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Как известно, в начале ХХ века в советской ис-
правительно-трудовой политике возобладало 

правило, согласно которому начисление заработной 
платы осужденным производилось с учетом частич-
ного возмещения ими расходов по содержанию ис-
правительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ). В 
прикладной плоскости, как пишут составители отрас-
левого учебника, такая установка олицетворяла со-
бой необременительное для властей употребление 
так называемых понижающих коэффициентов, при 
выработке которых заработок осужденного оказы-
вался гораздо ниже того, который за аналогичную ра-
боту получал свободные граждане.

Сформировавшийся вследствие сказанного про-
тотип (частично) самоокупаемой уголовно-исполни-
тельной системы (далее – УИС), максимально прибли-
женный к сообразному опыту, создавал труднопреодо-
лимые препятствия для торжества восстановительной 
государственно-правовой политики Советской России 
в области борьбы с  преступностью, ибо вред, причи-
нявшийся уголовно наказуемым деянием как физиче-
ским лицам (пострадавшим), так и государственным 
предприятиям реального сектора экономики, доволь-
но часто оказывался не восполненным. О возмещении 
судебных затрат республиканскому бюджету речи не 
шло вовсе. В их числе не возбраняется выделить рас-
ходы, которые претерпевали органы уголовной юсти-
ции, привлекая народных заседателей к исполнению 
непрофессиональных для них обязанностей в судах.

Уголовно процессуальный кодекс (далее – УПК) 
РСФСР, принятый Верховным Советом РСФСР 27 октя-
бря 1960 года [1], учредил виды судебных издержек и 
порядок их взыскания по уголовным делам (ст. 105-
107). Об этом говорилось и в Указе Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 13 октября 1961 года «О по-
рядке возмещения народным заседателям расходов, 
связанных с исполнением ими обязанностей в суде» 
(далее – Указ) [3]: народным заседателям, не являю-
щимся рабочими и служащими, оплачивается по 1 
рублю за каждый день исполнения ими своих обязан-
ностей. Тем же из них, кто являлся таковыми, в случае 
выезда для исполнения означенных обязанностей в 
судах вне места постоянного жительства помимо со-
хранения заработной платы начисляются суточные, 
а  также возмещаются расходы по проезду и найму 
жилого помещения в соответствии с нормами оплаты 
служебных командировок.

Дополнительно подчеркивалось, что предус-
мотренное ст. 1 и 2 Указа возмещение расходов на-
родным заседателям производится из средств над-
лежащего суда не позднее дня с момента исполнения 
ими своих обязанностей [21, с. 185].

Законом РСФСР от 25 июля 1962 года «Об ут-
верждении Положения об адвокатуре РСФСР» [4] сре-
ди прочего декларировалось, что труд адвоката опла-
чивается из средств, поступивших в юридическую кон-
сультацию от граждан, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и колхозов за оказание им юридической по-
мощи (ст. 35). Средства коллегии адвокатов образуются 
из сумм, отчисляемых юридическими консультациями; 
их размер конкретизируется конференцией членов 
коллегии адвокатов. В любом случае он не должен пре-
вышать 30,0 % от суммы поступившего в юридическую 
консультацию гонорара (ст. 44) [21, с. 187-193].

Аналогичные предписания, как бы под копир-
ку, воспроизводились в  Постановлении Пленума 
Верховного суда СССР от 18 марта 1963 года № 4 «Об 
устранении недостатков в практике взыскания судеб-
ных расходов по гражданским делам и судебных из-
держек по уголовным делам» [12]. При рассмотрении 
уголовных дел суды во многих случаях не обсуждают 
вопрос о  взыскании с  осужденных судебных издер-
жек, не всегда настаивают на приобщении к  уголов-
ному делу справок о судебных издержках, понесен-
ных в ходе предварительного следствия либо дозна-
ния, нередко взыскивают их с осужденных в солидар-
ном порядке, что не отвечает духу закона.

Отдельным тезисом в их число не рекомендо-
валось вносить: 

-
ний заработок по месту работы за лицом, вызывае-
мым в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, 
переводчика и понятого, за всё время, затраченное 
им в связи с вызовом к лицу, производящему дозна-
ние, следователю, прокурору или в суд; 

-
водчику, за исполнение ими обязанностей в суде или 
в органах предварительного следствия (дознания) в 
порядке служебного задания, а также канцелярские 
и почтовые расходы, связанные с производством по 
уголовному делу [22, с. 83-87].

Содержание процитированного выше Поста-
новления Пленума Верховного суда СССР от 18 мар-
та 1963 года № 4 было скорректировано постановле-

Keywords: Supreme Court of the RSFSR (USSR), resolution, legal costs, procedural costs, restorative state and legal policy of the Rus-
sian Federation in the field of combating crime, witness, victim, expert, translator, investigator, inquiry officer.
For citation: Bