о рас-
торжении договора номинального счета предусмотрена 
только в случае поступления заявления владельца счета 
о  расторжении договора номинального счета (пункт 2 
статьи 860.6 ГК РФ). 

Вместе с этим в отношении права банка на односто-
ронний отказ от договора номинального счета обраща-

ем внимание, что по смыслу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ, 
право на односторонний отказ от договора предостав-
ляется ГК РФ, другими законами, иными правовыми ак-
тами или договором. 

В отношении договора банковского счета такой до-
говор может быть расторгнут банком в одностороннем 
порядке в  случаях, установленных законом (часть 3 
статьи 859 ГК РФ). Как следует из пункта 1 статьи 860 ГК 
РФ общие положения о  банковском счете применяют-
ся к  отдельным видам банковских счетов (в  том числе 
к  номинальному счету), если правилами об  этих видах 
банковских счетов, предусмотренных главой 45 ГК РФ 
и иными законами, не установлено иное. 

В настоящее время положениями ГК РФ о  номи-
нальном счете, о  банковском счёте, а  также иным фе-
деральными законами, не предусмотрена возможность 
установить в  договоре номинального счета право бан-
ка на  односторонний отказ от  договора номинального 
счета. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния глобализации 
на  интеграцию правовых норм и  вызовам, с  которыми сталкивается на-
циональное законодательство в  условиях усиления международного вза-
имодействия. В  рамках структуры авторы анализируют взаимодействие 
глобальных и локальных правовых систем, акцентируя внимание на проти-
воречиях между универсализацией стандартов и сохранением националь-
ной правовой идентичности. Во введении обосновывается актуальность 
темы, связанная с трансформацией роли государств под влиянием между-
народных организаций (ВтО, МОт, МВФ) и  необходимостью гармонизации 
законодательства. В разделе «Материалы и методы» основой исследования 
становятся сравнительно-правовой анализ, изучение международных до-
говоров, а также кейсы из практики государств, демонстрирующие колли-
зии между национальными и  наднациональными нормами. Результаты 
исследования выявляют двойственность глобализационных процессов: 
с одной стороны, они стимулируют модернизацию правовых систем через 
внедрение международных стандартов в области прав человека, интеллек-
туальной собственности и  экологии, с  другой — провоцируют конфликты 
с  культурными традициями и  суверенитетом. Особое внимание уделяется 
роли транснациональных корпораций, миграционных процессов и  циф-
ровых технологий, усложняющих правовое регулирование. В  обсуждении 
подчеркивается необходимость баланса между интеграцией и  защитой 
национальных интересов, а  также роль «гибридных» правовых моделей, 
сочетающих глобальные нормы с  локальными особенностями. Выводы 
статьи указывают на отсутствие универсального решения для согласования 
глобальных и национальных правовых систем. авторы отмечают, что госу-
дарства вынуждены избирательно адаптировать международные стандар-
ты, учитывая социально-экономические и культурные реалии, чтобы избе-
жать изоляции или внутренних конфликтов. Перспективы развития видятся 
в усилении межкультурного диалога, совершенствовании механизмов им-
плементации норм и повышении роли «мягкого права» в форме этических 
кодексов и экспертных инициатив. 

Ключевые слова: глобализация, правовые нормы, национальное законода-
тельство, международное право, юридическая интеграция.

The role of inTernaTional 
organizaTions in unifying legal 
sTanDarDs anD oVercoming legal 
pluralism

D. Korovyakovsky 
M. Romanova

Summary. The article is devoted to exploring the impact of globalization 
on the integration of legal norms and the challenges that national 
legislation faces amid intensified international interaction. Within 
its structure, the authors analyze the interplay between global and 
local legal systems, highlighting the contradictions between the 
universalization of standards and the preservation of national legal 
identity. The introduction substantiates the relevance of the topic, 
linked to the transformation of the role of states under the influence 
of international organizations (WTO, ILO, IMF) and the necessity of 
harmonizing legislation. In the «Materials and Methods» section, the 
study is based on a comparative legal analysis, the examination of 
international treaties, and cases from state practices that demonstrate 
conflicts between national and supranational norms. The research results 
reveal the dual nature of globalization processes: on one hand, they 
stimulate the modernization of legal systems by introducing international 
standards in the areas of human rights, intellectual property, and 
ecology; on the other hand, they provoke conflicts with cultural traditions 
and sovereignty. Special attention is given to the roles of transnational 
corporations, migration processes, and digital technologies, which 
complicate legal regulation. The discussion emphasizes the need for a 
balance between integration and the protection of national interests, as 
well as the role of «hybrid» legal models that combine global norms with 
local characteristics. The conclusions of the article indicate that there is 
no universal solution for reconciling global and national legal systems. 
The authors note that states are forced to selectively adapt international 
standards, taking into account socio-economic and cultural realities to 
avoid isolation or internal conflicts. Prospects for development are seen 
in strengthening intercultural dialogue, improving the mechanisms for 
norm implementation, and increasing the role of «soft law» in the form 
of ethical codes and expert initiatives.

Keywords: globalization, legal norms, national legislation, international 
law, legal integration.
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введение

Глобализация, как многоаспектный процесс, ока-
зывает значительное влияние на  развитие право-
вых систем различных государств. Она проявляется 

в экономической, культурной, политической и правовой 
сферах, способствуя формированию более тесных свя-
зей между странами и  регионами. Воздействие глоба-
лизации на правовую сферу сопровождается изменени-
ем ролей международных и  национальных институтов, 
а  также расширением круга общественных вопросов, 
требующих наднациональных или совместных решений. 
В результате этого происходят процессы гармонизации 
правовых норм, которые призваны обеспечить баланс 
между универсальным характером международного 
права и своеобразием правовых традиций того или ино-
го государства. Данный баланс, однако, весьма хрупок, 
так как каждая страна стремится сохранять свою право-
вую специфику, связанную с  историческими, культур-
ными и  социально-экономическими особенностями. 
На  фоне этого расширяется роль правового регулиро-
вания, выходящего за пределы одного государства, что 
прямым образом воздействует на внутренние правовые 
системы и вызывает у них целый ряд вызовов, связанных 
с необходимостью модернизации и адаптации. Именно 
в  сложном взаимодействии глобальных и  локальных 
факторов формируется новая архитектура права, кото-
рая одновременно отражает общие тенденции мирово-
го развития и сохраняет черты уникальной националь-
ной идентичности.

Изменение правовых систем в  условиях глобализа-
ции во многом обусловлено становлением и развитием 
международных организаций, формирующих собствен-
ные нормы и стандарты, которые государствам-участни-
кам приходится учитывать при выработке внутреннего 
законодательства. Такие организации, как Всемирная 
торговая организация, Международная организация 
труда, МВФ и другие, играют заметную роль в формиро-
вании правовых рамок, обязующих национальные го-
сударства принимать соответствующие правовые акты 
и обеспечивать их исполнение [3]. Поэтому можно гово-
рить о  постепенном перераспределении правотворче-
ских функций от  национальных институтов к  наднаци-
ональным, что порождает дополнительные механизмы 
взаимодействия между правовой системой государства 
и международными стандартами.

материалы и методы исследования

При этом неизбежно возникают противоречия, когда 
международные нормы вступают в  коллизию с  нацио-
нальными, основанными на  истинном для государства 
социальном опыте, обычаях и  традициях. Государства 
нередко оказываются перед дилеммой: стремиться пол-
ностью интегрироваться в мировое сообщество, прини-

мая на себя обязательства по реализации международ-
ных правовых актов, или же выбирать путь сохранения 
собственной правовой идентичности. Некоторые стра-
ны, руководствуясь интересами внутренней стабиль-
ности, могут ограничиваться частичным принятием или 
адаптацией международных норм, что нередко вызыва-
ет недовольство более влиятельных акторов в глобаль-
ном правовом пространстве [9, с. 170]. В таком противо-
речивом взаимодействии государств и международных 
организаций закладываются основы для дальнейшей 
правовой интеграции, порой конфликтной, но неизбеж-
ной в современном мире.

Особенно остро проблема возникает в  сфере прав 
и свобод человека. Международные соглашения, такие 
как Всеобщая декларация прав человека и Международ-
ные пакты ООН, предлагают универсальные стандарты, 
которым государства должны соответствовать. Но в ре-
альности подходы к правам человека могут различаться 
в зависимости от культурных и религиозных традиций, 
экономических возможностей и  политических приори-
тетов. Некоторые страны предпринимают усилия для 
внедрения универсальных принципов, что порой затра-
гивает болезненные вопросы социального устройства 
[2, с. 32]. Противоречия при этом часто проявляются 
в  разных аспектах, начиная от  свободы слова и  выра-
жения мнений и  заканчивая правами меньшинств, что 
создаёт дополнительную напряжённость и  ставит под 
сомнение универсальность некоторых правовых поло-
жений в глазах общественности.

результаты и обсуждение

В то же время транснациональные корпорации, дей-
ствующие на  глобальных рынках, оказывают заметное 
давление на  национальные правовые механизмы. Они 
требуют прозрачных и  предсказуемых «правил игры», 
которые позволили бы беспрепятственно вести эконо-
мическую деятельность и при этом защищать интересы 
инвесторов. Такие требования часто входят в  противо-
речие с  защитой прав местных сообществ, социальной 
справедливостью и  сохранением культурной целост-
ности. Государства, стремясь привлечь инвестиции, всё 
чаще вынуждены смягчать регулирование и  подстраи-
ваться под международные стандарты бухгалтерского 
учёта, налогообложения или экологической безопасно-
сти, что иногда приводит к социальной напряжённости 
[14, с. 169]. Таким образом, глобализация создаёт двой-
ственное ощущение: с одной стороны, она стимулирует 
модернизацию и унификацию, с другой — может приво-
дить к размыванию местных традиций и усилению зави-
симости от внешних экономических интересов.

В контексте такого взаимодействия глобальных ком-
паний и  национальных правовых систем особую роль 
начинает играть интеллектуальная собственность. Пра-
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ва на изобретения, торговые марки и результаты творче-
ской деятельности приобретают всё больший вес, так как 
именно они определяют конкурентоспособность на ми-
ровом рынке. В результате формируется международная 
система охраны прав интеллектуальной собственности, 
включающая в себя ряд соглашений и конвенций. Стра-
ны, желающие активно участвовать в мировом экономи-
ческом обороте, вынуждены приводить своё законода-
тельство в соответствие с этими соглашениями [5, с. 80]. 
Однако и здесь не обходится без сложностей: принимае-
мые нормы нередко вызывают споры о справедливости 
распределения прав, особенно в отношении патентова-
ния биологических ресурсов и  традиционных знаний 
коренных народов.

Кроме экономических аспектов, важным вызовом 
для национального законодательства остаётся пробле-
ма миграции. Глобализация способствует тому, что люди, 
капитал и рабочая сила перемещаются гораздо быстрее 
и  свободнее, чем когда-либо ранее. Государства пыта-
ются контролировать потоки мигрантов, устанавливая 
иммиграционные квоты, требования к  квалификации 
и  иные механизмы регулирования. Однако выработать 
единые принципы миграционного права, одинаково 
справедливые для стран–доноров рабочей силы и  для 
стран–реципиентов, довольно затруднительно [13, 
с.  10]. Кроме того, мигранты могут приносить с  собой 
иные правовые ценности, традиции и способы урегули-
рования конфликтов, которые не  всегда укладываются 
в рамки национальной юрисдикции.

Вопросы, возникающие в контексте защиты окружа-
ющей среды и климатических изменений, также дают по-
вод для серьёзных раздумий относительно степени ин-
теграции правовых систем. Выбросы парниковых газов, 
загрязнение водных ресурсов и  другие экологические 
вызовы не  имеют территориальных границ, что делает 
необходимой координацию правовых усилий на между-
народном уровне. Государства заключают многочис-
ленные договоры, направленные на снижение вредных 
воздействий на  природу, однако имплементация этих 
соглашений на  национальном уровне требует значи-
тельных ресурсов [1, с. 45]. Наряду с этим возникает про-
блема справедливого распределения ответственности 
между развитыми и  развивающимися странами, ситу-
ативная политическая конъюнктура и  экономические 
интересы, способные затруднить согласование позиций.

Роль судебных органов в эпоху глобализации также 
меняется. Суды всё чаще сталкиваются с  необходимо-
стью толковать международные и  наднациональные 
нормы, применять их в  конкретных спорах, а  порой 
и признавать их приоритет над внутренними актами. Воз-
никают вопросы о пределах судебного усмотрения, о до-
пустимости прямого применения норм международного 
права в национальном контексте, а также о механизмах 

их внедрения. При этом в ряде государств сохраняется 
конституционная доктрина, требующая особого поряд-
ка интеграции международных норм в  национальную 
систему, что может затягивать и  усложнять процесс их 
имплементации [8, с. 81]. В итоге судебная власть стано-
вится своеобразным «мостом» между глобальными пра-
вовыми тенденциями и местными правовыми традиция-
ми, отвечая за интерпретацию и придание форме новым 
нормам, которые ещё не успели осесть в правосознании 
общества.

Развитие информационных технологий ещё больше 
усиливает сложность управления правовыми простран-
ствами, ведь к  традиционным актам и  международным 
соглашениям добавляются новые механизмы регулиро-
вания, связанные с  цифровой безопасностью, защитой 
данных, электронной коммерцией. Вопросы юрисдик-
ции в  интернете, защиты интеллектуальной собствен-
ности в  цифровой среде, регулирования электронных 
транзакций и  деятельности онлайн-платформ стано-
вятся всё более приоритетными [6, с. 165]. Их решение 
требует согласованных действий многих государств, 
поскольку трансграничный характер сети сводит на нет 
попытки изолированного регулирования. В итоге тради-
ционные законодательные процессы вынуждены транс-
формироваться под влиянием всё возрастающего темпа 
технологических изменений.

При этом глобальный правовой ландшафт нередко 
формируется не  только государственными, но  и него-
сударственными акторами. Многочисленные междуна-
родные неправительственные организации, экспертные 
сообщества и профессиональные объединения способ-
ны разрабатывать свои кодексы, этические стандарты 
и  даже модели нормативных актов, которые государ-
ства впоследствии могут принимать добровольно. Такая 
«мягкая сила» права зачастую дополняет или даже заме-
щает жёсткие наднациональные предписания [10, с. 76]. 
Благодаря этому происходит многоуровневая диффузия 
правовых идей, при которой некоторые инновационные 
решения или нормы могут быстрее проникать в  наци-
ональные законодательства по  каналам общественной 
дипломатии и экспертных инициатив.

Одновременно сохраняется и  функция националь-
ных парламентов, призванных откликаться на  вызовы 
глобализации, но  при этом сочетать международные 
обязательства с  местными потребностями. Внутренняя 
политическая борьба, лоббирование и  общественное 
мнение могут влиять на  скорость и  глубину принятия 
тех или иных глобальных стандартов. Немалая часть 
общества в  разных странах испытывает опасение, что 
чрезмерная открытость миру способна привести к  вы-
теснению традиционных ценностей, ослаблению на-
ционального суверенитета и  росту социального нера-
венства. В  этой связи национальное законодательство 
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находится в  поиске оптимальной модели интеграции 
внешних правовых норм, стремясь защитить локальный 
интерес, но при этом не оказаться в изоляции от миро-
вых процессов [12, с. 3]. Порой это требует от  законо-
дателей проведения общественных консультаций, тща-
тельной оценки рисков и  балансирования интересов 
различных социальных групп.

Параллельно происходит формирование новой 
формы юридической ответственности, отражающей по-
требности глобального социума. Такая ответственность 
может касаться и отдельных лиц (как в случаях с между-
народными уголовными трибуналами), и  корпораций, 
и самих государств. Широкое признание получил прин-
цип, согласно которому государства несут ответствен-
ность за  нарушение принятых международных норм, 
даже если внутреннее законодательство не  предусма-
тривало подобного регулирования [11, с. 4]. Это соот-
ветствует логике возрастания значения универсальных 
правовых норм и  стандартов, хотя их имплементация 
по-прежнему остается сложным процессом, зависящим 
от уровня развития национальных институтов, традиций 
правоприменения и  политической воли руководства 
страны.

Понятие «глобальное право» уже вошло в  лексикон 
как отражение процесса формирования общих правил, 
формирующихся сверху (международное право и  над-
национальные институты) и снизу (универсальные прак-
тики, добровольные коды, гармонизированные стандар-
ты). Однако единая система глобального права так и не 
возникла, и вряд ли появится в обозримом будущем, по-
скольку государства не спешат полностью делегировать 
свой суверенитет. Тем не  менее, в  правовой науке уже 
широко обсуждается вопрос о  том, насколько возмож-
но формирование «общего правового пространства», 
включающего единые подходы к  пониманию принци-
пов справедливости, прав человека, экологической от-
ветственности. Кое-где наблюдается так называемая 
«конституционализация» международного права, пред-
полагающая, что некоторые международные договоры 
приобретают высшую юридическую силу. Однако дале-
ко не везде эти тенденции находят поддержку [7, с. 147]. 
В итоге мы видим пульсирующий процесс, где одни го-
сударства более активно включаются в глобальную по-
вестку, а  другие предпочитают сохранять дистанцию, 
опасаясь за  сохранение национальной идентичности 
и правовой специфики.

Интерес к  сравнительному правоведению в  эпоху 
глобализации значительно возрос. Сопоставление пра-
вовых систем разных стран нужно не  только для науч-
ных целей, но и для поиска наиболее успешных практик, 
которые можно локально внедрять. Юристы, изучая за-
рубежные законодательства, пытаются определить оп-
тимальные инструменты регулирования, подходящие 

к местным условиям. С другой стороны, некритическое 
«копирование» чужого опыта нередко оказывается неэф-
фективным, поскольку игнорирует специфику социаль-
но-экономической системы государства и сложившиеся 
правовые традиции [15, с. 87]. Поэтому сравнительное 
правоведение становится не просто описательной дис-
циплиной, но  и способом осмысления, насколько глу-
боко можно интегрировать чужие правовые решения 
в собственную практику, не нарушая внутреннюю гармо-
нию.

При всей интенсивности глобализационных про-
цессов важнейшее значение сохраняет межкультурный 
диалог, без которого невозможно выработать единые 
либо хотя бы совместимые стандарты правового регу-
лирования. Национальные администрации и  между-
народные организации должны демонстрировать от-
крытость к  взаимной адаптации и  стремиться к  поиску 
компромиссов. Ярким примером этого служат много-
сторонние торговые соглашения, которые регулируют 
доступ к  рынкам, защиту прав интеллектуальной соб-
ственности, санитарно-ветеринарные стандарты и мно-
гое другое [4, с. 6]. Каждое такое соглашение становится 
полем для международных переговоров, в ходе которых 
государства добиваются наиболее выгодных условий, 
но  одновременно соглашаются на  определённые огра-
ничения своего суверенитета.

Значение прав человека в  условиях глобализации 
вряд ли может быть преуменьшено. Участие государств 
в международных механизмах мониторинга и контроля 
за соблюдением прав и свобод создаёт дополнительные 
стимулы для внутренней законодательной реформы. 
Безусловно, соблюдение этих норм зависит от  уровня 
экономического развития, стабильности государствен-
ных институтов и культурно-ценностной базы общества. 
Тем не менее даже авторитарные режимы нередко ста-
раются сохранять видимость соответствия междуна-
родным стандартам, чтобы не  оттолкнуть потенциаль-
ных инвесторов и  сохранить определённый уровень 
легитимности в  глазах мирового сообщества [6, с. 164]. 
При этом возникает двойственность: внешне могут про-
возглашаться универсальные ценности, а на практике — 
действовать внутренние правила, не  всегда совмести-
мые с ними.

выводы

Проблема баланса между универсальностью и  ло-
кальностью в  праве не  имеет однозначного решения. 
Глобализация будет и  дальше формировать толчки 
к интеграции правовых норм, особенно в тех областях, 
где успех зависит от  международного сотрудничества: 
экология, борьба с транснациональной преступностью, 
регулирование миграционных потоков, поддержание 
финансовой стабильности. Одновременно с  этим каж-
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дая страна сохраняет индивидуальность и  стремится 
к  признанию своего права на  культурно-историческую 
самобытность. Технологии продолжают развиваться, 
создавая новые правовые контексты и  условия, что 
в  целом ускоряет процесс переосмысления ключевых 
концептов — суверенитета, прав человека, принципа 
невмешательства, универсальной юрисдикции. Юриди-
ческое сообщество, в свою очередь, должно адекватно 
реагировать на  эти изменения, предлагая концепции 
и  модели, способные обеспечить согласование много-
образных интересов и ценностей в мировом правовом 
пространстве.

Таким образом, влияние глобализации на интеграцию 
правовых норм многогранно и одновременно сопрово-

ждается серьезными вызовами для национального зако-
нодательства. Государства оказываются перед сложней-
шим выбором стратегий: активно включаться в мировую 
правовую систему, поступаясь частью суверенитета, или 
же сохранять дистанцию, рискуя изоляцией и невоспри-
имчивостью к инновациям. В большинстве случаев уда-
ется найти промежуточные варианты, сочетающие стан-
дарты глобальных институтов с защитой национальных 
интересов. Именно поиск этого баланса и  определяет 
вектор развития правовых систем в современном мире, 
где ни одна страна не может игнорировать силу глоба-
лизации, но и не готова раствориться в едином универ-
сальном правовом порядке.
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Важнейшими этапами в  формировании правового 
статуса государственных служащих в  целом и  су-
дейских чиновников в  частности являются преоб-

разования Петра I и  Екатерины II. Именно в  XVIII веке 
формируется широкая нормативно-правовая база, за-
конодательно закрепляющая основы государственной 
службы и правового статуса государственных служащих, 
а  также происходят первые попытки отделения судеб-
ных органов от административных.

Во время проведения губернской реформы в  1708 
году происходит формирование нового слоя провинци-
альной бюрократии. Всем чинам гражданским, военным, 
духовным под страхом наказания было запрещено при-
нимать посулы и деньги. Служащие должны были полу-
чать только жалование [12, с. 135]. Таким образом Петр 
I боролся с пережитками старой «системы кормления», 
когда должностные лица содержались за счет населения. 
Теперь чиновники получали жалование, что становилось 
частью правового статуса государственных служащих. 

В 1711 году Петр I учредил Сенат, который должен 
был управлять государством в  отсутствие императо-
ра. Сенат же становился высшей судебной инстанцией, 
выше которой был только император. По именному ука-
зу от  2 марта 1711 года Сенату поручалось попечение 
о правосудии. Сенат должен был: «суд иметь нелицемер-
ный и  неправедных судей наказывать отнятием чести 
и имения» [11, с. 643]. В 1717 году начинается реформа 

исполнительных органов управления. Вместо приказов 
были учреждены коллегии, в  том числе Юстиц-колле-
гия, которая ведала гражданским и  уголовным судом 
и осуществляла контроль за судопроизводством на ме-
стах. Коллегии наделялись судебными полномочиями 
в  сфере своей деятельности, а  также рассматривали 
дела по должностным преступлениям чиновников. Ука-
зом от 8 января 1719 года создавались надворные суды 
в  Петербурге, Москве и  некоторых губернских городах 
[12, с. 607]. Они выступали в качестве первой или апел-
ляционной инстанции и были подотчетны Юстиц-колле-
гии. Надворным судам были подотчетны нижние суды. 
Судебная реформа была первой попыткой императора 
отделить суд от общей администрации. 

28 февраля 1720 года Петр I утвердил Генераль-
ный регламент — устав государственной гражданской 
службы, который регулировал порядок службы во всех 
государственных учреждениях, должностные обязан-
ности чиновников, а  также основания для поощрения 
и наказания государственных служащих [13, с. 141]. В Ге-
неральном регламенте определялись права и  обязан-
ности чиновников, в том числе и чиновников ведомств 
с  судебными функциями. Государственные служащие 
имели право свободно и  ясно излагать свое мнение 
при обсуждении дел в коллегиях (гл. 6), право на содер-
жание и награждение за хорошую и верную службу (гл. 
50), право на  достойное отношение и  чинопочитание 
(гл. 24, 26), право на отпуск (гл. 9,10). Он предоставлялся 
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летом на четыре недели. Всем служащим сразу уходить 
в  отпуск не  разрешалось, чтобы не  остановилось про-
изводство по  делам. Нерабочими днями объявлялись 
дни с 25 декабря по 7 января, первая и последняя неде-
ля Великого поста, а  также «сырная и  светлая недели». 
Если нужно было по какой-либо уважительной причине 
уехать, то о дополнительном отпуске следовало просить 
письменно разрешение у Сената [13, с. 146].

В обязанности судейских чиновников входило: над-
лежащее исполнение указов, регламентов, инструкций 
(гл.1, 50), неразглашение служебной тайны (гл. 1, 37), 
своевременное рассмотрение дел без волокиты, ко-
торая каралась денежным штрафом (гл. 4, 5), ведение 
дел в коллегиях и запрет их выносить домой, какого бы 
звания чиновник ни был (гл.16), проявление уважения 
и достойного почтения к старшим по чину должностям 
(гл. 24, 26, 54)[13, с. 141]. 

За нарушение Генерального регламента наступала 
юридическая ответственность. За  несвоевременное 
рассмотрение дел предусматривался штраф в  разме-
ре 30  рублей за  каждый день просроченного времени 
[13, с. 144]. В  Генеральном регламенте говорилось, что 
если какой-либо чиновник вынесет тайно из  коллегии 
документы, составит неверный рапорт с сокрытием ин-
формации, подделает документы, разгласит служебную 
тайну или по дружбе, вражде или из корысти будет вести 
неверно дела, то к тому применялась смертная казнь или 
вечная ссылка на  галеру с  конфискацией имения. Если 
преступления были менее тяжелыми, то применялась 
временная ссылка на галеру с конфискацией всего или 
части имения или лишением чина и большим штрафом, 
если преступление было совершено впервые [13, с. 158].

24 января 1722 года император утвердил Закон о по-
рядке государственной службы в  Российской империи 
(чины по  старшинству и  последовательность чинопро-
изводства), более известный как «Табель о  рангах» [13, 
с. 486]. Табель о рангах устанавливала военные, статские 
и  придворные чины. Должность президентов коллегий 
соответствовала IV классу Табели о рангах, вице-прези-
дентов — V классу, советников коллегий и президентов 
надворных судов — VI классу, вице-президентов над-
ворных судов — VII классу, асессоров и  обер-секрета-
рей в  коллегиях — VIII классу, асессоров в  надворных 
судах в столице — IX классу, секретарей, протоколистов 
в  коллегиях, асессоров в  надворных судах в  губерни-
ях — X классу, секретарей в надворных судах — XII клас-
су, протоколистов в  коллегиях — XIII классу, асессоров 
в провинциальных судах, регистраторов в коллегиях — 
XIV классу Табели о рангах [13, с. 486].

В статской и  придворной службе право на  получе-
ние личного дворянство приобреталось с  получением 
XIV класса, а потомственного с VIII класса. Таким образом, 

петровская Табель о рангах давала возможность людям 
из  непривилегированных сословий получить дворян-
ство (личное или потомственное) путем службы, а с ним 
и соответствующие привилегии.

Следующим важным этапом в формировании право-
вого статуса чиновников судебных ведомств и служащих 
государственных органов с  судебными функциями ста-
новятся преобразования Екатерины II. Судебная рефор-
ма императрицы являлась продолжением её губернской 
реформы. «Учреждением о  губерниях» 1775 года вво-
дились сословные суды. Для дворян вводился уездный 
суд и верхний земский суд, для горожан городовой и гу-
бернский магистрат, для государственных крестьян ниж-
няя и  верхняя расправа. Высшей судебной инстанцией 
по  уголовным и  гражданским делам в  губерниях были 
палаты уголовного суда и гражданского суда. В данных 
палатах заседали председатель, два советника и  два 
асессора [15, с. 239].

Увеличение количества судебных учреждений при-
вело к более детальной проработке и правового статуса 
судейских чиновников. Чиновники судебных ведомств 
имели право на  жалование, которое регламентиро-
валось штатным расписанием. Согласно книге штатов 
председатель палаты уголовных дел и председатель па-
латы гражданских дел получали 840 руб. в год, советники 
данных палат, губернский прокурор, судья совестного 
суда, первый и второй председатели верхнего земского 
суда — 600 руб., первый и второй председатели губерн-
ского магистрата и  верхней расправы, дворянский за-
седатель совестного суда, заседатель верхнего земского 
суда — 360 руб., асессоры в палатах уголовных и граж-
данских дел, прокурор губернского магистрата и  верх-
ней расправы — 300 рублей [16, с. 254]. 

Например, третное жалование (жалование за  четы-
ре месяца, треть года) председателя Орловской палаты 
уголовного суда полковника Неплюева в 1779 году было 
280 руб., советника капитана 1-го ранга коллежского со-
ветника Белянцева и советника полковника Сеченова — 
200 руб., асессора премьер-майора Кисленского, асессо-
ра секунд-майора Неделина — 100 руб., генерал-майора 
и  кавалера секретаря Лекукина — 66 рублей. У  канце-
лярских служителей жалование было меньше. Напри-
мер, регистратор Иванов, архивариус Калинин получали 
40 руб. за четыре месяца, канцеляристы Заречный и Бар-
тащев — 30 руб., подканцеляристы Кузьмин и Лавренов-
ский — 23 руб., копиисты Павловский, Лазоревский, Тур-
чанинов — 16 рублей [2, л. 36]. 

Несколько меньше были оклады судейских чиновни-
ков в уезде. Уездный судья получал 300 руб. в год, зем-
ский капитан или исправник нижнего земского суда, рас-
правный судья нижней расправы, заседатели уездного 
суда — 250 руб., дворянский заседатель нижнего земско-
го суда, секретарь уездного суда — 200 рублей [16, c. 256].
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За безупречную службу можно было получить пере-
вод на  другую более высокую должность и  даже в  сто-
личную губернию. Так, в 1781 году на должность совет-
ника Орловской гражданской палаты был переведен 
прокурор губернского магистрата коллежский асессор 
Шеншин [4, л. 1]. Оклад советника был в два раза больше, 
чем оклад прокурора. Если по  книге штатов прокурор 
получал 300 руб. годовых, то советник 600 рублей. В 1794 
году асессор Орловской палаты уголовных дел Тимофей 
Пясковский был переведен в Московскую казенную па-
лату асессором [8, л. 2]. Соответственно его жалование 
увеличилось с 300 до 450 рублей [16, с. 254]. В представ-
лении к  награждению чинами обращалось внимание 
на  отношение чиновников к  службе. Так, в  1795 году 
подканцеляристам Орловской палаты уголовного суда 
Андрею Избукину, Василию Овсянникову, Алексею Семе-
нову были даны чины канцеляристов, а копиистам Сер-
гею Мусатову и  Ивану Телегину — подканцеляристов. 
В  представлении было указано, что служащие прилеж-
ны, рачительны, порядочны и хорошо исполняют пору-
ченные им дела [9, л. 2]. 

При Екатерине II судьи, как и  другие статские чи-
новники начинают получать пенсии. 7 июня 1764 года 
выходит сенатский доклад «О  пенсионах статских чи-
новников», который определяет право на  получение 
пенсии после 35 лет службы, считая с 15-летнего возрас-
та. Пенсия составляла 50 % от получаемого жалования. 
На получение пенсии имели право только те чиновники, 
которые во время службы находясь в офицерских чинах 
не подвергались штрафу за «большие и бесчестные пре-
ступления». При  отставке чиновник мог выбрать либо 
повышение в  чине, либо получение пенсиона. Если он 
выбирал получение пенсиона, то повышение в  чине 
не происходило. Повысить чин в подобных случаях мог 
только император [14, с. 791]. Так, например, в 1789 году 
асессор Орловской палаты уголовного суда Н.А. Красин 
просил увольнения со статской службы с награждением 
его следующим чином [6, л. 2].

Служащие судебных ведомств были защищены от не-
доказанных и необоснованных претензий. Так, например, 
мценской помещице Пелагеи Сухоревой был назначен 
штраф в размере 25 рублей в пользу приказа обществен-
ного призрения за несправедливые обвинения земско-
го исправника Черемисинова, дворянских заседателей 
Мозалевского и  Субочева, секретаря Мценского ниж-
него земского суда Сапалова в  причинении помещице 
обид и оскорблений при допросе ее крестьян [1, л. 430].

Законодатель также ограждал выборных судейских 
лиц, не имеющих класса должности от наказаний со сто-
роны вышестоящих лиц. Заседатели верхней и  нижней 
расправы, нижнего земского суда, совестного суда, сель-
ские заседатели «пока в должности пребывают, то без суда 
да не коснется до них наказание ни от кого» [15, с. 234]. 

Судьи имели право на отпуск. Отпуск в 29 дней пола-
гался с разрешения губернатора. Если требовался более 
длительный отпуск, то об  этом необходимо было сооб-
щить в Сенат [15, с. 79]. 

При вступлении в должность чиновники давали клят-
венное обещание, в  котором обещали служить верой 
и правдой, не только сообщать о вреде, но и предотвра-
щать всякий ущерб интересам ее величества, хранить 
служебную тайну, исполнять инструкции, регламент 
и  указы, выполнять распоряжения начальства и  «для 
своей корысти, свойства, дружбы и  вражды противно 
должности своей и присяги не поступать» [3, л. 12].

За нарушение закона и за ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей судейские чиновники подлежали 
ответственности на  общих основаниях. Так, например, 
коллежский регистратор Мценского уездного суда Ле-
онтьев был посажен на хлеб и воду на два месяца за по-
хищение запроса и  составление фальшивой расписки. 
Более того Леонтьеву было запрещено в дальнейшем по-
ступать на государственную службу [7, л. 12]. Губернский 
регистратор Орловского уездного суда Василий Попов 
был заключен в тюрьму и содержался в течение двух ме-
сяцев на хлебе и воде за вынос документов из суда и их 
порчу [10, л. 58]. 

Стряпчий верхнего земского суда Иван Казаринов 
был отстранен от  должности и  оштрафован на  25 ру-
блей за неподчинение генерал-губернатору Орловского 
и  Курского наместничеств князю А.А. Прозоровскому. 
Казаринову также запрещалось впредь служить на  го-
сударственной службе [5, л. 186]. Мценский земский 
исправник Черемисов и  чиновники Мценского нижне-
го земского суда в 1793 году были оштрафованы за не-
своевременное и неверное ведение судопроизводства. 
Черемисов был оштрафован на 300 рублей (жалование 
земского исправника в это время составляло — 250 руб. 
в  год), дворянские заседатели оштрафованы на  трет-
ное жалование (жалование дворянских заседате-
лей — 200 руб. в год), секретарь нижнего земского суда 
на 100 рублей (жалование секретаря составляло 200 руб. 
в год) [1, л. 430; 16, с. 256]. 

Таким образом, в  течение XVIII века происходят по-
пытки отделения судебной власти от административной, 
которые в рассматриваемый период еще не увенчались 
успехом. Однако законодателю удалось разработать ши-
рокую нормативно-правовую базу, регулирующую ос-
новные права, обязанности и ответственность государ-
ственных служащих, благодаря которой правовой статус 
судейских чиновников приобретает более четкие черты 
и содержание, окончательно оформившись после судеб-
ной реформы 1864 года. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, теории и прак-
тики, связанные с независимостью адвоката-защитника в уголовном судо-
производстве. Стандарты законодательных требований к  объективности 
и беспристрастности адвоката-защитника и его деятельности существенно 
уступают по уровню аналогичным требованиям, предъявляемым к судеб-
ной системе, участникам уголовного процесса, таким как органы преследо-
вания, эксперты, специалисты и переводчики.
Несмотря на  возможность личной предвзятости или наличия личных ин-
тересов у  адвоката-защитника, его пристрастие должно либо полностью 
совпадать с законными интересами подзащитного, либо, по крайней мере, 
не противоречить им и не нарушать его права. Полностью отрицать необ-
ходимость объективности и беспристрастности адвоката-защитника, равно 
как и важность объективной защитительной деятельности, неправомерно. 
Законодательство, в том числе уголовно-процессуальный кодекс РФ и нор-
мативные акты, регулирующие деятельность адвокатов, предусматривает 
ряд правовых гарантий, направленных на  обеспечение объективности 
и беспристрастности защитника.
Некоторые из указанных положений требуют доработки. В пункте 1 части 1 
статьи 72 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации целесо-
образно внести дополнение о том, что защитник не имеет права участвовать 
в производстве по уголовному делу, если ранее он выступал в роли руково-
дителя следственного отдела или занимал должность в  органах, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, в рамках данного дела.

Ключевые слова: независимость, предвзятость, объективность, беспри-
страстность, отводы, правовые гарантии, следователь, дознаватель, про-
курор, суд, судья, следственный орган, адвокат, представитель, подозрева-
емый, обвиняемый, потерпевший.

on The inDepenDence of Defense 
aTTorney acTiViTies in criminal 
proceeDings

V. Fedorin

Summary. The article examines current issues, theories, and practices 
related to the independence of a defense attorney in criminal proceedings. 
The legislative standards for the objectivity and impartiality of a defense 
attorney and their activities are significantly inferior to the similar 
requirements imposed on the judicial system and other participants in 
criminal proceedings, such as prosecution bodies, experts, specialists, and 
interpreters.
Despite the possibility of personal bias or the presence of personal 
interests in a defense attorney, their partiality must either fully coincide 
with the legitimate interests of the defendant or, at the very least, not 
contradict them or violate their rights. It is unlawful to completely deny 
the necessity of objectivity and impartiality of a defense attorney, as well 
as the importance of objective defensive activities. Legislation, including 
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation and regulatory acts 
governing the activities of attorneys, provides several legal guarantees 
aimed at ensuring the objectivity and impartiality of the defender.
Some of these provisions require revision. It is advisable to amend Part 1, 
Article 72 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation 
to include a provision stating that a defense attorney is not entitled to 
participate in the proceedings of a criminal case if they previously served 
as the head of an investigative department or held a position in bodies 
conducting operational investigative activities within the framework of 
this case.
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На первый взгляд, кажется, что независимость ад-
воката в  уголовном процессе вызывает сомне-
ния. В  отличие от  судей, прокуроров, следовате-

лей и  дознавателей, на  адвоката не  распространяется 
ограничение, касающееся личной заинтересованности 
в исходе дела. Статья 61 УПК РФ, регламентирующая не-
допустимость участия в деле лиц, имеющих личную за-
интересованность, не  распространяется на  адвокатов. 
Адвокат, нанятый подозреваемым или обвиняемым, 
имеет прямой материальный интерес в  успешном ис-
ходе дела, так как его гонорар зависит от  результатов 
защиты. Таким образом, его деятельность не может счи-
таться полностью независимой.

Действующее законодательство, в  частности Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 
не содержит ограничений на представление интересов 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого адво-
катом, являющимся его родственником. Несмотря на то, 
что в  подобных ситуациях личная заинтересованность 
в  исходе дела, зачастую не  связанная с  материальной 
выгодой, представляется вполне закономерной.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», адвокат не имеет права занимать 
позицию, противоречащую желанию клиента, кроме си-
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туаций, когда адвокат уверен в ложном признании вины 
доверителем. В отличие от судьи, присяжных, прокуро-
ра, следователя или дознавателя, закон не обязывает ад-
воката оценивать доказательства на основе внутреннего 
убеждения, сформированного совокупностью доказа-
тельств по  уголовному делу, руководствуясь законом 
и совестью (статья 17 УПК РФ). Следовательно, принцип 
свободной оценки доказательств не  применяется к  ад-
вокату.

Вместе с тем, изучение других законодательных норм 
и прецедентного права свидетельствует о необоснован-
ности как полного отрицания беспристрастности адво-
ката-защитника, так и  объективности осуществляемой 
им защиты.

Анализ нормативных актов, регламентирующих ра-
боту адвокатов, выявляет наличие ряда юридических га-
рантий, призванных обеспечить непредвзятость адвока-
та в  рамках уголовного судопроизводства. Рассмотрим 
эти гарантии подробнее.

В ст. 72 УПК РФ говорится, что защитник не  вправе 
участвовать в  производстве по  уголовному делу, если 
он:

1) ранее участвовал в производстве по данному уго-
ловному делу в качестве судьи, прокурора, следо-
вателя, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя, секретаря 
судебного заседания, свидетеля, эксперта, специ-
алиста, переводчика или понятого;

2) является близким родственником или родствен-
ником судьи, прокурора, следователя, начальни-
ка органа дознания, начальника подразделения 
дознания, дознавателя, секретаря судебного за-
седания, принимавшего либо принимающего уча-
стие в производстве по данному уголовному делу, 
или лица, интересы которого противоречат инте-
ресам участника уголовного судопроизводства, 
заключившего с ним соглашение об оказании за-
щиты;

3) оказывает или ранее оказывал юридическую по-
мощь лицу, интересы которого противоречат ин-
тересам защищаемого или подозреваемого, обви-
няемого либо представляемого им потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика.

Обоснованным является отвод адвоката, выступа-
ющего в  качестве защитника по  уголовному делу, если 
ранее он имел процессуальный статус, указанный в пун-
кте  1 части 1 статьи 72 УПК РФ. Объективность и  ней-
тралитет указанных участников, а  также их профессио-
нальной деятельности, являются гарантией вынесения 
правосудных и законных решений по делу, что в конеч-
ном итоге обеспечивает достижение целей уголовного 
судопроизводства.

Возникновение «иного статуса» вызывает законо-
мерные вопросы касательно непредвзятости как след-
ственных действий или судопроизводства, так и работы 
адвоката. Это связано с  тем, что юрист, прежде задей-
ствованный в деле в роли следователя, прокурора и т.п., 
при осуществлении защиты оказывается в ситуации, ког-
да должен критически оценивать свои прежние процес-
суальные решения и  их последствия, что практически 
нереализуемо без предвзятости.

Вместе с тем, важно отметить необходимость включе-
ния в список лиц, указанных в статье 72 УПК РФ, руково-
дителя следственного органа и сотрудника органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность. 
Как уже упоминалось, данные участники уголовного 
процесса, безусловно, принадлежат к  стороне обвине-
ния и играют важную роль в уголовном преследовании.

В продолжение анализа причин, по  которым защит-
ник может быть отстранен от участия в уголовном деле, 
следует подчеркнуть, что положения пункта 2 части 1 
статьи 72 УПК РФ, регламентирующие невозможность 
участия адвоката в деле в качестве защитника, если он 
состоит в  родственных связях с  другими профессио-
нальными участниками уголовного процесса или пред-
ставляет интересы, противоположные интересам лица, 
заключившего с ним соглашение о защите, представля-
ются вполне обоснованными.

Анализ материалов следствия и  судебных решений 
демонстрирует, что наиболее распространенной при-
чиной отстранения адвоката от  участия в  уголовном 
деле является оказание или предшествующее оказание 
им юридической помощи лицу, чьи интересы расходят-
ся с  интересами его текущего подзащитного, подозре-
ваемого, обвиняемого или представляемого им потер-
певшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
(согласно п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ). Суды квалифицируют 
нарушение данного запрета как значительное наруше-
ние норм уголовно-процессуального законодательства. 
В качестве типичного примера можно привести случай 
из практики Верховного Суда РФ.

Б., С. и Е. признаны судом виновными в разбое с при-
менением насилия, опасного для жизни и здоровья по-
терпевшего, совершенного группой лиц по  предвари-
тельному сговору, а Б. и С. — и в умышленном убийстве 
потерпевшего.

Военная коллегия Верховного Суда РФ 30 октября 
2001 года отменила приговор Приволжского окружного 
военного суда в отношение Б. и С. в связи с существен-
ным нарушением уголовно-процессуального закона, 
указав, в частности, следующее: 

Как следует из  материалов, адвокат Г. представлял 
интересы Б. на  предварительном следствии, согласно 
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ордеру от 15.11.2000, и участвовал в допросе Б. в каче-
стве защитника. Однако, уже на следующий день, после 
заключения соответствующего соглашения, защиту Б. 
осуществляла адвокат К.

Согласно материалам уголовного дела, интересы об-
виняемого С. на этапе предварительного следствия в те-
чение четырех месяцев представляла адвокат Е. В связи 
с возникшими у нее проблемами со здоровьем, 13 марта 
2001 года к защите С. был привлечен адвокат Г. Он при-
нимал участие в  следственных мероприятиях с  подза-
щитным, изучал материалы дела по завершении предва-
рительного расследования, а также обеспечивал защиту 
его прав и интересов в ходе судебного разбирательства.

Тем не менее, анализ материалов дела выявляет зна-
чительные расхождения в показаниях Б. и С. Изначаль-
но, в ходе предварительного следствия, С. заявлял, что 
единолично применял физическую силу к  пострадав-
шему, хотя вещи из квартиры выносили они совместно 
с Б. Впоследствии его показания изменились, и он ука-
зал на  причастность Б. к  избиению, утверждая, что тот 
нанес потерпевшему три удара монтировкой по голове. 
В ходе допроса, проводившегося в присутствии адвока-
та Г., он представил более детализированное описание 
действий Б. во время разбойного нападения, сообщив, 
что Б. нанес потерпевшему многочисленные удары мон-
тировкой по голове.

В ходе судебного разбирательства оба обвиняемых 
твердо придерживались ранее данных показаний. Вы-
шеупомянутые факты указывают на незаконность вовле-
чения адвоката в процесс предоставления юридической 
поддержки С. в его защите.

Федеральный закон «Об  адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» предусматрива-
ет дополнительные ограничения, призванные гаранти-
ровать объективность и непредвзятость адвоката.

Так, согласно п.2 ч.4 ст.6 Закона, адвокат не  вправе 
принимать от  лица, обратившегося к  нему за  оказани-
ем юридической помощи, поручение в случаях: если он 
имеет самостоятельный интерес по  предмету соглаше-
ния с доверителем, отличный от интереса данного лица; 
если он участвовал в деле не только в качестве лиц, пе-
речисленных в ст. 72 УПК РФ, но и был по делу потерпев-
шим; если являлся должностным лицом, в компетенции 
которого находилось принятие решения в  интересах 
данного лица.

В Кодексе профессиональной этики адвоката, ут-
вержденном Первым Всероссийским съездом адвокатов 
31 января 2003 года, закреплены нормы, призванные га-
рантировать беспристрастность и непредвзятость адво-
катской деятельности.

В соответствии со ст. 9 Кодекса адвокат не  вправе 
действовать вопреки законным интересам лица, обра-
тившегося к  адвокату за  юридической помощью, ока-
зывать ему юридическую помощь, руководствуясь со-
ображениями собственной выгоды, безнравственными 
интересами или под воздействием давления извне. 

Анализ приведенных положений УПК РФ, Федераль-
ного закона «Об  адвокатской деятельности адвокатуре 
в  Российской Федерации», Кодекса профессиональной 
этики адвоката позволяет сделать следующие выводы:

1) в действующих нормативно-правовых актах, 
регламентирующих деятельность адвоката, со-
держат ряд правовых гарантий, направленных 
на  обеспечение объективности и  беспристраст-
ности адвоката-защитника; 

2) уровень законодательных требований к  объек-
тивности адвоката-защитника значительно ниже, 
чем уровень подобных требований к суду, субъек-
там уголовного процесса, осуществляющим уго-
ловное преследование, экспертам, специалистам 
и переводчикам. Это положение обусловливается 
рядом объективных факторов, прежде всего зави-
симостью позиции по  делу адвоката от  позиции 
(воли) подзащитного;

3) адвокат-защитник может быть пристрастен, мо-
жет иметь в  деле личный интерес, однако его 
пристрастие, его личный интерес непременно 
должен совпадать, или, по крайней мере, не про-
тиворечить законным интересам подзащитного, 
и  не нарушать его права. Неточным представля-
ется утверждение И.Л. Трунова о том, что вне за-
висимости от  личного отношения к  проступку 
подозреваемого или обвиняемого или к нему са-
мому, адвокат обязан быть беспристрастен, ру-
ководствоваться законом и  осуществлять квали-
фицированную защиту, даже если он не согласен 
с  избранной подзащитным позицией защиты, он 
не вправе занимать позицию, расходящуюся или 
противоречащую позиции подзащитного [1].

Законодательство зарубежных стран содержит 
и иные основания, при наступлении которых защитник 
может быть исключен из уголовного процесса. Так, в Ан-
глии, Дании, Швеции в уголовно-процессуальном законе 
предусмотрено такое основание, как процессуальный 
саботаж защитника. В Италии одним из оснований счи-
тается необъективное ведение защиты [2]. Аналогичная 
норма существует в ст.61 УПК Украины. Согласно данной 
норме, не может быть защитником лицо, которое, злоу-
потребляя своими правами, препятствует установлению 
истины по делу, затягивает расследование или судебное 
разбирательство дела, а также лицо, которое нарушает 
порядок в  судебном заседании или не  выполняет рас-
поряжений председательствующего во время судебного 
разбирательства дела.
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Что касается процессуального саботажа как основа-
ние для исключения защитника из уголовного процесса, 
то, на  наш взгляд, данный законодательный опыт ис-
пользовать не следует. Указанное основание вследствие 
своей неопределенности способствуют субъективиз-
му судей, которые могут руководствоваться в решении 
данного вопроса лишь собственными симпатиями либо 
антипатиями.

Более сложным является вопрос об  объективности 
или необъективности защиты. Для исключения всякого 
профессионального участника (в том числе и адвоката) 
из  уголовного процесса достаточно установления (до-
казывания) обстоятельств, которые по мысли законода-
теля сами по себе обусловливают высокую вероятность 
(дают основания полагать) необъективность этого участ-
ника. Доказывать же саму необъективность участника 
уголовного процесса не требуется.

В то же время для вывода о том, что уголовно-процес-
суальная деятельность осуществлялась необъективно 
следует доказать в чем именно выражалась ее необъек-
тивность. Необъективность уголовно-процессуальной 
деятельности профессионального участника уголовно-
го судопроизводства по  существу является правонару-
шением, за которое указанный участник должен привле-
каться к ответственности.

Поэтому объективное или необъективное ведение 
защиты, по  нашему мнению, можно констатировать 
лишь при наличии следующего обстоятельства: вынесе-
ния оправдательного приговора, снижения либо осво-
бождения от  наказания, прекращения уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям в результате исследо-
вания доводов и аргументов, которые представлены ор-
гану, принимающему итоговое решение, не защитником, 
а  иными участниками процесса. Обязательным услови-
ем при этом является то, что защитник имел реальную 
возможность представить эти доводы и аргументы в це-
лях защиты прав и  законных интересов своего подза-
щитного, но не представил их в силу предвзятости либо 
пристрастности, не согласующейся с законным интере-
сом подзащитного. 

В данном случае следует согласиться с Ю.П. Гармае-
вым, который акцентирует внимание на необходимости 
усиления ответственности адвокатов, нарушающих тре-
бование закона «Об  адвокатуре» о  честном, разумном 
и  добросовестном отстаивании интересов доверителя 
(п.1 ч.1 ст.7 Закона об адвокатуре) [3].

На протяжении длительного времени предметом 
острых дискуссий является вопрос о  допустимости ис-
ключения защитника из  уголовного процесса в  связи 
с подозрениями защитника в противоправной деятель-
ности. Данный вопрос в  российском уголовно-процес-

суальном законодательстве отражения не получил, хотя 
проблема исключения адвоката по  указанному осно-
ванию для отечественного уголовного судопроизвод-
ства актуализировалась. В первую очередь это связано 
с упрочением в России за последние 10–15 лет органи-
зованной преступности, ростом коррупции, проявлений 
терроризма. Защиту по  делам первых двух категорий 
нередко осуществляют так называемые «вовлеченные» 
либо «коррумпированные» адвокаты [4]. Как показал за-
рубежный опыт, защиту по делам о преступлениях тер-
рористических организаций (проблема терроризма для 
России превратилась в одну из наиболее острых) иногда 
осуществляют члены указанных организаций. 

По нашему мнению, исключение адвоката-защитника 
из  уголовного процесса при подозрении в  преступной 
деятельности, которая является предметом расследова-
ния или судебного разбирательства с его участием, впол-
не обоснованно. Такое исключение, как и  исключение 
на основании того, что адвокат ранее участвовал в уго-
ловном деле в ином качестве или состоит в родственных 
отношениях с  профессиональными участниками про-
цесса, имеет профилактический характер. Законодатель 
таким образом стремится предотвратить возможную не-
объективность защиты. В случае подозрения в соверше-
нии преступления защита не  может быть объективной 
по следующим причинам:

1) адвокат-защитник, который одновременно явля-
ется соучастником, весьма вероятно будет иска-
жать свою роль в преступной деятельности (пре-
уменьшать ее или напротив, преувеличивать);

2) адвокат, выступающий в роли защитника, скорее 
всего, будет сосредоточен не на защите прав и за-
конных интересов своего подзащитного, а на соб-
ственной защите от обвинения;

3) в такой ситуации адвокат, являющийся соучастни-
ком, с высокой вероятностью не будет отстаивать 
права и  законные интересы подзащитных, а  ста-
нет оправдывать само преступление, в  котором 
он участвовал.

4) весьма вероятно, что под угрозой уголовного пре-
следования, успешное осуществление которого 
приведет к  запрету профессиональной деятель-
ности, адвокат-защитник прибегнет к незаконным 
методам осуществления защиты.

В то же время дискуссионным является вопрос о про-
цессуальных основаниях исключения защитника из уго-
ловного процесса на  основе подозрения в  преступной 
деятельности, которая является предметом расследова-
ния или судебного разбирательства с его участием.

Так, наиболее обширный перечень оснований рас-
сматриваемой категории был установлен в  уголовно-
процессуальном законодательстве Германии после 
судебного разбирательства по  делу о  преступлениях 
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террористической организации Баадер-Майнхоф. В ходе 
процесса было установлено, что защиту осуществлял 
агент этой организации. [5] В  соответствии с  законами 
«О  дополнении первого закона о  реформе уголовно-
процессуального права» от  20.12.74 и  «Об изменении 
уголовно-процессуального кодекса» от  14.04.78, кото-
рый получил широкую известность как «Закон против 
терроризма», в УПК Германии были внесены следующие 
основания для исключения защитника из  уголовного 
процесса:

 — если он подозревается в  том, что совместно со 
своим подзащитным участвовал в  совершении 
уголовно наказуемого деяния (§138 а, УПК);

 — если, по  крайней мере, существует достаточное 
подозрение в  том, что защитник злоупотребляет 
общением с обвиняемым, находящимся под стра-
жей и тем самым создает существенную угрозу со-
вершению уголовно-наказуемого деяния; 

 — если в  отношении защитника существует доста-
точное подозрение в том, что он злоупотребляет 
общением с обвиняемым, находящимся под стра-
жей, и  таким образом создается большая угроза 
безопасности места заключения (§138, а УПК);

 — если участие защитника по определенным делам 
о  защите государства угрожает государственной 
безопасности ФРГ (§138 б УПК).

Решение об исключении защитника из процесса при-
нимает высший земельный суд (§138в УПК) [6].

Обоснованность указанных законоположений вы-
зывает сомнение. В данном случае следует согласиться 
с  германским правоведом Г.Г. Кюне, который полагает, 
что «так как для обоснования исключения защитника 
достаточно простого подозрения, то по  этим уголов-
ным делам теоретически возможно исключение любого 
не понравившегося защитника» [7].

Отметим, что Европейский суд по  правам челове-
ка, принимая решение по  конкретному делу, констати-
ровал, что государство может устанавливать условия, 
которым должны будут отвечать допускаемые к  суду 
адвокаты, а также правила деонтологической этики, ко-
торые они обязаны будут соблюдать. Суд счел совмести-
мым с требованиями абзаца с пункта 3 ст.6 Европейской 
Конвенции по Правам Человека отстранение некоторых 
адвокатов по  той причине, что в  отношении них суще-
ствовали серьезные подозрения в поддержке ими пре-
ступной организации, в  которую как предполагалось, 
входили обвиняемые [8].

Таким образом, по  мнению Европейского Суда 
по Правам Человека, исключение защитника возможно 
лишь в  случае серьезного подозрения. На  наш взгляд, 
для решения вопроса об исключении защитника из уго-
ловного процесса по  рассматриваемым основаниям 

национальный законодатель должен предусмотреть 
дополнительные процессуальные гарантии, в  которых 
бы четко отражались критерии «серьезности» подозре-
ния. В данном случае какой-либо субъективизм крайне 
опасен, ибо речь идет не о нейтральных основаниях ис-
ключения адвоката-защитника из  уголовного процесса 
(участия в деле в качестве другого субъекта уголовного 
процесса, наличие родства и т.д.), а об обстоятельствах, 
констатация которых ставит под сомнение саму возмож-
ность данного лица заниматься адвокатской деятельно-
стью по уголовным делам. 

Кроме того, необходимо учитывать и  один из  важ-
нейших принципов уголовного процесса — презумпцию 
невиновности. Поскольку речь идет о подозрении в со-
вершении адвокатом преступления, на него полностью 
распространяется действие указанной презумпции. 

На наш взгляд, основанием для исключения адвоката-
защитника из участия в уголовном деле в связи с подо-
зрением в  совершении противоправной деятельности, 
являющейся предметом данного дела, может являться 
лишь официальное признание адвоката-защитника по-
дозреваемым или обвиняемым по данному делу.

Думается, что решение об  исключении адвоката-за-
щитника из процесса не может приниматься лишь на ос-
нове сведений, полученных в  результате оперативно-
розыскной деятельности, подтверждающих «общение», 
«сотрудничество», и  даже «соучастие» адвоката с  лица-
ми (группами) лиц, которые привлекаются к  уголовной 
ответственности. Иное дело, если данные сведения 
в  соответствии со ст.89 УПК РФ отвечают требованиям, 
предъявляемым к  доказательствам, и  наряду с  доказа-
тельствами были использованы в данном качестве в до-
казывании, по  результатам которого адвокат-защитник 
был признан подозреваемым либо обвиняемым.

По нашему мнению, с  учетом требований УПК РФ, 
адвокат-защитник должен быть исключен из  участия 
в уголовном процессе по рассматриваемому основанию, 
если: 

 — в отношении него возбуждено уголовное дело; 
 — он задержан в соответствии со ст.91 и 92 УПК РФ; 
 — к нему применена мера пресечения до предъяв-
ления обвинения в соответствии со ст.100 УПК РФ;

 — в отношении него вынесено постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого; 

 — в отношении него вынесен обвинительный акт.

С учетом изложенного обоснованным представляет-
ся внесение следующего дополнения в УПК РФ: 

Основанием исключающим дальнейшее участие ад-
воката в  уголовном процессе по  причине подозрения 
в  совершении противоправных действий, связанных 
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с  рассматриваемым делом, является лишь признание 
этого лица подозреваемым или обвиняемым в  рамках 
конкретного производства, в соответствии с процедура-
ми, установленными статьями 46 и 47 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.

Как уже отмечалось ранее, мы считаем, что реше-
ние о  выводе или исключении адвоката из  уголовного 
процесса на  стадии предварительного расследования 
должно приниматься судом. Результаты проведенного 
автором опроса показали, что практически все опро-
шенные адвокаты и  большинство (71 %) судей, а  также 
значительная часть следователей (42 %) согласны с ука-
занным предложением.

В заключение отметим, что проблема обеспечения 
объективности адвоката-защитника может и  должна 
решаться не только путем создания процессуальных га-
рантий, но  и организационно-правовыми средствами. 

Так, в последнее время серьезной проблемой стало уча-
стие в  уголовных делах коррумпированных адвокатов-
защитников, ранее работавших в  правоохранительных 
органах, и установивших со своими бывшими коллегами 
прочные криминальные связи. Согласно данным опро-
са, проведенного среди адвокатов, входящих в  состав 
МГКА, большинство участников считают важным вве-
сти запрет для адвокатов — бывших сотрудников след-
ственных органов — заниматься делами по месту своей 
прежней работы. Такой запрет обусловлен опасениями, 
что связи между следователями и их бывшими коллега-
ми-адвокатами могут способствовать возникновению 
конфликтов интересов и злоупотреблений [9]

Думается, что данная рекомендация (при условии 
определения срока запрета до 3-х или 5 лет) вполне мо-
жет быть реализована и в других крупных городах Рос-
сии.

© Федорин Владимир Евгеньевич (fedorin-ve@mail.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



73Серия: Экономика и Право № 6-2 июнь 2025 г.

ПРАВО

ЯВКА с поВиННой: миф или реАльНость?

Юнусов Ахат Ахнафович
доктор юридических наук, доцент, 

Набережночелнинский институт (филиал)  
Казанского (федерального) университета

axatuk@rambler.ru
Гильмутдинов Булат Халитович

полковник полиции, начальник филиала  
Казанского юридического института МВД России  

(г. Набережные Челны)
Gbh117@mail.ru

Аннотация. Несмотря на  достаточно длительный путь зарождения и  ста-
новления, межотраслевой институт явки с повинной и в настоящее время 
остается весьма актуальным как для правоприменителя, так и  для иссле-
дователей. Недостаточная урегулированность на законодательном уровне 
порождает коллизионные ситуации в  ходе предварительного расследова-
ния и в судебных стадиях. Думается, что соблюдение условий и признание 
представителями правоохранительных органов правомерности явки с  по-
винной, как добровольности, скорее исключение, чем правило. Как было 
нами установлено в  ходе исследования, большинство опрошенных нами 
лиц сообщили, что написали явку с повинной после «беседы» с представите-
лями правоохранительных органов, адвокатом, близкими родственниками 
или под страхом последующего уголовного преследования, а также для воз-
можности реализации института досудебного соглашения, где признание 
вины является обязательным условием. иными словами, «раскаялись» под 
принуждением и для благоприятных последствий для себя в последующем 
уголовном преследовании. 

Ключевые слова: уголовный процесс, явка с повинной, преступление, право-
охранительные органы, наказание, раскаяние, принуждение.
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Summary. Despite the rather long path of origin and development, the 
interdisciplinary institute of confession remains very relevant for both 
law enforcement officers and researchers. Insufficient regulation at the 
legislative level gives rise to conflict situations during the preliminary 
investigation and in the judicial stages. It seems that compliance with 
the conditions and recognition by law enforcement officials of the 
legitimacy of confession as voluntary is an exception rather than a rule. 
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that they wrote a confession after a «conversation» with law enforcement 
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Являясь межотраслевым институтом [1, С. 65–68] — 
явка с повинной, несмотря на многочисленные ис-
следования, до настоящего времени представляет 

интерес как для правоприменителя, так и для представи-
телей доктринальных исследований 

Изначально, хотелось бы отметить, морально-пси-
хологическую составляющую данного межотраслевого 
института, как ранее было отмечено отдельными иссле-
дователями [2, 191 с.]. У лица намеревающегося явиться 
с повинной достаточно тяжелый выбор: по доброй воле 
обратиться в  правоохранительные органы, и  признав 
вину быть привлеченным к уголовной ответственности 
и в последующем, по судебному решению получить на-
казание за  совершенное преступление; с  другой сто-
роны, не  проявляя инициативу дожидаться возможной 
реализации норм ст. 78 УК РФ, с  соблюдением условий 
предусмотренных ч. 3 ст. 78 УК РФ, чтобы течение сроков 
давности не приостанавливалось. Мнения опрошенных 
нами респондентов из числа представителей правоохра-

нительных органов разделились: 90 % считают, что 80 % 
явившихся с повинной не раскаялись в совершенном и, 
несмотря на  то, что они сами явились в  правоохрани-
тельные органы ими двигал страх перед предстоящим 
уголовным преследованием и  получением максималь-
ного наказания, а  также, что данные «добровольные» 
действия были совершены под внешним воздействием, 
в том числе из числа представителей правоохранитель-
ных органов1.

Остальные представители правоохранительных ор-
ганов считают, что 20 % явившихся с повинной искренне 
раскаялись в  совершенных преступлениях, они добро-
вольно пришли в правоохранительные органы, не опа-
саясь и не чувствуя страха перед уголовным преследо-
ванием и  уголовным наказанием. В  ходе исследования 

1 Толковый словарь С.И. Ожегова исключает при доброволь-
ности какое-либо принуждение. См. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М., 2006
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были выявлены единичные случаи, когда лица являлись 
с повинной после беседы со священнослужителем и ис-
поведи. С нашей точки зрения, явка с повинной, это пре-
одоление себя с точки зрения психологии и моральных 
основ личности, однако, выяснить истинные мотивы 
явившегося с  повинной лица достаточно сложно. Без 
сомнения, для правоприменителя, в  первую очередь, 
значение имеет сам факт явки, а не его мотивация, осо-
бенно по преступлениям, о совершении которых право-
охранительным органам не было известно и явившееся 
лицо впервые об этом сообщает.

Исходя из  анализа правоприменительной практики 
мы можем констатировать тот факт, что из  морально-
правового — институт явки с  повинной превращается 
в формально-правовой. С нашей точки зрения, явка с по-
винной не может быть таковой, если мотивация лица на-
правлена лишь на  формальное желание смягчить раз-
мер наказания при условии признания судом ее таковой 
в соответствии с п. и ч. 1 ст. 62 УК РФ. Большинство опро-
шенных нами респондентов заявили, что обязательным 
условием реализации данного межотраслевого институ-
та должно явиться раскаяние лица совершившего пре-
ступление, что без сомнения, достаточно трудно устано-
вить.

В современном состоянии, при формальной ее реа-
лизации, без морально-психологического воздействия 
на лицо, не явившееся с покаянием и раскаянием, а лишь 
с целью получения «бонусов» со стороны органов пред-
варительного расследования и  суда, данный институт 
не  может восприниматься обществом и  государством 
как позитивный. Нами, данный институт не  восприни-
мается как морально-правовой и в тех процессуальных 
ситуациях, когда в  отношении лица проявляется инте-
рес со стороны правоохранительных органов или в от-
ношении него, или с его участием, начинают проводить 
следственные или процессуальные действии. Явиться 
добровольно, и сообщить о совершенном им преступле-
нии гражданин должен внутренне раскаявшись, осознав 
и приняв, в том числе и негативные последствия совер-
шенного им преступления. 

Современное состояние криминалистической науки 
и техники на таком уровне, что, практически, любое пре-
ступление может быть раскрыты при соответствующих 
профессиональных качествах, умениях и навыках пред-
ставителей органов предварительного расследования. 
И, думается, в  современных реалиях правоохранителю 
не имеет смысла оказывать воздействие на лицо с целью 
его склонения к явке с повинной. Однако самосознание, 
мировосприятие личности и  сформированное на  этой 
основе, внутренне состояние современного общества, 
под воздействием внешних факторов стало более эго-
истично-потребительским, чем нравственно-религиоз-
ным. И  современный человек, думается, перед тем как 

написать явку с повинной не будет рассуждать о морали 
и  нравственности, а  посоветовавшись с  адвокатом, бу-
дет подчитывать на какие правовые «преференции» он 
сможет рассчитывать после явки с повинной.

Редко, но  иногда в  правоприменительной практике 
возникают ситуации, когда лицо искренне раскаявшись, 
не побоясь быть привлеченным к уголовной ответствен-
ности обращается в  правоохранительные органы с  яв-
кой с повинной. При этом, не ожидая, что могут возник-
нуть коллизионные ситуации, связанные с регистрацией 
и с разрешением его обращения, и приняты непроцессу-
альные решения представителями органов уголовного 
преследования.

По общему правилу в  соответствии со ст. 144 УПК 
РФ законодатель установил императивные требования, 
по которому «…Дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа обязаны при-
нять, проверить сообщение о любом совершенном или 
готовящемся преступлении…». Достаточно детальный 
механизм реализации данной уголовно-процессуаль-
ной нормы содержится в  ведомственных нормативных 
актах. Однако, в  правоприменительной практике не-
редко встречаются факты ненадлежащего исполнения 
требований ведомственных актов и норм уголовно-про-
цессуального законодательства РФ при принятии заяв-
лений и сообщений о преступлениях, в частности, явки 
с повинной.

Например, исходя и  содержания п. 20 приказа СК 
№ 72 «Об  организации приёма, регистрации и  провер-
ки сообщений о преступлении в следственных органах 
(следственных подразделениях) системы следственного 
комитета Российской Федерации» «…Заявления и обра-
щения, которые не  содержат сведений об  обстоятель-
ствах, указывающих на признаки преступления, не под-
лежат регистрации в книге и не требуют процессуальной 
проверки в  порядке, предусмотренном статьями 144, 
145 УПК…» логично утверждать, если в  обращении го-
ворится о  совершенном преступлении, то оно должно 
быть в обязательном порядке зарегистрировано, и рас-
смотрено (проверено) в установленные с уголовно-про-
цессуальным законом сроки. 

Являясь одним из поводов для возбуждения уголов-
ного дела в  соответствии со ст. 142 УПК РФ, явка с  по-
винной в ряде случаев не воспринимается таковой и от-
вергается представителями ряда правоохранительных 
органов. В большей степени, с нашей точки зрения, это 
результат десятилетиями устоявшейся порочной прак-
тики непризнания своих ошибок, просчетов и возведен-
ная в степень безответственность и безнаказанность от-
дельных представителей правоохранительных органов 
который носит, к сожалению, системный характер. 
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Так, в частности, 09 апреля 2019 года Председателю 
Следственного комитета России А.И. Бастрыкину, г-н Б. 
через адвоката отправил с явку с повинной с просьбой 
организовать процессуальную проверку сведений, из-
ложенных в  ней. Г-н Б. заявил, что следователь-крими-
налист СО по городу Альметьевск СУ СКР В., фальсифи-
цировал доказательства, на  основании которых г-н С. 
по  уголовному делу № 1-129/2016 01 августа 2016 года 
был признан виновным в  совершении преступлений, 
предусмотренного ч. 4 ст.111 УК РФ и  ч.1 ст.161 УК РФ 
и  приговорён Альметьевским городским судом Респу-
блики Татарстан к  11 годам лишения свободы, которое 
он в  настоящее время отбывает. Б. также сообщил, что 
следователь-криминалист В. принудил дать в  отноше-
нии С. заведомо ложные показания, что якобы, он видел, 
как С. избивает потерпевшего Г. и допросил его в каче-
стве засекреченного свидетеля под псевдонимом «Пе-
тров Иван Иванович». В  явке с  повинной Б. не  только 
признался в  даче заведомо ложных показаний в  отно-
шении С., но и просил привлечь к уголовной ответствен-
ности следователя В.2 за принуждение его (Б.) к даче за-
ведомо ложных показаний и собственноручно записал, 
что об уголовной ответственности за заведомо ложный 
донос он осведомлён.

Фактически, обращение с явкой с повинной Б., и за-
явление осужденного С. являются сообщениями о пре-
ступлениях, совершённых следователем В.. По существу, 
г-н Б. сообщает о совершенном им преступлении, наде-
ясь, что по итогам его рассмотрения будет возбуждено 
уголовное дело и  возможно он будет привлечен к  уго-
ловной ответственности и наказан3.

30 апреля 2019 года исх. №221/4-р-19 инспектор от-
дела по работе с обращениями управления по рассмо-
трению обращений граждан и документальному обеспе-
чению СКР В., уведомила, что обращение адвоката и  Б. 
на 114 листах направлены для проверки в СУ СКР по РТ.

Рассмотрев указанные материалы, заместитель ру-
ководителя второго отдела по  расследованию особо 
важных дел СУ СКР по  РТ капитан юстиции Г. 04 июня 
2019 года исх. № ОТСК-203-53688-19, ссылаясь на приказ 

2 По  иронии судьбы следователь-криминалист В. по  истече-
нии определенного времени был изобличен сотрудниками ФСБ 
РФ в получении взятки и в настоящее время отбывает наказание.

3 При  своевременной регистрации и  рассмотрения данной 
явки с повинной г-н Б., наверное, был бы привлечен по ч. 2. ст. 308 
УК РФ за дачу заведомо ложных показаний соединенных с обви-
нением лица в  совершении тяжкого или особо тяжкого престу-
пления. Хотелось бы отметить, что при обращении с явкой с по-
винной сроки давности не были истечены. Возможно, что он был 
бы освобожден от уголовной ответственности в порядке ст. 40 УК 
РФ, так как, согласно его заявлению, следователь В. заставил его 
дать ложные показания под угрозой его изнасилования с исполь-
зованием фалоимитатора.

Председателя Следственного комитета Российской Фе-
дерации № 72 от 11 октября 2012 года, уведомил адво-
ката, Б. и С., о том, что заявление последнего и явка с по-
винной Б. не подлежат регистрации в книге регистрации 
сообщений о преступлении и не требуют проверки в по-
рядке, предусмотренном ст. ст. 144. 145 УПК РФ4.

Однако, необходимо отметить, что Конституционный 
Суд РФ еще 25 января 2005 года Определением N 42-О 
определил, что нормы уголовно-процессуального зако-
на, в  том числе статьи 7 УПК РФ, в  их конституционно-
правовом толковании не  допускают отказа дознавате-
ля, следователя, прокурора и  суда при рассмотрении 
заявления, ходатайства или жалобы участника уголов-
ного судопроизводства от исследования и оценки всех 
приводимых в них доводов, а также мотивировки своих 
решений путём указания на  конкретные, достаточные 
с точки зрения принципа разумности, основания, по ко-
торым эти доводы отвергаются рассматривающим со-
ответствующее обращение органом или должностным 
лицом5.

Последующие попытки обжаловать отказ в  реги-
страции явки с повинной Б. в ведомственных, надзира-
ющих и судебных органах к положительному результату 
не привели.

Неоднозначно можно воспринимать и  позицию тех 
авторов, которые предлагают не  распространять дей-
ствие института явки с повинной на тех лиц, сообщивших 
о совершенных ими деяниях, которые уже были извест-
ны правоохранительным органам [3, 672 с.] (по ним воз-
буждены уголовные дела), либо уголовные дела не были 
возбуждены, но  по ним проводились оперативно-ро-
зыскные мероприятия и по итогам данных мероприятий 
решался вопрос о возбуждении уголовного дела, но не 
было известно лицо их совершившее. С  нашей точки 
зрения, информированность правоохранительных ор-
ганов или обратное не должны иметь значения для реа-
лизации института явки с повинной. Как было заявлено 
ранее, у лица, явившегося с повинной, имелась возмож-
ность ожидания наступления сроков давности и  быть 
освобожденным от  уголовной ответственности, без со-
мнения с  учетом категорий преступлений, которые он 
совершил и когда реализация института сроков давно-

4 Данные получены от  адвоката Ю.А. Удовенко. Адвокатский 
кабинет Удовенко Ю.А. внесён в реестр адвокатов Республики Та-
тарстан под № 16/1931 423812, РТ, город Набережные Челны, пр. 
Сююмбике д.6, кв.42, т.8.9274683102, amail: Yr_Udovenko@mail.ru

5 Определение Конституционного Суда РФ от  25.01.2005 
N  42-О «По  жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, За-
мошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры Константиновны 
и  Костанова Юрия Артемовича на  нарушение конституционных 
прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 
124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».
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сти зависит от судейского усмотрения. И, если уголовное 
дело было возбуждено, и  по которому лицо или лица, 
его совершившие не  были установлены (преступление 
не раскрыто), либо правоохранительным органам о со-
вершенном деянии известно, однако, по  нему прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия с целью до-
кументирования действий разрабатываемых лиц, при 
обращении лица совершившего эти деяние, данное об-
ращение должно быть оформлено как явка с повинной. 

Думается лицо, которое собирается явиться с повин-
ной не  должно (не  обязано) знать об  информирован-
ности правоохранительных органов о  совершенных их 
преступлениях, о возбуждении уголовного дела по дан-
ным преступлениям и иных процессуальных или опера-
тивно-розыскных мероприятиях проводимых по  ним, 
чтобы в отношении него был реализован институт явки 
с повинной как в уголовно-процессуальном так итак и в 
уголовно-правовом аспектах.

Согласно позиции большинства исследователей 
в  сфере уголовного судопроизводства, подержанных 
Верховным Судом Российской Федерации при оформ-
лении явки с повинной обязательно должен присутство-
вать адвокат, который должен разъяснить явившемуся 
лицу о правовых последствиях (как положительных, так 
и негативных) до составления и подписания протокола 
явки с повинной [4, 29 с.]. Участие представителя адвокат-
ского формирования, с позиции адвоката Ю.А. Удовенко, 
является гарантией, исключающей сообщение о  совер-
шенном преступлении под различного рода воздействи-
ем (физическим, психологическим, обещанием и  т.д.). 

С другой стороны, объективно возможна ситуация, 
когда лицо принципиально отказывается от  присут-
ствия адвоката при оформлении явки с повинной, даже 
номинально, заявляя, что это его принципиальная по-
зиция. Думается, в данной ситуации правоприменитель 
не  имеет права отказать в  принятии явки с  повинной. 
Тем более уголовно-процессуальное законодатель-
ство этого не требует. Не исключаем и иных ситуаций, 
когда также, объективно, обеспечить участие адвоката 
при явке с повинной не представляется возможным. Для 
исключения проблемной ситуации необходимо законо-
дательно закрепить положение о  том, что участие ад-
воката обязательно лишь в той ситуации, когда об этом 
требует само лицо, явившееся с повинной, после разъ-
яснения его права на защиту. Понимая и ожидая критику 
со стороны коллег, можем отметить, что в ходе предва-
рительного расследования или в ходе судебного данное 
лицо может отказаться от своего заявления, что логично 
поставить данный акт в  статус недопустимых доказа-
тельств, в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

Однако, в данном весьма болезненном для всех сто-
рон уголовного процесса вопросе, противоречива и по-

зиция высшей судебной инстанции системы судов об-
щей юрисдикции и Конституционного Суда Российской 
Федерации. В  п.10 своего постановления о  «Судебном 
приговоре» Верховный Суд Российской Федерации для 
признания явки с повинной доказательством обязывает 
установить при проверке сообщения о  преступлении 
были ли обеспечены права явившегося предусмотрен-
ные ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. Не  совсем понятно, почему 
Верховный Суд Российской Федерации свое внимание 
обращает сразу на  ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, а  не анализи-
рует ч.1 данной статьи, где говорится сначала о приня-
тии, а  затем проверке данного обращения. Принятие 
и регистрация заявления и сообщения о преступлении 
как процессуальное действие в большей степени носит 
процессуально-технический характер, когда уполномо-
ченные лица в соответствии с УПК РФ и ведомственными 
приказами обязаны принять заявление и соответствую-
щим образом его зарегистрировать. И, только после вы-
полнения данного действия приступить к процессуаль-
ной проверке данного обращения. 

В то же время, правовая позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации диаметрально противо-
положна позиции Верховного Суда Российской Феде-
рации. Конституционный Суд Российской Федерации, 
обосновывая [6] свое решение, отмечает, что «…именно 
в силу добровольного характера явки с повинной зако-
нодатель не  установил обязательного разъяснения за-
являющему ее лицу предписаний статьи 51 Конституции 
Российской Федерации, закрепляющей право не свиде-
тельствовать против себя самого, своего супруга и близ-
ких родственников…» [7].

Отмечаем, что само посещение правоохранитель-
ного органа вызывает у  многих отрицательные эмо-
ции, ряд опрошенных нами граждан заявляли, что 
дойдя до  органов полиции или увидев сотрудника 
в форме, они меняли свое решение связанное желани-
ем сообщить о совершенном им преступлении. С дан-
ных позиции государству необходимо осуществить 
правовую пропаганду, направленную на стимулирова-
ние обращений с явкой с повинной через адвокатские 
формирования. В то же время, наблюдаемая в послед-
нее время тенденция совершаемых представителями 
адвокатского сообщества преступлений и  наруше-
ний адвокатской этики вынуждает граждан заняться 
поисками «хороших адвокатов». Нередко адвокаты 
в нарушении норм адвокатской этики начинают сами 
оказывать воздействие на  своих доверителей, идя 
на  непроцессуальные отношения с  представителями 
органов предварительного расследования6. В  боль-

6 Как справедливо отмечает Е.А. Зайцева «…При этом не сле-
дует исключать негативную роль, так называемых коридорных или 
карманных адвокатов, для которых следователи и  дознаватели 
являются регулярными «поставщиками» клиентов. Вряд ли от та-
ких представителей адвокатского сообщества можно ожидать 
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шинстве случаев мотивация такого противоправного 
поведения — корысть. 

В частности, по одному из уголовных дел, находящих-
ся в  производстве Набережночелнинского городского 
суда, адвокат А., участвующий в  деле по  назначению 
впервые увидев своего доверителя в  коридоре здания 
суда, вопреки ее интересам начала уговаривать подсу-
димую отказаться от  особого порядка судебного раз-
бирательства (который возможен только при условии 
признания вины), обнадеживая оправданием ее, если 
уголовное дело будет рассматриваться в  обычном ре-
жиме, по уголовному делу № 12301920004000164 нахо-
дившемуся в производстве отделения дознания отдела 
МВД России по  Тукаевскому району Республики Татар-
стан, со слов осуждённого К. адвокат, при производстве 
отдельных следственных и  процессуальных действий 
не  присутствовала (несмотря на  то, что с  ней было за-
ключено адвокатское соглашение), также защитник оз-
накомилась с материалами оконченного производством 
уголовного дела без участия самого обвиняемого, убеж-
дая доверителя тем, что она имеет на это право, забывая 
(или по злому умыслу) с содержанием ч. 1 ст. 217 УПК РФ 
предусматривающий такой порядок лишь при наличии 
взаимного ходатайства обвиняемого и защитника7. 

В итоге — замкнутый круг. Мы можем лишь констати-
ровать, что для предполагаемого обеспечения гарантий 
от противоправных воздействий со стороны представи-
телей органов уголовного преследования при явке с по-
винной, лицо может явиться с адвокатом, либо потребо-
вать обеспечения его участия представителями стороны 
обвинения. При  этом не  будущий уверенным, на  чьей 
стороне адвокат, либо будет ли адвокат добросовестно 
выполнять взятые на  себя обязательства, если он уча-
ствует в данной ситуации по назначению.

Однако уголовно-процессуальный кодекс РФ 
не  огранивает право лица собственноручно написать 
явку с повинной и отправить (лично доставить) в органы 
уголовного преследования данное обращение. В подоб-
ных ситуациях, с нашей точки зрения, гарантией добро-
вольности и соблюдения его прав и интересов также бу-
дет присутствие адвоката, который при этом разъяснить 
лицу правовые последствия собственноручном состав-
лении явки с повинной раскаявшегося лица. Обращение 
явкой с  повинной через собственноручно написанное 
заявление (в присутствии адвоката) не должно являться 
препятствием для регистрации и  дальнейшего рассмо-
трения данного обращения. 

принципиальной позиции в защите интересов их клиентов...» См. 
Зайцева Е.А. Явка с  повинной: от  позиции высших судебных ин-
станций к конкретному правоприменению. Уголовное судопроиз-
водство. — 2019, № 2. С. 25–30.

7 Данные получены одним из соавторов (Юнусовым А.А.) при 
оказании консультационной помощи представителям стороны за-
щиты.

Несмотря на  возможную критику ряда представи-
телей адвокатского сообщества и  публичных правоох-
ранительных органов, с  нашей точки зрения дополни-
тельной гарантией соблюдения прав и интересов лица, 
желающего сообщить о совершенном им преступлении, 
будет законодательно установленная возможность при-
нятия и процессуального оформления явки с повинной 
представителями квазиправоохранительных органов — 
адвокатурой. В данном случае гарантировано, исключе-
на возможность противоправного воздействия, на лицо, 
желающее обратиться явкой с повинной. При этом оста-
ется определенная проблемная составляющая, связан-
ная с соблюдением адвокатской тайны. Процессуальное 
оформление адвокатом явки с  повинной допускается 
после разъяснения уголовно-процессуальных и уголов-
но-правовых последствий реализации данного межо-
траслевого института явно выраженного добровольно-
го согласия доверителя.

Доверитель, после разъяснений адвокатом негатив-
ных последствий в виде гарантированного привлечения 
к уголовной ответственности и ожидаемо — уголовного 
наказания может изменить свои намерения и отказать-
ся от дальнейших действий связанным с оформлением 
явки с  повинной. При  оформлении явки с  повинной 
публичных правоохранительных органах данной про-
блемы не  существует, сам факт обращения лица, и  со-
общение им информации о неизвестном для них престу-
плении является позитивной составляющей, несмотря 
на  возможный последующий отказ от  явки с  повинной 
или отказа от подписи протокола явки с повинной.

Однако, при обращении к адвокату и в последующем 
отказе от  процессуального оформления явки с  повин-
ной о преступлении, который носит латентный характер, 
представитель адвокатского сообщества становится но-
сителем информации о  совершенном, в  ряде случаев, 
тяжкого и особо тяжкого преступления. Требования ФЗ 
«Об  адвокатуре и  адвокатской деятельности», кодек-
са профессиональной этики адвоката обязывают под 
угрозой лишения статуса адвоката сохранять в  тайне 
не  только предмет общения, но  и сам факт обращения 
данного лица к адвокату. В ходе опроса представителей 
адвокатского сообщества было выявлено, что у отдель-
ных адвокатов, после получения от доверителя инфор-
мации о совершенных преступлениях, особенно против 
личности и в отношении несовершеннолетних, возника-
ло желание сообщить об этом, конфиденциально, пред-
ставителям органов, осуществляющих уголовное пре-
следование. Думается, в данной ситуации нормы права, 
направленные на  сохранение адвокатской тайны, всту-
пают в противоречие с индивидуализированными нор-
мами морали конкретной личности.

Наиболее аргументировано и объективно по данной 
проблеме высказался один из авторитетных представи-
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телей адвокатского сообщества С.Л. Ария. Требование 
о соблюдении адвокатской тайны, с позиции С.Л. Ария, 
относительно информации о  совершенном преступле-
нии в независимости от категории преступления должно 
носить абсолютный характер. Относительно соблюде-
ния адвокатской тайны по  информации о  готовящемся 
преступлении, полученном от доверителя С.Л. Ария ста-
вит в  зависимость от  внутренних морально-нравствен-
ных устоев представителя адвокатского сообщества8. 

8 «…Здесь речь идет уже вовсе не о помощи в карательной 
деятельности, а о помощи другим людям, о предотвращении ре-
ально нависшей над ними беды. Здесь голос морального долга 
звучит уже непереносимо мощно. И устоять перед ним трудно...». 

Уголовно-правовая составляющая института явки 
с повинной в основе своем связана с его влиянием на на-
значаемое судом наказание. При  этом, как показывает 
правоприменительная, и в этом, казалось бы, достаточ-
но простом вопросе возникают проблемные ситуации. 
Как показывает анализ судебной практики реализация 
данного межотраслевого института при судебном раз-
бирательстве и  последующем назначении наказания 
с  учетом явки с  повинной достаточно противоречива, 
о чем будет проведено исследование в последующем.

С.Л.  Ария. Не  стоит звенеть ключами тайн. Адвокатская газета. 
№ 22, 2009 г.
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Аннотация. В этой публикации автор исследует особенности правового 
регулирования системы упрощенного налогообложения, акцентируя вни-
мание на  преимуществах. Работа отражает специфику функционирования 
данной системы применительно к различным субъектам налогообложения. 
Рассматривая упрощенную систему как значимый и актуальный юридиче-
ский институт, автор выявляет ключевые закономерности ее реализации, 
при этом уделяя внимание проблемам. На основании исследованного ма-
териала автор предпринимает попытки разработки рекомендаций по  со-
вершенствованию правового регулирования системы упрощенного нало-
гообложения.
Целью работы автор определил выявление специфики правового обеспече-
ния системы упрощенного налогообложения. Объект — функционирова-
ние системы упрощенного налогообложения, предмет — налоги, уплачи-
ваемые субъектами налогообложения. На основе анализа литературы автор 
исследует основные механизмы обеспечения уплаты налогов по упрощен-
ной схеме, а также правовой инструментарий создания комфортного нало-
гового пространства, который способствует добросовестной уплате налогов 
и  оптимизации данной процедуры. Рассматриваются компоненты данной 
системы в отношении отдельных субъектов предпринимательства, а также 
анализируется их эффективность.

Ключевые слова: налоги, упрощенная система, правовое обеспечение, меха-
низмы регулирования, уплата налогов, субъекты налогообложения, юриди-
ческий институт, правовая конструкция, малое предпринимательство.
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problems. Based on the studied material, the author attempts to develop 
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on the analysis of the literature, the author explores the main mechanisms 
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введение

Современная система налогообложения претерпе-
вает серьезные изменения в  контексте обеспече-
ния максимальной уплаты необходимых платежей, 

доступности услуг по оплате различным категориям на-
логоплательщиков.

Специальные налоговые режимы, которые приме-
няются к  отдельным категориям налогоплательщиков, 
позволяют обеспечить максимальную уплату налогов, 
предоставляя стимулы для развития хозяйственной 
деятельности. Упрощенная система налогообложения 
помогает снизить нагрузку на налоговые органы, также 
повышая доступность данных услуг для субъектов упла-
ты налогов. Кроме того, субъекты упрощенной системы 
налогообложения (УСН) могут самостоятельно выбирать 

налоговую ставку из вариантов, предложенных Налого-
вым кодексом РФ. Подобная вариативность и демокра-
тичность российской налоговой политики обуславлива-
ют необходимость более детального изучения правовых 
механизмов, регулирующих данную систему.

Целью работы автор определил выявление спец-
ифики правового обеспечения системы упрощенного 
налогообложения. Объект -функционирование систе-
мы упрощенного налогообложения, предмет — налоги, 
уплачиваемые субъектами налогообложения.

В контексте полноценного изучения предложенной 
темы автор определил необходимость решения не-
скольких исследовательских задач:

1) выявление специфики налогообложения субъек-
тов малого предпринимательства;
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2) конкретизация основных проблем реализации 
упрощенной системы налогообложения;

3) определение путей решения выявленных про-
блем.

материалы и методы исследования

Основные методы: формально-юридический и  тео-
ретико-методологический, являются основой для сопо-
ставления различных точек зрения авторов, актуализи-
рованных в следующих работах:

 — посвященных содержанию и  функционалу УСН 
(Г.А. Башимова, Ш. Ачилова, В.С. Земцова и пр.);

 — отражающих особенности данной системы упла-
ты налогов (Е.К. Безручкин, З.В. Каменева, Б.Я. Ла-
зарев);

 — исследующих перспективы развития УСН 
(А.Б.  Быля, Д.В. Устинов, А.Л. Осмоловская-Сусли-
на, С.Р. Борисова). 

результаты и их обсуждение

Специфика налогообложения субъектов малого пред-
принимательства

Особенности специальных режимов налогообложе-
ния, к которым, в том числе, относится и упрощенная си-
стема, обусловлены, прежде всего содержанием и функ-
ционалом самих субъектов. 

Как отмечают А.Л. Осмоловская-Суслина и С.Р. Бори-
сова [10], совершенствование правового обеспечения 
работы субъектов малого предпринимательства явля-
ется одной из  приоритетных задач российской финан-
совой и  социальной политики, меры которой направ-
ляются на  стимулирование хозяйственной активности. 
Являясь полноценными участниками отраслевой и  фи-
нансовой деятельности, данные субъекты также платят 
налоги, иные обязательные платежи, что, зачастую со-
ставляет немалые сложности в  организационном и  ад-
министративном аспектах. Подобные субъекты диффе-
ренцируются от других в отдельную категорию и могут 
использовать специальные режимы налогообложения, 
в том числе, и упрощенную систему. Данная система на-
логообложения, как отмечают вышеуказанные авторы, 
обеспечивает около 90 % налоговых поступлений в бюд-
жет. Это обусловлено:

1) простотой процедуры налогообложения, которая 
не предполагает многоэтапности и сложности;

2) возможностью выбора из  нескольких вариантов 
налоговых ставок, предложенных российским за-
конодательством;

3) относительно невысокой налоговой ставкой, что 
является немаловажным для субъектов хозяй-
ственной деятельности с небольшим финансовым 
оборотом.

По мнению Е. Безручкина [2], именно добровольный 
переход на  УСН обеспечивает ее эффективность, отра-
жая мнение субъекта предпринимательства. Несмотря 
на  популярность и  востребованность данной системы, 
не  все могут ею воспользоваться. Важно отметить не-
сколько признаков, которыми должен обладать субъект 
налогообложения:

1) количество работников у  субъекта не  должно 
превышать 130 человек;

2) доход не должен быть больше определенной сум-
мы (в 2023 г. 

3) остаточная стоимость имущества не должна пре-
вышать 150 млн руб.

Ориентируясь на  эти критерии, мы понимаем, что 
они применимы к  субъектам именно малого предпри-
нимательства, для которых, как мы уже говорили, сама 
процедура может представлять определенную слож-
ность, в отличие от крупных хозяйствующих субъектов, 
где в  штате работают бухгалтеры, юристы, финансовые 
консультанты и пр.

Н.С. Никулин, Ю.А. Кожухова, А.Р. Хаметова [9] отмеча-
ют, что возможность выбора налоговой ставки из вари-
антов: «доходы» или «доходы минус расходы» позволяет 
субъектам налогообложения учитывать не  только мас-
штабы, но и перспективы развития своей хозяйственной 
деятельности.

Разница в дефинициях понятия «Доход» (чистая при-
быль с  вычетом расходов либо общий доход, получен-
ный за  определенный период), обуславливает разные 
ставки (до  15 % и  6 % — соответственно) и  необходи-
мость самостоятельно контролировать пролонгирова-
ние своего права использования субъектом УСН, т.к. оно 
зачастую заканчивается одновременно с превышением 
суммы допустимого дохода либо нарушением какого-ли-
бо критерия, указанного нами выше. 

Согласно п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ при налогообложении 
в данной системе не учитываются: 

 — доходы, указанные в ст. 251 НК РФ; 
 — дивиденды и  доходы от  некоторых видов долго-
вых обязательств, которые облагаются налогом 
на прибыль; 

 — доходы индивидуального предпринимателя, об-
лагаемые НДФЛ по ставкам 35 % и 9 %.

Однако, при этом необходимо понимать, что дохода-
ми необходимо считать поступившие и денежные, и ма-
териальные средства [2], среди которых необходимо вы-
делить:

 — полученные задатки и  залоги (обеспечительные 
платежи); 

 — взносы в уставный капитал; 
 — заемные средства;
 — суммы целевого финансирования.
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Все вышеназванное не учитывается как доходы и по-
этому налогом не облагается. 

Подобный нюанс должен быть подтвержден доку-
ментами, чтобы средства, поступившие на  счет орга-
низации либо ИП не  были зачтены в  качестве налогов. 
Документально необходимо подтвердить и  наличие 
расходов для тех субъектов, которые выбрали ставку 
«доход минус расход». Тем субъектам налогообложения, 
которые выбрали данный вариант, необходимо учиты-
вать расходы, которые отражены в п.1 ст. 346.16 НК РФ. 
Данный перечень является закрытым и не подлежит рас-
ширительному толкованию. Понесенные затраты прини-
маются в учет для целей налогообложения только, если 
они соответствуют определенным критериям, которые 
закреплены в п. 1 ст. 252 НК РФ и отражены в документах. 
Это обеспечивает конкретизацию суммы налогообложе-
ния, обеспечивает наибольшую вероятность уплаты.

Подобная дифференциация упрощает систему на-
логообложения, но одновременно обуславливает необ-
ходимость повышения уровня правовой и  финансовой 
грамотности хозяйствующих субъектов малого пред-
принимательства, а  также социальную ответственность 
за выбор ставки и соблюдение условий ее применения.

Основные проблемы реализации упрощенной систе-
мы налогообложения и возможные пути их минимизации

Как мы отметили ранее, УСН предоставляет опреде-
ленному кругу налогоплательщиков ряд преимуществ. 
Однако, она имеет некоторые сложности, которые зна-
чительным образом влияют на эффективность и услож-
няют понимание налогоплательщиками самой процеду-
ры работы по данной системе.

Такие авторы как З.В. Каменева и  Б.Я. Лазарев [6] 
определяют их не столько в качестве проблем, сколько 
в качестве особенностей, которые обуславливают необ-
ходимость «доработки» правовых механизмов. К приме-
ру, размер дохода, который влияет на возможность ре-
ализации УСН. Несколько выше мы говорили о  ставках 
6% и 15% для режимов «доход» и «доход минус расходы» 
при доходе до 150 млн. руб. (изначально) и численности 
сотрудников до 100 человек.

Однако данные границы являются «промежуточ-
ными» и в соответствии ст. 346.20 НК РФ, изложенными 
в  новой редакции, если доходы налогоплательщика 
за налоговый период превысят 150 млн руб., но останут-
ся меньше 200 млн руб. и (или) численность сотрудников 
превысит 100 человек, но будет меньше 130 человек, то 
должны применяться повышенные налоговые ставки — 
8 % для объекта «доходы» от 15 % для объекта «доходы, 
уменьшенные на величину расходов». 

Подобная разница в доходе и количестве работников 
позволяет говорить о некотором «переходном» режиме, 
в  котором налогоплательщик подходит к  пониманию 
возможности утраты УСН в качестве инструмента нало-
гообложения при выходе за  определенные законода-
тельством границы. Подобные феномены предусмотре-
ны не только в правовом поле нормативно— правовых 
актов, но  и в  федеральных и  региональных програм-
мах и  проектах. Например, проект «Малое и  среднее 
предпринимательство и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [3], ряд программ 
в регионах РФ, создание Автоматизированной системы 
упрощенного налогообложения позволяют субъектам 
осуществлять отраслевую деятельность в  качестве ос-
новной, минимизируя сложности с расчетами и уплатой 
налогов.

Выбор ставки позволяет учитывать особенности биз-
неса, объемы оборота товаров и услуг, определять гра-
ницы получения доходов, обеспечивать максимальное 
вливание в бюджет поступлений от налоговых платежей. 
Это подчеркивают Е.В. Кузьмина и О.К. Бойко [7, с. 40], фик-
сируя тот факт, что 75 % поступлений в бюджет одного 
из регионов (Волгоградской области) — из сферы нало-
гов, связанной с упрощенной системой, т.к. малые пред-
приятия, которых в регионе очень много, выбирают УСН, 
тем самым обеспечивая максимально полную уплату.

До 2019 г. в  юридической, в  частности налоговой 
практике актуализировался вопрос об  уплате налогов 
на доход тех субъектов предпринимательства, которые 
не  имеют достаточных объемов финансового оборота, 
а  кроме того, в  ряде случаев, не  обладали определен-
ным правовым статусом (отсутствовала регистрация 
в качестве индивидуального предпринимателя, действу-
ющие субъекты переоформляли предпринимательство 
на других людей, закрывали предпринимательство, ведя 
незаконный бизнес). 

Одним из последствий этого необходимо считать со-
крытие налогов, неполную их уплату. Указанные факты 
не  были случайностями: ставка НДС слишком велика 
для бизнеса небольшого масштаба либо для человека, 
открывшего свое дело, процедуру исчисления и уплаты 
налога также нельзя назвать слишком простой. 

С введением налога на  профессиональный доход 
ряд таких проблем как: необходимость регистрации 
в  качестве ИП, обязательность применения кассовой 
процедуры для формирования доходной части субъек-
та и пр. были решены. И здесь мы согласны с А.Б. Былей 
и Д.В. Устиновым [3], что некие подобные решения воз-
можны и в реализации УСН. Это также необходимо, что-
бы минимизировать еще одну, выявленную нами в ходе 
анализа источников, проблему — дробления бизнеса [8]. 
О.А. Леонова, говоря о данной сложности, констатирует 
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проблематику ее выявления: основной участник биз-
неса, подходя к  порогу превышаемых значений по  до-
ходу либо по  численности работников, создает допол-
нительные подразделения (организации, ИП), которые 
документально не  имеют к  нему никакого отношения. 
Подобное дробление — это не только снижение платеж-
ности субъекта, но и вовлечение в противоправную де-
ятельность людей, которые зачастую не  осознают про-
исходящего (регистрация ИП на посторонних лиц и пр.). 
При  этом номинальные организации, подставные лица 
не  являются выгодоприобретателями, не  имеют само-
стоятельности в контексте принятия управленческих, да 
и других содержательных решений. Подобные ситуации 
неоднозначны и  иногда увеличение числа хозяйствую-
щих субъектов происходит по  объективным причинам, 
не неся негативных последствий. Но О.А. Леонова пред-
лагает обратить особое внимание на наличие ряда при-
знаков, указывающих на уход от налогов:

 — взаимозависимость и  подконтрольность лиц, ко-
торые применяют УСН;

 — отсутствие самостоятельной финансовой (но  не 
налоговой) причины разделения бизнеса, кото-
рая объективно объясняет необходимость подоб-
ной дифференциации.

В контексте этого другие авторы [4], [7] предлагают 
ряд мер, направленных на борьбу с данным явлением:

 — изучение родственных и иных связей, которые ха-
рактеризуют деление как фиктивное, выявление 
действий нескольких субъектов по  одной схеме 
иногда с использованием одного имущества, ана-
лиз IP-адресов, с которых отправляется отчетность;

 — отслеживание направленности и объемов расхо-
дов. При дроблении нередки факты, когда участ-
ники несут расходы друг за друга, что «не вписы-
вается» в логику деловых отношений;

 — определение принадлежности основных и  обо-
ротных средств, которые могут отсутствовать 
у некоторых участников.

В данном случае мы можем говорить и о выявлении, 
и  о предотвращении налоговых правонарушений, свя-
занных с  незаконным использованием системы упро-
щенного налогообложения.

Кроме того, существуют проблемы, не  связанные 
с  правовым полем, к  примеру, нестабильность дохода 
и финансового положения налогоплательщиков, что так-
же способствует сокрытию налогов. 

Безусловно, подобный фактор лишь косвенно можно 
назвать причиной подобных правонарушений и во главе 
угла стоит низкий уровень правосознания и  правовой 
культуры. Именно поэтому необходимо говорить о ста-
новлении культуры налогоплательщиков, подчеркива-
ния значимости уплаты налогов и  конкретизации пре-
имуществ УСН.

выводы

Подводя итоги работы, важно отметить актуальность 
и  востребованность УСН в  современной экономике 
и широту ее применения в юридической практике. Пре-
доставляя несомненные преимущества налогоплатель-
щикам, она способствует формированию финансовой 
и юридической грамотности.

1. Организации и  ИП ведут бухгалтерский учет 
в упрощенной форме;

2. Субъекты налогообложения освобождаются 
от  ряда налогов, таких как (НДС, НДФЛ, налог 
на имущество физических лиц и пр.);

3. Выбор объекта налогообложения («доходы»/ «до-
ходы минус расходы».

Однако, в нашей работе были отмечены и правовые 
проблемы, связанные с регулированием УСН, такие как:

1. Возможность утраты субъектом налогообложе-
ния права на упрощенную форму уплаты налогов, 
к примеру, в результате превышения суммы допу-
стимого дохода;

2. Невозможность заниматься определенными ви-
дами деятельности, к примеру, адвокатской.

3. Отсутствие обязанности уплачивать НДС. Это мо-
жет иметь результатом потерю покупателей пла-
тельщиков НДС, так как они не смогут предъявить 
НДС к возмещению из бюджета. И это снижает мо-
тивацию к сотрудничеству, уменьшает продажи;

4. Ограничение размеров доходов обуславливает 
некоторое торможение развития и не всегда пре-
доставляет возможность отследить тот момент, 
когда субъект утрачивает право на  использова-
ние УСН.

Несомненными плюсами являются возможность вы-
бора налоговой ставки и практически ежегодная диффе-
ренциация доходов. 

Однако данные рамки формируют желание недобро-
совестных налогоплательщиков к  таким действиям как 
дробление бизнеса, сокрытие доходов, уход от налогов.

Это обуславливает необходимость не  столько со-
вершенствования правового обеспечения упрощенной 
системы налогообложения, сколько конкретизацию ме-
ханизмов его реализации. 

Говоря о правовом поле УСН, важно подчеркнуть то, 
что именно ее особенности обуславливают формиро-
вание социальной категории «ответственности», «само-
контроля» у налогоплательщиков и уменьшению тех спе-
циально созданных ситуаций, когда занижается размер 
дохода, скрываются налоги, осуществляются внеплано-
вые налоговые проверки.
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В современном мире с развитием цифровых техноло-
гий трансформируются все сферы жизнедеятельно-
сти человека. Представители различных отраслей 

активно интегрируют в свою деятельность инновацион-
ные технологии для повышения эффективности произ-
водственных процессов и  решения задач организаций. 
Активная эксплуатация цифровых ресурсов обуслав-
ливает оптимизацию профессиональной деятельности 
и  деловой коммуникации, осуществляемых сегодня 
не только в традиционном офлайн формате, но и в усло-
виях удаленного взаимодействия, что вносит корректи-
вы в процессы реализации управленческих задач. 

Сегодня все более широкое распространение полу-
чает новый формат осуществления профессиональной 
деятельности — гибридная рабочая среда, т.е. выпол-
нение трудовых функций в условиях сочетания офисной 
и  удалённой работы. Подобный способ организации 
труда становится всё более популярным в  бизнес-сфе-
ре, поскольку позволяет учитывать интересы всех сто-
рон, вовлеченных в деятельность. Например, компании 
расширяют возможности для привлечения сотрудников 
и  сокращают расходы на  содержание и  эксплуатацию 
помещений. Для сотрудников же гибридная модель при-
влекательна возможностью самостоятельного выбора 
графика, места и времени работы, совмещения личных 
и  деловых задач. В  результате осуществление деятель-
ности в гибридном формате способствует возрастанию 
заинтересованности и вовлеченности персонала в про-
фессиональную деятельность, а  также увеличивает его 

лояльность к компании и повышает эффективность, как 
каждого отдельного сотрудника, так и организации в це-
лом. 

Выделяют следующие типы гибридного командно-
го сотрудничества: в  офисе синхронно, в  офисе асин-
хронно, удаленная синхронная работа, удаленная асин-
хронная работа, смешанная синхронная [4]. Модель 
сотрудничества в  офисе синхронно, предусматривает, 
одновременное присутствие сотрудников на  рабочем 
месте. Данную модель используют для создания наибо-
лее сильной корпоративной культуры и  оптимизации 
решения задач, вследствие наличия личных встреч чле-
нов коллектива. При использовании компанией типа со-
трудничества «В офисе асинхронно» у сотрудников появ-
ляется возможность выбора времени посещения офиса, 
что обеспечивает большую гибкость и дает им возмож-
ность для осмысления задач в собственном темпе, одна-
ко не  позволяет получать от  сотрудников мгновенные 
реакции на  транслируемую информацию и  поставлен-
ные задачи.

Удаленная синхронная работа предусматривает од-
новременную дистанционную работу сотрудников вне 
зависимости от  их географического положения и  вре-
менного разрыва. Удаленная асинхронная работа позво-
ляет сотрудникам выполнять задачи в соответствии с их 
собственным графиком. Данный тип подходит для про-
ектов, в  которых не  требуется подробное обсуждение 
деятельности, однако необходимо пространство для са-
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мостоятельного решения задач. При использовании сме-
шанного синхронного типа организации труда компании 
позволяют членам команды выбирать, время посещения 
офиса, что обуславливает наличие, как удаленных, так 
и  офисных сотрудников, осуществляющих совместную 
деятельность. Данный стиль гибридного сотрудниче-
ства способствует выстраиванию отношений в команде, 
координации проектов, поддержанию сотрудничества 
в реальном времени и вовлечению широкого круга за-
интересованных сторон в принятие решений. 

Таким образом, выбор подходящей модели взаимо-
действия зависит от специфики деятельности компании, 
ее культуры, решаемых задач и  предпочтений сотруд-
ников, что подчеркивает значимость гибкости и  адап-
тивности при выборе модели управления коллективом 
в условиях интеграции в деятельность цифровых техно-
логий. 

Следует отметить, что при использовании гибридной 
модели осуществления деятельности возникает необхо-
димость трансформации деловой коммуникации в кол-
лективе, которая будет сочетать в себе элементы офлайн 
и  онлайн взаимодействия. В  таблице 1 приведены осо-
бенности осуществления коммуникации в  традицион-
ном и онлайн форматах.

Так, офлайн и  онлайн форматы осуществления ком-
муникации имеют свои уникальные характеристики, 
воздействующие на  эффективность взаимодействия. 
Офлайн-коммуникация обеспечивает высокое качество 
восприятия сообщений собеседниками и глубокие меж-
личностные связи благодаря личному общению, однако 
ограничена временем и местом осуществления взаимо-
действия, а  также требует значительных затрат на  ор-
ганизацию встреч. При  осуществлении коммуникации 
онлайн возможны риски, связанные с обеспечением без-
опасности данных, задержка при передаче материалов 
и  сложности в  интерпретации сообщений, затрудняю-
щие процесс общения и снижающие его эмоциональную 
составляющую. При  этом онлайн коммуникация позво-
ляет осуществлять взаимодействие вне зависимости 
от  времени и  географического положения участников, 
передавать большие объемы данных, сопровождающих 
сообщение, сохранять текстовые материалы и  видео 
встреч и т.д. 

Следует отметить, что, несмотря на  преимущества 
удаленного формата взаимодействия в  ходе осущест-
вления профессиональной деятельности общение с кол-
лективом офлайн остается значимым фактором, оказы-
вающим воздействие на  эффективность деятельности 
сотрудников. Как отмечают исследователи, «многочис-
ленные опросы подтверждают, что возможность хотя бы 
время от  времени посещать офис является существен-
ной ценностью для сотрудников» [3, с. 278]. 

Таким образом, в  современном мире наиболее оп-
тимальным форматом осуществления делового взаи-
модействия становится качественная интеграция циф-
ровых ресурсов и  офлайн-взаимодействия. Вследствие 
баланса распределения задач, осуществляемых удален-
но и посредством очных встреч с коллегами и руковод-
ством, возрастает производительность всего коллекти-
ва. Так, гибридная модель осуществления деятельности 
позволяет сочетать в совместной работе преимущества 
личного общения и  цифровых инструментов, что спо-
собствует развитию корпоративной культуры, поддер-
жанию командного духа и эффективному обмену знани-
ями между сотрудниками и т.д. 

Для улучшения процессов осуществления деятель-
ности в  гибридной рабочей среде необходимы адапта-
ция сотрудников к  работе в  цифровом пространстве, 

Таблица 1. 
Особенности офлайн и онлайн деловой коммуникации

Параметр
Офлайн  

коммуникация
Онлайн  

коммуникация

Форма 
взаимодей-
ствия

Личное взаимодей-
ствие

Дистанционное взаимодей-
ствие посредством электрон-
ных ресурсов

Гибкость
Ограничение взаимо-
действия временем 
и местом

Доступность коммуникантов 
вне зависимости от времени 
и географического положения. 

Скорость 
обмена 
данными

Мгновенная передача 
информации

Определяется техническими 
характеристиками. Возможны 
задержки из-за асинхронности 
и отсроченности коммуника-
ции. Возможность сохранения 
истории взаимодействия.

Качество 
восприятия 
информа-
ции

Высокое, благодаря 
личному взаимодей-
ствию 

Сложности в интерпретации 
сообщений, связанные с ми-
нимизацией невербальных 
сигналов, возможности двой-
ственного понимания текста, 
задержкой передачи данных. 
Возможность возвращения 
к истории взаимодействия.

Эмоцио-
нальная 
составляю-
щая

Глубокие межличност-
ные связи, трансляция 
эмоций посредством 
вербальных и невер-
бальных элементов

Ограниченная возможность 
трансляции и распознавания 
эмоций

уровень 
затрат

Высокие затраты на со-
держание или аренду 
помещения, техники, 
транспорт, организа-
цию встреч и т.д.

Низкие затраты на инфра-
структуру, но высокие на обе-
спечение безопасности данных
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построение корпоративной культуры в  соответствии 
с  новым форматом взаимодействия, минимизация тех-
нических сложностей осуществления коммуникации, 
оптимизация использования офисного пространства, 
адаптивность стратегий управления цифровыми сре-
дами, усиление мер кибербезопасности, повышение 
эффективности коммуникации посредством цифровых 
помощников [5].

В результате опроса, проведенного Русской школой 
управления и сервисом «Зарплата.ру» о формате работы, 
наиболее предпочтительном для россиян, было выявле-
но, что «44 % россиян предпочитают гибридный формат: 
им удобно работать несколько дней в  офисе, несколь-
ко — дома. 20 % выбрали исключительно офисный фор-
мат, а 19 % — только удаленный. Для 17 % формат рабо-
ты оказался не важен» [2]. Так, большинство сотрудников 
предпочитают удаленный или частично удаленный фор-
мат осуществления трудовой деятельности. Однако, как 
показывает исследование, проведенное Институтом 
статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ, в  2024 году «сокращалась численность работаю-
щих в  гибридном формате, свидетельствуя о  том, что 
работодатели все чаще предпочитают видеть сотрудни-
ков в офисе» [1]. Данная тенденция указывает на то, что 
при всех преимуществах удаленной и гибридной форм 
организации труда руководители стремятся сохранить 
традиционные условия управления коллективом и вза-
имодействия с ним.

Следует отметить, что вследствие возможного воз-
никновения различных барьеров при осуществлении 
взаимодействия в  гибридных рабочих средах, напри-
мер, недостатка личного общения или некорректного 
понимания сотрудниками распоряжений руководства, 
для их преодоления необходимо использование при-
емов административного и  психологического воздей-
ствия на коллектив, таких как применение асинхронных 
методов коммуникации, позволяющих сотрудникам ра-
ботать в  собственном комфортном темпе, поощрение 
спонтанного и  неформального общения посредством 
групповых чатов, внедрение инструментов прозрачного 
планирования и  управления задачами, обучение руко-
водителей навыкам поддержки сотрудников, распозна-
ванию признаков выгорания и  эффективной обратной 
связи, а  также создание и  внедрение программ коман-
дообразования, повышающих у членов коллектива чув-
ство принадлежности к  команде и  собственной значи-
мости и т.д. 

Таким образом, для осуществления качественного 
взаимодействия и  повышения эффективности деятель-
ности коллектива при организации труда в  условиях 
гибридной рабочей среды, следует учитывать особенно-
сти цифрового пространства и соблюдать баланс между 
общением офлайн и  онлайн, развивая корпоративную 

культуру, поддерживая психологический комфорт со-
трудников и  тем самым увеличивая результативность 
деятельности команды. 

Для подтверждения актуальности темы исследова-
ния нами был проведен опрос об  организации эффек-
тивного взаимодействия в  гибридных рабочих средах 
среди 40 менеджеров в возрасте 25–55 лет, из которых 
10 человек занимают должности топ-менеджеров и 30 — 
менеджеров среднего звена.

На вопрос об  организации труда в  компании 60 % 
респондентов указали, что сотрудники их организации 
все рабочее время проводят в  офисе, однако взаимо-
действие в  основном осуществляется удаленно, 25 % 
ответили, что осуществляют деятельность в гибридном 
формате и только 15 % указали, что работают полностью 
удаленно. При этом для осуществления взаимодействия 
в компаниях используются такие инструменты коммуни-
кации, как электронная почта (70 %), сервисы для управ-
ления бизнесом (60 %), мессенджеры (20 %), программы 
организации видеоконференций (55 %), телефонные 
звонки (30 %), личные встречи (20 %). 

О частоте проведения офлайн встреч коллектива, 
направленных на  обсуждение рабочих вопросов, ре-
спонденты ответили следующее: «Раз в две недели или 
реже» — 40 %, «Раз в неделю» — 30 %, «Ежедневно» — 
15 %, «Несколько раз в неделю» — 10 %, «Только при не-
обходимости» — 5 %. Так, тенденции развития деловой 
среды в  условиях цифровизации обуславливают необ-
ходимость интеграции деловой коммуникации в цифро-
вое пространство вне зависимости от способа организа-
ции деятельности. 

При ответе на  вопрос о  недостатках гибридного 
формата осуществления деятельности, респонденты 
указали плохую координацию взаимодействия членов 
коллектива (40 %), нехватку мотивации группы (25 %), 
неравномерное распределение задач (20 %), трудно-
сти с совместным доступом к файлам — 15 %. При этом 
на  психологический комфорт и  чувство связи с  колле-
гами гибридный формат осуществления деятельности 
не  влияет ответили 40% респондентов, незначительно 
ухудшает связь — 30 %, ухудшает связь — 15 %, улучша-
ет связь — 15 %. При этом о наличии в команде струк-
турированных правил общения 40 % респондентов 
ответили, что они редко соблюдаются, 32,5 % указали, 
что взаимодействие в  их организации регламентиро-
вано, 25 % указали, что общение в коллективе в основ-
ном неформальное, а 2,5 % не определились с ответом. 
Так, основным недостатком взаимодействия в  услови-
ях гибридной рабочей среды, по  мнению менеджеров, 
является отсутствие продуктивной коммуникации, спо-
собствующей повышению эффективности деятельности 
коллектива.
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При ответе на  вопрос с  возможностью выбора не-
скольких вариантов ответа о  наибольших сложностях, 
возникающих при дистанционном осуществлении де-
лового взаимодействия большинство респондентов 
(50 %) указали на  отсутствие личного взаимодействия 
и сложность построения отношений с коллегами (45 %), 
для 40 % трудности составляет отсроченность коммуни-
кации и задержки в ответах, 35 % выбрали вариант «не-
правильная интерпретация сообщений», 30 % указали 
на возникновение технических проблем, 20 % на разни-
цу во времени у членов коллектива, а 25 % испытывают 
трудности, связанные с  информационной перегрузкой 
в  цифровом пространстве. При  взаимодействии с  кол-
лективом в  рамках гибридной рабочей среды частью 
команды чувствуют себя 65 % респондентов, из  них 
25 % полностью ощущают принадлежность к коллекти-
ву, а 40 % указали на наличие дистанции при коммуни-
кации с  командой. При  этом 15 % чувствуют себя изо-
лированно при удаленной работе, а  20 % нейтрально 
относятся к  формату осуществления взаимодействия 
с коллективом. Так, для повышения вовлеченности в де-
ятельность коллектива и  как следствие оптимизации 
производственных процессов необходимо осуществле-
ние взаимодействия, как в традиционном, так и в офлайн 
формате.

Улучшить связь в команде, по мнению опрошенных, 
возможно посредством увеличения количества видеоз-
вонков (50 %), оптимизации инструментов для совмест-
ной работы, посредством которых осуществляется уда-
ленное взаимодействие (40 %). При этом 35 % отметили, 
что им необходимы мероприятия по командообразова-
нию, 30 % считают, что следует внедрить более четкие 
правила общения и  для 25 % необходимо обучение 
эффективному общению онлайн. Обратную связь боль-
шинство респондентов (40 %) предпочитают получать 
в  форме письменных развёрнутых комментариев, 30 % 
посредством личных видео- или аудиосообщений, 20 % 
в ходе обсуждения на групповых встречах, а 10 % пред-
почитают формальные оценки через систему KPI. 

Респонденты отмечают, что вследствие отсутствия 
чётких границ работы и  отдыха, постоянного напряже-
ния удалённая работа повышает уровень стресса (55 %), 
25 % опрошенных указали, что не ощущают каких-либо 

изменений в  своем состоянии, а  у 20 % уровень стрес-
са значительно снижается вследствие того, что при 
осуществлении трудовой деятельности удаленно они 
чувствуют себя более комфортно. При  этом сохранять 
продуктивность при дистанционном формате осущест-
вления трудовой деятельности респондентам помогает 
наличие строгого распорядка дня (35 %), цифровые ин-
струменты тайм-менеджмента (25 %), поддержка коллег 
(20 %), контроль со стороны руководителя (15 %), ничего 
не помогает (5 %).

Так, при осуществлении делового взаимодействия 
в  условиях гибридной рабочей среды одним из  наи-
более значимых факторов для сотрудников становится 
эффективное деловое взаимодействие с коллегами и ру-
ководителем. Вследствие чего менеджерам необходимо 
разрабатывать каналы для осуществления различных 
типов коммуникации, внедрять в  рабочие процессы 
гибкие графики, сочетающие онлайн и офлайн встречи, 
устанавливать четкие границы между рабочим и личным 
временем для снижения уровня стресса. Также следует 
активнее использовать методы мотивации сотрудников, 
например, публичное признание заслуг для повышения 
уровня их вовлеченности, обеспечивать регулярную 
корректную обратную связь, проводить обучение со-
трудников эффективному общению онлайн и использо-
ванию цифровых инструментов. При этом следует сохра-
нять баланс между онлайн и офлайн взаимодействием, 
поскольку дистанционное общение оптимизирует про-
цессы работы с данными и передачи информации, а лич-
ные встречи позволяют укреплять связи между сотруд-
никами и поддерживать гармоничную рабочую среду.

Таким образом, цифровизация и  интеграция новых 
технологий в деятельность организации обуславливают 
необходимость в  адаптации к  условиям работы в  циф-
ровом пространстве всех членов коллектива, создании 
поддерживающей рабочей среды для повышения удов-
летворенности сотрудников и  эффективности команд-
ной деятельности. При  этом возможность использова-
ния гибридной модели организации труда позволяет 
интегрировать преимущества удаленной и офисной ра-
боты, оптимизируя процессы коммуникации и повышая 
эффективность делового взаимодействия.
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Аннотация. исследование посвящено анализу эволюции социального 
предпринимательства в  контексте цифровизации и  институциональных 
трансформаций. Раскрываются предпосылки появления новых форм пред-
принимательской активности, сочетающих рыночную эффективность с  со-
циальной миссией. Особое внимание уделяется роли цифровых платформ 
и  экосистем в  развитии устойчивых моделей социального воздействия. 
Рассматриваются барьеры, сдерживающие масштабирование социальных 
инноваций, а также предлагаются направления их преодоления на различ-
ных уровнях. Делается вывод о возрастающей значимости межсекторного 
сотрудничества и нормативного закрепления институциональных механиз-
мов поддержки.

Ключевые слова: социальные инновации, предпринимательство, цифрови-
зация, устойчивое развитие, институциональные экосистемы, цифровые 
платформы, межсекторное сотрудничество.

social enTrepreneurship:  
a new moDel of business-socieTy 
inTeracTion

F. Safiullina

Summary. The research analyzes the evolution of social entrepreneurship 
in the context of digitalization and institutional transformations. It 
explores the emergence of new business models that combine market 
efficiency with social missions. Particular attention is given to the role 
of digital platforms and ecosystems in developing sustainable models of 
social impact. The article examines key barriers that hinder the scaling 
of social innovations and outlines approaches for overcoming them at 
different levels. The conclusion emphasizes the increasing relevance of 
cross-sector cooperation and institutionalized support mechanisms.

Keywords: social innovation, entrepreneurship, digitalization, sustainable 
development, institutional ecosystems, digital platforms, cross-sectoral 
cooperation.

В последние десятилетия в  мире наблюдаются су-
щественные трансформации социального и  куль-
турного характера, обусловленные усилением 

стремлений к  гуманистическим принципам развития, 
предполагающим всеобъемлющую инклюзию личности 
в  социальные процессы на  всех уровнях. На  фоне этих 
изменений возрастает значение таких направлений, как 
социальная и экологическая устойчивость, что находит 
отражение не  только в  приоритетах государственной 
политики, но и в управленческих стратегиях различных 
организаций. Одним из  ключевых инструментов реаги-
рования на растущие общественные запросы стали со-
циальные инновации, под которыми в современной на-
учной и  практической среде принято понимать новые 
и эффективные подходы к решению социальных задач, 
обладающие потенциалом масштабирования и устойчи-
вости.

На этом фоне особую актуальность приобретает со-
циальное предпринимательство, позиционирующееся 
как активно развивающаяся область деятельности, ори-
ентированная на  разработку и  внедрение нестандарт-
ных решений в ответ на общественные вызовы. Несмо-
тря на то, что классические формы такой деятельности 
в  ряде случаев демонстрировали эффективность, их 
распространение зачастую ограничивалось институци-
ональными барьерами и  слабой масштабируемостью. 

Внедрение цифровых технологий и  платформенных 
решений стало поворотным моментом в  развитии дан-
ной сферы, способствовавшим переходу к качественно 
новому этапу — цифровому социальному предпринима-
тельству.

Технологические ресурсы, находящиеся в  распоря-
жении современных социальных предпринимателей, 
позволяют существенно расширить географию оказыва-
емого воздействия, активизировать диалог с широкими 
слоями населения и  выстраивать устойчивые модели 
взаимодействия на основе цифровых данных и аналити-
ки. Виртуальные платформы становятся не только сред-
ствами коммуникации, но  и опорной инфраструктурой 
для развития кооперации, распределения ресурсов 
и выработки коллективных решений, что оказывает вли-
яние на рост эффективности и масштаб деятельности со-
циальных инициатив.

Появление и  институционализация социального 
предпринимательства во многом обусловлены ограни-
ченностью возможностей традиционных государствен-
ных и  общественных институтов в  обеспечении адек-
ватного уровня социального обслуживания. Становясь 
катализатором позитивных изменений, социальные 
предприниматели берут на  себя инициативу в  поиске 
альтернативных способов решения актуальных обще-
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ственных проблем, выступая в  роли агентов трансфор-
мации. В  этом контексте особое внимание уделяется 
новой организационной форме — социальному пред-
приятию, которое сочетает рыночную ориентацию 
с выраженной социальной миссией. Такие организации 
демонстрируют устойчивость к  внешним вызовам бла-
годаря сбалансированному подходу к  экономической 
эффективности и общественному вкладу, что делает их 
объектом пристального интереса со стороны исследова-
телей и практиков.

Возникновение социального предпринимательства 
тесно связано с  эволюцией концепции корпоратив-
ной социальной ответственности, в  рамках которой 
предпринимательская деятельность рассматривается 
не только как способ получения прибыли, но и как ин-
струмент содействия социальному прогрессу [1, c. 110]. 
Согласно этой парадигме, предприниматели обязаны 
участвовать в  решении актуальных социальных задач, 
оказывая влияние на  общественное развитие посред-
ством специально организованных инициатив.

Несмотря на  то, что стремление объединить эконо-
мическую выгоду с общественным благом имеет долгую 
историю, системное теоретическое осмысление таких 
практик получило импульс лишь в  последние десяти-
летия [2, с. 566]. Исследовательский интерес к данному 
направлению стал заметно усиливаться в  условиях не-
обходимости поиска альтернативных моделей социаль-
ной поддержки и устойчивого роста. В этой связи особое 
значение приобрели социальные инновации, под кото-
рыми понимаются оригинальные подходы, технологии, 
модели организации, а  также рыночные и  институци-
ональные механизмы, направленные на  более эффек-
тивное удовлетворение общественных потребностей 
и усиление способности сообществ к самостоятельному 
действию [3, c. 757].

Современная научная литература выделяет два пре-
обладающих методологических подхода к  интерпрета-
ции сущности социального предпринимательства — анг-
ло-американский и европейский. Первый из них делает 
акцент на ведущей роли частных субъектов экономики 
и формировании доверительных рыночных отношений 
между заинтересованными сторонами как основе для 
решения социальных проблем. Второй, в свою очередь, 
подчеркивает необходимость жёсткого нормативно-
го регулирования, а  также активного участия государ-
ственных институтов в  поддержке и  структурировании 
деятельности социальных предприятий [4]. Для целей 
настоящего исследования под социальным предпри-
нимательством предлагается понимать определение, 
предложенное Н.П. Казаренковой, Т.С. Колмыковой 
и  И.В. Лобановым: экономически обоснованную ини-
циативу, направленную на  устранение или смягчение 
конкретных социально значимых, культурных либо эко-

логических вызовов [1, c. 110]. Такая деятельность долж-
на обеспечивать финансовую устойчивость, допускать 
реинвестирование прибыли в  решение поставленных 
задач, базироваться на использовании ранее не востре-
бованных ресурсов и стремиться к долгосрочным пози-
тивным трансформациям в общественной жизни.

С содержательной точки зрения корпоративная со-
циальная ответственность представляет собой управ-
ленческую стратегию, направленную на  гармонизацию 
трёх ключевых векторов: прибыльности, социальной 
полезности и  экологической устойчивости. При  этом 
в  рамках ресурсного подхода (RBV — Resource-Based 
View) КСО рассматривается как ресурсно-интегратив-
ный механизм, обеспечивающий получение конкурент-
ных преимуществ за  счёт формирования позитивного 
социального капитала, укрепления внутренней органи-
зационной среды и налаживания внешних партнерских 
связей [5, c. 4568]. 

В условиях стремительного изменения глобальной 
повестки и  усиления взаимозависимости различных 
общественных акторов особую актуальность приобре-
тает разработка новых форм и моделей сотрудничества 
между государственными институтами, частным секто-
ром и гражданским обществом. Современные подходы 
к  такому взаимодействию строятся на  инновационных 
управленческих решениях, предполагающих учет инте-
ресов всех сторон и стремление к формированию устой-
чивых сообществ, ориентированных на  повышение 
качества жизни и  реализацию общественно значимых 
целей.

Интеграция цифровых решений в  сферу социаль-
ного предпринимательства способствует укреплению 
взаимосвязи между социальными инновациями и пред-
принимательской инициативой. Развитие цифровых 
платформ формирует новые условия для коллективного 
взаимодействия, эффективной мобилизации ресурсов, 
а  также системной оценки социального воздействия 
[6, c. 622]. Благодаря подобным инструментам социаль-
ные предприниматели получают возможность соче-
тать стремление к  общественно значимым результатам 
с  предпринимательской рациональностью, инноваци-
онным подходом и  высокой степенью целенаправлен-
ности в  реализации проектов. Появление социальных 
инноваций как способа удовлетворения насущных по-
требностей общества стало возможным именно в эпоху 
сетевых технологий, обеспечивших ранее недоступный 
масштаб и  темп внедрения изменений [3, c. 756]. Тех-
нологические разработки, играя роль катализаторов 
экономического развития, сегодня все чаще восприни-
маются сквозь призму платформенных моделей и сете-
вых структур, выходящих за  рамки традиционной ори-
ентации на  производство. Это позволило расширить 
понимание инноваций как таковых — от  классических 
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производственно-технических решений до архитектуры 
цифровых экосистем. Цифровая трансформация оказы-
вает комплексное влияние на индустриальные сектора, 
способствуя переходу от  устаревших бизнес-моделей 
к  новым, технологически адаптированным формам 
организации деятельности [7]. Этот процесс включает 
в  себя использование цифровых платформ не  только 
как средств коммуникации или обмена, но и как инстру-
ментов достижения стратегических целей [8, c. 671]. При-
менение цифровых решений позволяет оптимизировать 
сбор и обработку данных, выявлять устойчивые законо-
мерности и принимать управленческие решения на бо-
лее обоснованной аналитической основе.

Переход к  цифровой модели функционирования 
требует глубокой реорганизации всех элементов пред-
принимательской деятельности: от  внутренней струк-
туры и  распределения ресурсов до  логики взаимодей-
ствия с партнерами, каналов коммуникации с клиентами 
и способов формирования ценности [9, c. 631]. Помимо 
изменения операционных процессов, цифровизация 
затрагивает сами принципы формирования продуктов 
и  услуг, трансформируя базовые подходы к  построе-
нию бизнес-моделей. Одним из ключевых направлений 
в  данном контексте становится использование крауд-
фандинговых платформ, которые существенно расши-
рили доступ социальных предпринимателей к  финан-
совым ресурсам, позволив преодолеть ограниченность 
традиционных источников инвестиций [2, c. 583].

Цифровые платформы, обладающие высокой степе-
нью масштабируемости, стали неотъемлемым компо-
нентом продвижения социальных инноваций, обеспе-
чивая скорость и гибкость, ранее недоступные в рамках 
аналоговых механизмов [3, с. 758]. Особенно значимыми 
являются многосторонние платформы, которые выпол-
няют функцию интеграции различных групп пользовате-
лей и  производителей, формируя уникальные сетевые 
эффекты и  новые каналы создания добавленной стои-
мости [10, c. 775]. Такие платформы не  только усилива-
ют экономическую отдачу от внедряемых решений, но и 
создают устойчивые формы цифровой кооперации. Мас-
совое распространение цифровых технологий оказыва-
ет всё более существенное воздействие на  экономиче-
скую и  социальную сферы, способствуя становлению 
цифрового предпринимательства как особой формы 
хозяйственной активности. Оно характеризуется вы-
сокой степенью инновационности, гибкой структурой, 
способностью быстро адаптироваться к изменяющейся 
внешней среде и привлекать социально ориентирован-
ные инвестиции [11, c. 7]. В  этом контексте цифровиза-
ция выступает не просто как технический прогресс, а как 
важнейший драйвер трансформации социальной пред-
принимательской модели.

Понимание социального предпринимательства не-
возможно без учета его институциональной обуслов-

ленности. С  теоретической точки зрения данное явле-
ние подлежит осмыслению в рамках институциональной 
экономики, поскольку функционирует в  пределах сло-
жившихся социальных, нормативных и  организацион-
ных структур, определяющих правила взаимодействия 
между субъектами [12]. Институциональная среда фор-
мирует предпосылки и  ограничения для реализации 
социально ориентированной предпринимательской ак-
тивности, влияя как на мотивацию участников, так и на 
устойчивость применяемых бизнес-моделей. 

В контексте трансформации современных эконо-
мических систем значительное внимание уделяется 
формированию предпринимательских экосистем. Эти 
структуры формируются на основе признания того, что 
индивидуальной инициативы недостаточно для устой-
чивого развития: необходима среда, которая будет сти-
мулировать креативность, содействовать принятию 
предпринимательского риска и  обеспечивать взаимо-
действие между различными участниками экономиче-
ской деятельности [13, c. 453]. Именно в такой поддержи-
вающей экосистеме социальное предпринимательство 
получает возможность развиваться как на  микро-, так 
и  на макроуровне. Одним из  ключевых факторов, обе-
спечивающих институциональную устойчивость со-
циального предпринимательства, выступает развитие 
цифровых платформ поддержки. Такие структуры, как 
Yunus Social Business, Impact Hub и аналогичные им ини-
циативы, демонстрируют, насколько значимым может 
быть вклад цифровых решений в  организацию систем 
наставничества, финансирования и  распространения 
инновационных моделей [14, с. 9]. Благодаря этим плат-
формам создаются возможности для масштабируемого 
взаимодействия, обмена знаниями и репликации успеш-
ных практик на международном уровне.

Особую роль в  институциональной архитектуре 
нового типа играют платформенные экосистемы. Под 
ними понимаются объединения компаний, взаимодей-
ствующих на  основе общей цифровой инфраструкту-
ры, которая позволяет пользователям получать доступ 
к  широкому спектру продуктов и  услуг. Переход к  мо-
дели предпринимательских экосистем наблюдается 
в  большинстве современных экономик и  обусловлен 
совокупным воздействием ряда факторов: изменением 
структуры потребительского спроса, технологическими 
сдвигами и стремлением преодолеть пространственные 
ограничения через цифровизацию. Тем не менее в рос-
сийской правовой практике до сих пор отсутствует чет-
кое и закрепленное на законодательном уровне опреде-
ление понятия «предпринимательская экосистема». Это 
создает неопределенность в  вопросах нормативного 
регулирования, препятствует формированию единого 
понятийного аппарата и  затрудняет институционали-
зацию новых форм предпринимательской кооперации 
[15, с. 80, 81, 87]. Такой правовой вакуум ограничива-
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ет возможности участников в  построении устойчивых 
партнерских связей и  формировании инновационной 
инфраструктуры. Эффективное развитие технологиче-
ских инноваций в  социальной сфере требует межсек-
торального взаимодействия. Подход «п-спирального 
сотрудничества» подразумевает участие в  совместных 
инициативах не только бизнеса и государства, но и об-
разовательных учреждений, гражданских организаций 
и исследовательского сектора [16, с. 77]. Этот подход по-
зволяет учитывать многообразие интересов и выстраи-
вать более гибкие, инклюзивные и  адаптивные формы 
поддержки предпринимательства.

Значительное препятствие для нормативного 
оформления понятий, связанных с  социальным пред-
принимательством, заключается в  недостаточном 
развитии этической культуры внутри коммерческих 
организаций [17, с. 480]. На  протяжении длительного 
времени практика саморегулирования и формализации 
внутренних норм поведения оставалась нерегулярной, 
что осложняет формирование единой нормативной 
базы. Институциональные механизмы поддержки, такие 
как бизнес-инкубаторы, акселерационные программы 
и предпринимательские центры, функционирующие при 
вузах и исследовательских институтах, играют ключевую 
роль в  формировании благоприятной среды для начи-
нающих предпринимателей. Они предоставляют доступ 
к необходимым ресурсам, обеспечивают экспертное со-
провождение и создают условия для устойчивого запу-
ска и развития социально значимых инициатив.

Италия стала первой страной, закрепившей социаль-
ное предпринимательство на законодательном уровне, 
положив начало институционализации данной формы 
экономической активности через развитие социальных 
кооперативов. Успешность этой модели проявилась в её 
масштабируемости: начиная с  середины 1990-х годов, 
аналогичные структуры получили распространение 
по всей Европе. Так, в Бельгии появились предприятия 
с  выраженной социальной направленностью, в  Порту-
галии — совместные социальные предприятия, в  Гер-
мании — кооперативы с  ограниченной ответственно-
стью, а в Великобритании — общественные компании [1, 
c. 110].

В итальянском контексте мотивационной основой 
для создания кооперативов социальной солидарности 
послужили ценности христианской этики, ориентиро-
ванные на оказание помощи социально уязвимым кате-
гориям населения. Это подтверждает важность культур-
но-ценностных оснований, влияющих на формирование 
национальных моделей социального предприниматель-
ства. Сопоставление итальянского и российского подхо-
дов выявляет принципиальные различия: если в Италии 
в  круг субъектов социального предпринимательства 
входят также некоммерческие организации, то в России 

такая практика нормативно слабо поддерживается и не 
находит широкого применения [18, c. 275, 277]. Это сдер-
живает развитие сектора и ограничивает его институци-
ональное разнообразие.

На международной арене сложились две ключевые 
модели регулирования социального предприниматель-
ства: европейская и  американская. Европейский вари-
ант предполагает активное участие государства в  ини-
циировании и  поддержке социальной ответственности 
бизнеса, тогда как в американском подходе доминирует 
рыночная логика, в  которой инициативу берут на  себя 
сами экономические агенты. При этом существуют и ги-
бридные модели. Ю.А. Трубина и соавторы отмечают, что 
канадская система базируется на  институционализи-
рованном контроле за  деятельностью средних и  круп-
ных компаний в  сфере социальной ответственности, 
одновременно сохраняя пространство для автономии. 
Британская модель отличается высоким уровнем вовле-
чённости гражданского общества в  процесс контроля 
и оценки социальных инициатив [19, c. 101]. Социальные 
предприятия активно действуют по  всей Европе, осо-
бенно в  области возобновляемой энергетики [4]. Они 
представлены в различных организационных формах — 
от инициатив на уровне местных сообществ до интегри-
рованных кооперативов и сетевых объединений. 

Анализ территориальных сообществ, проведенный 
А. Клариным и  Ю. Сусено, в  частности опыта Северной 
Шотландии, показывает положительное влияние соци-
ального предпринимательства, основанного на участии 
граждан, на развитие локальной экономики и социаль-
ной сплоченности [2, c. 584]. По данным ряда зарубежных 
источников, социальные предприниматели в странах Ев-
ропы доказали свою способность не только участвовать 
в решении острых социальных проблем, но и оказывать 
стабилизирующее воздействие на  экономику. В  под-
тверждение этому М.В. Борисенко и Е.А. Ягмур приводят 
реализацию европейской программы «Занятость и  со-
циальные инновации 2018–2020», способствовавшей 
укреплению инфраструктуры социальной экономики 
на уровне Европейского союза. При этом эмпирические 
исследования демонстрируют высокий уровень инсти-
туционализации сектора: так, в  Италии, Венгрии, Бель-
гии, Люксембурге и  Франции количество зарегистри-
рованных социальных предприятий превышает 1500 
на миллион жителей, что значительно превосходит ана-
логичные показатели в Российской Федерации и свиде-
тельствует о высоком уровне вовлеченности и поддерж-
ки на государственном уровне [14, c. 8].

Тенденции признания значимости социального пред-
принимательства приобретают глобальный характер. 
В различных регионах мира фиксируется рост внимания 
к  его потенциалу как источнику устойчивого развития 
[12]. А.Г. Шеломенцев, А.Н. Семин и К.С. Гончаров в своем 
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научном исследовании указывают га то, что в странах Ла-
тинской Америки развитие социальных инициатив часто 
является результатом децентрализации, в ходе которой 
формируются самостоятельные механизмы экономи-
ческой и  административной поддержки локальных со-
обществ. Венгерский опыт демонстрирует синергетиче-
ский эффект, возникающий на стыке усилий различных 
участников в сфере социального, экономического и эко-
логического развития [20, с. 14, 15]. Такой подход подчер-
кивает необходимость межсекторного сотрудничества 
как условия устойчивости инновационных решений.

С момента, когда Мухаммад Юнус в начале 1980-х го-
дов представил концепцию социального бизнеса, дан-
ное направление получило признание на  глобальном 
уровне и  стало предметом активного научного и  прак-
тического интереса [21]. Однако, несмотря на междуна-
родные успехи, лишь немногие европейские инициати-
вы смогли масштабироваться до  уровня национальных 
или транснациональных структур [22]. Многие из  них 
осознанно остаются в  нишевом пространстве как аль-
тернатива доминирующим экономическим практикам, 
сохраняя верность своим социальным ценностям. 

Развитие социального предпринимательства стал-
кивается с рядом устойчивых ограничений, среди кото-
рых доминируют нормативно-экономические барьеры. 
Одним из  существенных затруднений является необхо-
димость конкуренции новых, зачастую экономически 
уязвимых инициатив с устоявшимися рыночными игро-
ками, располагающими значительными финансовыми 
и организационными возможностями [22]. Такие условия 
ограничивают манёвренность начинающих предпри-
нимателей и повышают для них уровень рыночной нео-
пределённости, снижая шансы на устойчивое развитие.

Несмотря на  усилия, направленные на  изучение 
факторов, способствующих расширению и  репликации 
успешных практик социального предпринимательства, 
система распространения социальных инноваций всё 
ещё остаётся недостаточно исследованной [3, c. 757]. 
Отсутствуют чётко выстроенные механизмы, способные 
обеспечить их адаптацию к различным институциональ-
ным и культурным условиям, а также масштабирование 
на  уровне территорий и  секторов. Институциональная 
неустойчивость также формирует значительные препят-
ствия. В развивающихся экономиках, где правовые и ор-
ганизационные рамки ещё не приобрели завершённого 
характера, недостаток институциональной поддержки 
препятствует становлению социального предприни-
мательства как полноценной формы экономической 
активности [2, c. 589]. Отсутствие специализированных 
институтов, способных оказывать сопровождение, кон-
сультационную поддержку и  инфраструктурную по-
мощь, делает реализацию социальных проектов особен-
но уязвимой.

Цифровая трансформация, имеющая потенциал зна-
чительного укрепления сектора, в свою очередь сталки-
вается с  внутренним сопротивлением. М.Ж. Анжелико 
Гонсалвеш, А.К. Феррейра да Силва и К. Гонсалвеш Фер-
рейра выделяют три ключевых барьера: инерционность 
организационной культуры, высокие транзакционные 
затраты на  переход к  цифровым системам, а  также не-
достаточная готовность сотрудников к изменениям [23]. 
Отдельное внимание следует уделить этическим и нор-
мативным вызовам, возникающим при попытках реали-
зации социальных изменений в  рамках иерархически 
организованных обществ. В таких условиях социальным 
предприятиям приходится учитывать не только универ-
сальные ценности, но и специфику локальных культур-
ных и правовых систем [24, c. 754]. Это требует гибкости 
и  способности к  институциональному диалогу, а  также 
разработки индивидуализированных стратегий взаимо-
действия с сообществами.

Малые и  средние предприятия, являясь важной ча-
стью социально ориентированной экономики, обладают 
ограниченным объемом доступных ресурсов. В услови-
ях жёстких бюджетных ограничений им зачастую при-
ходится делать выбор между вложениями в социальную 
ответственность и  инвестициями в  технологическую 
модернизацию. Это порождает необходимость поиска 
баланса между общественными задачами и  задачами 
производственного развития. При  этом социальный 
эффект может быть ограничен объективными рамками 
ресурсной обеспеченности. Несмотря на  признание 
значимости участия МСП в  формировании социальной 
ответственности, их вклад часто оказывается сдержан-
ным ввиду ограниченности свободных средств [25, c. 91, 
93]. Такие компании, в отличие от крупных корпораций, 
не всегда могут позволить себе реализацию масштабных 
социальных инициатив, что снижает уровень их вовле-
чённости в устойчивые трансформационные процессы.

Реализация цифровых инициатив в  сфере социаль-
ного бизнеса требует не только модернизации техноло-
гических инструментов, но  и глубоких трансформаций 
в  управленческих структурах, командной координации 
и  внутренней культуре организаций [26]. Повышение 
квалификации персонала должно сопровождаться пере-
смотром подходов к организационному развитию, стра-
тегическому планированию и цифровому лидерству. Эф-
фективное развитие социального предпринимательства 
требует преодоления комплекса барьеров — от  зако-
нодательной неопределённости до институциональной 
фрагментации и  ресурсной уязвимости. Решение этих 
проблем невозможно без согласованных усилий госу-
дарства, исследовательского сообщества и самих пред-
принимателей, направленных на  создание благопри-
ятной среды, стимулирующей инновации и социальную 
инклюзивность. Ключевые барьеры и  вызовы социаль-
ного предпринимательства представлены в таблице 1.
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Таблица 1. 
Барьеры развития социального предпринимательства 

и возможные пути их преодоления. Составлено автором

№ 
п/п

Ключевые барьеры  
и вызовы

Предлагаемые пути  
преодоления

1. Нормативно-экономиче-
ское давление со стороны 
крупных рыночных 
игроков

Введение льготных режимов налогоо-
бложения, субсидий и преференций 
для новых социальных инициатив.

2. Низкая рыночная устой-
чивость начинающих 
социальных предприни-
мателей

Создание механизмов акселерации, 
гарантирования и менторской под-
держки в ранней стадии проектов.

3. Недостаточная разра-
ботанность механизмов 
масштабирования со-
циальных инноваций

Разработка методологических под-
ходов и инструментов для тиражиро-
вания успешных практик.

4. институциональная не-
стабильность и слабость 
правовых рамок в разви-
вающихся экономиках

укрепление правовой базы через 
принятие специализированных 
законов о социальном предпринима-
тельстве.

5. Отсутствие специали-
зированных институтов 
поддержки

Создание национальных и регио-
нальных центров инфраструктурного 
и консультационного сопровождения.

6. Внутреннее сопротивле-
ние цифровой трансфор-
мации

Продвижение программ органи-
зационного развития, цифрового 
лидерства и повышения цифровой 
грамотности.

7. инерционность организа-
ционной культуры

Внедрение гибких управленческих 
практик, основанных на принципах 
инновационного менеджмента.

8. Высокие транзакционные 
издержки внедрения 
цифровых решений

Государственная и частная поддерж-
ка цифровизации: гранты, технологи-
ческие субсидии, аутсорсинг.

9. Недостаточная готовность 
персонала к цифровым 
изменениям

Реализация программ повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров.

10. Этические и нормативные 
вызовы в культурно-гете-
рогенных сообществах

Разработка локализованных 
стратегий взаимодействия с учетом 
культурных, социальных и правовых 
норм.

11. Ограниченность ресурсов 
малых и средних социаль-
ных предприятий

Расширение доступа к финансирова-
нию через микрокредитование, соци-
альные инвестиции и краудфандинг.

12. Необходимость выбора 
между социальной мис-
сией и технологическим 
развитием

Формирование сбалансированных 
стратегий, интегрирующих элементы 
устойчивости и инноваций.

№ 
п/п

Ключевые барьеры  
и вызовы

Предлагаемые пути  
преодоления

13. Недостаток стратеги-
ческого планирования 
в условиях цифровизации

Внедрение долгосрочных моделей 
цифрового планирования и проектно-
го управления.

14. Фрагментарность инсти-
туциональной среды

Согласование усилий государства, ис-
следовательских центров и предпри-
нимательского сообщества.

Современное социальное предпринимательство ут-
вердилось как эффективный механизм реагирования 
на  ключевые индивидуальные и  общественные запро-
сы. Оно демонстрирует высокую адаптивность к транс-
формационным вызовам и  становится одним из  опор-
ных элементов устойчивого социально-экономического 
развития, ориентированного на долгосрочное решение 
структурных общественных проблем. В условиях цифро-
вой трансформации социальное предпринимательство 
получает мощный импульс для расширения масштабов 
воздействия благодаря активному внедрению цифровых 
платформ и инновационных технологических решений. 

При этом развитие предпринимательских экосистем 
становится важным фактором, способствующим созда-
нию рабочих мест, внедрению технологических новаций 
и общему социально-экономическому прогрессу. В таких 
экосистемах происходит взаимное усиление ресурсов, 
знаний и социальных капиталов, что обеспечивает бла-
гоприятную среду для масштабирования социального 
воздействия. Следует подчеркнуть, что инновационные 
процессы, происходящие в  технологической, экономи-
ческой, социальной и политической сферах, не являются 
изолированными — они развиваются через коэволюцию 
и требуют комплексной взаимной адаптации. Подобная 
интеграция открывает путь к  системным изменени-
ям, обеспечивая устойчивость на  уровне как отдель-
ных организаций, так и  макроэкономических структур.

Дальнейшее развитие социального предпринима-
тельства предполагает формирование новых организа-
ционных форм, расширение спектра социальных услуг, 
а также интеграцию с системами государственной под-
держки и  гражданскими инициативами. Рост числен-
ности социальных предприятий, а  также разнообразие 
предоставляемых ими продуктов и услуг в соответствии 
с  миссией устойчивого развития, способствует удов-
летворению растущих социальных потребностей. Это, 
в свою очередь, приводит к увеличению занятости, осо-
бенно среди социально уязвимых групп, расширяет эко-
номическую активность, снижает уровень неравенства 
и  укрепляет социальную сплочённость. В  результате 
социальное предпринимательство предстает как пер-
спективная модель взаимодействия бизнеса и общества, 
способная инициировать качественные изменения, ори-
ентированные на устойчивое и справедливое будущее.
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проблемы социАлиЗАции личНости  
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Аннотация. Современная социологическая парадигма существенно расши-
рила горизонты понимания социализации. Сегодня научный дискурс охва-
тывает не только молодое поколение и представителей среднего возраста, 
а  также пожилых индивидов. такой холистический подход обусловлен не-
обходимостью комплексного анализа социальных трансформаций макро-
системы. Научное сообщество пытается осмыслить и концептуализировать 
новую социальную реальность, где традиционные механизмы взаимодей-
ствия личности и  общества радикально трансформируются. техногенная 
цивилизация создает принципиально новые условия взаимодействия чело-
века с социальной средой, кардинально меняя традиционные механизмы 
коммуникации и  адаптации. традиционные социальные институты — се-
мья, образование, профессиональные сообщества утрачивают монополию 
на формирование личности. На первый план выходят цифровые системы, 
сетевые коммуникации и виртуальные пространства самореализации. Про-
цесс социализации все более напоминает непрерывное конструирование 
идентичности в условиях тотальной неопределенности.

Ключевые слова: социализация личности, цивилизация, социум, индивид, 
социальные процессы.

problems of personal 
socializaTion in The conTexT  
of Technogenic ciVilizaTion

V. Skopa

Summary. The modern sociological paradigm has significantly expanded 
the horizons of understanding socialization. Today, scientific discourse 
covers not only the younger generation and middle-aged representatives, 
but also elderly individuals. Such a holistic approach is due to the need for 
a comprehensive analysis of social transformations of the macrosystem. 
The scientific community is trying to comprehend and conceptualize a 
new social reality, where traditional mechanisms of interaction between 
the individual and society are radically transformed. Technogenic 
civilization creates fundamentally new conditions for human interaction 
with the social environment, radically changing traditional mechanisms 
of communication and adaptation. Traditional social institutions  — 
family, education, professional communities  — are losing their 
monopoly on the formation of personality. Digital systems, network 
communications and virtual spaces of self-realization come to the fore. 
The process of socialization increasingly resembles the continuous 
construction of identity in conditions of total uncertainty.

Keywords: socialization of personality, civilization, society, individual, 
social processes.

В эпоху стремительной технологической трансфор-
мации человечество переживает глубинный циви-
лизационный сдвиг. Научное сообщество пытается 

осмыслить и  концептуализировать новую социальную 
реальность, где традиционные механизмы взаимодей-
ствия личности и общества радикально трансформиру-
ются. Техногенная цивилизация создает принципиально 
новые условия взаимодействия человека с социальной 
средой, кардинально меняя традиционные механизмы 
коммуникации и адаптации.

Погружаясь в  глубины человеческой природы, не-
возможно обойти стороной ключевой механизм инте-
грации индивида в социальную среду — процесс соци-
ализации. Для полноценной адаптации в коллективном 
пространстве субъекту социальных отношений требует-
ся не просто усвоить, но и интернализировать существу-
ющие социальные конструкты, нормативные паттерны 
и аксиологические координаты [2, 3, 8].

Традиционно исследовательский фокус был сосре-
доточен на траектории взросления — от детства через 

подростковый период к  молодости — в  контексте ста-
тичных аграрных и  ранних индустриальных сообществ 
[1]. Однако современная социологическая парадигма 
существенно расширила горизонты понимания социа-
лизации. Сегодня научный дискурс охватывает не толь-
ко молодое поколение, но  и представителей среднего 
возраста, а также пожилых индивидов. Такой холистиче-
ский подход обусловлен необходимостью комплексного 
анализа социальных трансформаций макросистемы [13].

Подобная методологическая стратегия отчетливо 
прослеживается в работах отечественных и зарубежных 
исследователей Г.М. Андреевой, З. Баумана, Е.П. Белин-
ской, Э. Гидденса.

Социализация — это динамичный, постоянно эволю-
ционирующий процесс, который трансформируется син-
хронно с трансформацией общественных парадигм. Пе-
реход от  доиндустриальной к  индустриальной, а  затем 
и  к техногенной реальности принципиально перестра-
ивает механизмы адаптации индивида в  социальном 
пространстве [11]. Особый исследовательский интерес 
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представляет не  только сам механизм социализации, 
но  и диалектика формирования социальных страт, их 
последовательная трансформация и  взаимозамещение 
в  контексте техногенной цивилизации. Каждый новый 
социальный пласт привносит собственные уникальные 
паттерны взаимодействия, коммуникативные практики 
и системы ценностей. Линейность уступает место муль-
тивекторности, жесткие иерархические структуры — 
гибким сетевым взаимодействиям. Процесс социализа-
ции перестает быть унифицированным и  приобретает 
черты индивидуальной траектории, где каждый субъект 
выступает активным конструктором собственной соци-
альной реальности [5, 12].

В данной связи уместно выделить ключевые вызовы 
социализации на современном этапе развития:

1. Цифровая трансформация коммуникаций. Вир-
туальное пространство все чаще заменяет ре-
альное межличностное взаимодействие. Соци-
альные сети, мессенджеры и  онлайн-платформы 
становятся приоритетными каналами общения, 
что приводит к редукции эмоционального интел-
лекта; снижению навыков прямой коммуникации; 
формированию клипового мышления.

2. Психологическая дезадаптация. Постоянное тех-
нологическое воздействие провоцирует инфор-
мационную перегрузку; синдром хронической 
усталости; размывание личностных границ; фено-
мен киберзависимости.

3. Трансформация социальных институтов. Техно-
логии кардинально меняются: модели профес-
сиональной деятельности; система образования; 
брачно-семейные отношения; механизмы само-
идентификации личности.

Ключевой парадигмой современного мироустрой-
ства становится не  просто технологический прогресс, 
а  качественное переформатирование человеческой 
сущности. Социализация перестает быть процессом пе-
редачи социокультурного опыта и превращается в слож-
ную многомерную систему адаптации индивида к гипе-
ризменчивой реальности [3, 10]. 

Техногенная цивилизация формирует принципиаль-
но новые координаты человеческого бытия. Традици-
онные социальные институты — семья, образование, 
профессиональные сообщества утрачивают монопо-
лию на  формирование личности. На  первый план вы-
ходят цифровые системы, сетевые коммуникации 
и виртуальные пространства самореализации. Процесс 
социализации все более напоминает непрерывное кон-
струирование идентичности в  условиях тотальной не-
определенности [7]. Личность вынуждена постоянно 
перенастраивать внутренние алгоритмы адаптации, ба-
лансируя между технологическими вызовами и сохране-
нием собственной аутентичности.

Ключевой вызов современности — разработка но-
вых подходов, способных концептуализировать воз-
никающую реальность, где граница между человеком 
и  технологией становится все более условной. Чело-
веческая сущность трансформируется не  просто под 
влиянием технологий, а  через принципиально новые 
модели самоидентификации и  социального конструи-
рования реальности. В  данном контексте можно согла-
ситься с Э.С. Демиденко, который отмечает, что «сейчас 
же социализация должна исходить из  системного со-
циоприродного развития земного мира, из критическо-
го осмысления достижений наиболее цивилизованных 
стран, из необходимости решения глобальных проблем, 
утверждения гуманизма в  новых условиях, сохранения 
биосферы и биосферной жизни. В условиях нынешнего 
техногенеза социализация уже включает и техногенную 
социализацию биоприроды и человека» [6, с. 206]. В его 
понятии «социализация» трактуется не только с класси-
ческой позиции об  интеграции индивида в  обществен-
ную систему, передаче норм и  правил от  поколения 
к  поколению, но  и обосновываются трансформации 
человека с  точки зрения расширения техносферы, ши-
рокого спектра интеграции человека с техникой, техно-
логиями, включения искусственных веществ в  его тело 
и  биологические процессы, то есть разнообразными 
техногенными изменениями его биосоциальной приро-
ды [6]. В  своем научном изыскании исследователь рас-
крывает сложную диалектику взаимопроникновения ис-
кусственных систем и  человеческой природы. Процесс 
техногенной социализации предстает как глубинная 
трансформация биосоциальной сущности через тоталь-
ное внедрение технологических артефактов в  жизнен-
ное пространство индивида. Речь идет о принципиально 
новом механизме адаптации человека, где технологиче-
ская среда становится не просто инструментом, но пол-
ноправным соучастником социокультурной эволюции. 
Ключевой акцент делается на  качественном перефор-
матировании естественных оснований человеческого 
бытия под влиянием всепроникающей техносферы, ко-
торая методично окультуривает не  только социальные 
практики, но и саму природу человеческого восприятия 
и взаимодействия с реальностью [6, 7].

Процесс вхождения личности в  социальную струк-
туру представляет собой сложный механизм адаптации 
и интеграции индивида в общественную систему. Тради-
ционно ключевую роль в этом процессе играли социаль-
ные институты — семья и образовательные учреждения, 
формирующие базовые модели поведения и  мировоз-
зрения.

Социализация выступает стержневым элементом 
становления человека как социального субъекта, где 
переплетаются индивидуальные устремления и  обще-
ственные механизмы развития. Личность находится 
в  постоянном взаимодействии между собственными 
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потребностями и  социальными ожиданиями, что соз-
дает динамичное пространство самореализации. В  со-
временных условиях трансформирующейся реальности 
процесс социального становления приобретает прин-
ципиально новые характеристики. Технологическая ре-
волюция, информационная насыщенность и глобальные 
коммуникативные процессы кардинально перестраива-
ют традиционные модели социализации [4, 11]. Особен-
но рельефно эти изменения проявляются в российском 
социокультурном пространстве, где высокая скорость 
социальных изменений создает принципиально новые 
вызовы для формирования идентичности. Конкуренция 
между устоявшимися социальными паттернами и новы-
ми формами коллективного существования становится 
определяющей характеристикой современного соци-
ального ландшафта.

Глобализация, цифровизация и  транснациональные 
коммуникации выступают ключевыми трендами, транс-
формирующими механизмы социальной интеграции 
личности в XXI веке.

Современная социальная парадигма возводит чело-
века в  статус ключевого созидателя цивилизационных 
трансформаций. Молодое поколение становится гене-
ратором, который перекодирует социокультурное про-
странство, наполняя его принципиально новыми смыс-
лами и координатами существования.

Сегодняшние молодые люди выступают своеобраз-
ными социальными архитекторами, конструирующими 
уникальные модели адаптации в  турбулентной реаль-
ности. Их миропонимание формирует контуры будуще-
го, где индивидуальность провозглашается наивысшей 
ценностью [9]. Парадоксальность текущей ситуации 
заключается в  диалектическом противоречии между 
тотальной индивидуализацией и стремлением к новым 
формам коллективности. Человек дистанцируется 
от традиционных социальных институтов, одновремен-
но интегрируясь в виртуальные системы с принципиаль-
но иными механизмами коммуникации и самоидентифи-
кации.

Информационное пространство трансформируется 
в  альтернативную социальную матрицу, где классиче-
ские межпоколенческие связи замещаются сетевыми 
конструктами. Духовная преемственность редуцируется 
до набора клиповых фрагментов, а солидарность приоб-
ретает черты ситуативной конъюнктуры.

Сообщества нового типа становятся не просто комму-
никативными площадками, а полноценными социализи-
рующими институтами, которые генерируют собствен-
ные нормативные системы, ценностные координаты 
и модели поведения.

Человек XXI века балансирует между жаждой уни-
кальности и  потребностью в  причастности, создавая 
принципиально новую онтологию социального бытия. 
Коммуникативное пространство современности всё 
чаще напоминает зашифрованный лабиринт символов 
и сокращений. Трансформация знаковых систем порож-
дает лингвистический хаос, где традиционные понятия 
размываются, уступая место туманным, многослойным 
конструкциям [13].

Межпоколенческий разрыв на сегодняшний день до-
стиг критической точки: между старшими и  младшими 
существует не просто языковой барьер, а целая цивили-
зационная пропасть. Наставники утрачивают сакраль-
ный статус, натыкаясь на  стену клипового сознания. 
Молодежь всё чаще выбирает в  качестве ориентиров 
химерных персонажей из виртуальных миров, размывая 
грань между реальностью и симуляцией.

Информационная среда сегодня — это лоскутное 
одеяло смыслов, где когнитивный диссонанс стал нор-
мой. Личность балансирует между потоками данных, 
борьбой со своим «Я», дабы найти свою собственную 
идентичность. Цифровые сообщества трансформирова-
лись в пространства самоконструирования, где каждый 
может создать идеализированную версию себя. Вирту-
альная реальность предлагает комфортные протезы са-
мореализации — удобные, безопасные, но катастрофи-
чески далёкие от  подлинного существования. Человек 
оказывается в  плену самопрезентационных стратегий, 
где важнее не  быть, а  казаться, где иллюзорное само-
ощущение заменяет глубинную рефлексию.

Резюмируя результаты исследования, важно ак-
центировать внимание на  многогранности концепта 
«социализация», который раскрывается через два вза-
имосвязанных контекста: узкий — социологический 
и  широкий  — социально-философский. В  узком пони-
мании социализация представляет собой динамичный 
социальный механизм адаптации индивида к коллектив-
ным нормативам, культурным паттернам и  модально-
стям совместного существования. В широком контексте 
социализация представляет собой глобальный эволю-
ционный процесс, где техногенное выступает катализа-
тором фундаментальных трансформаций человеческой 
природы. 

Социум, генерирует сегодня все более сложные тех-
нологические системы, неминуемо подвергается вну-
тренней трансформации, радикально реконфигурируя 
биологические и социальные параметры человеческого 
существования. Нарастающая динамика технологиче-
ских изменений обусловливает необходимость при-
стального междисциплинарного исследования процес-
сов социализации, поскольку современные техногенные 
реалии демонстрируют принципиально неконтролируе-
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мый, стихийный характер антропологических мутаций. 
Этот контекст актуализирует потребность в разработке 
принципиально новых методологических стратегий ос-
мысления взаимовлияния технологий, социальных ин-
ститутов и человеческой природы.

Таким образом, техногенная цивилизация предъ-
являет новые требования к  социализации личности. 

Успешность адаптации зависит от способности человека 
гармонично интегрировать технологические возмож-
ности, сохраняя при этом базовые социально-психоло-
гические характеристики. Только осознанный подход 
к  взаимодействию с  технологической средой позволит 
современному человеку эффективно социализировать-
ся и раскрыть свой личностный потенциал.
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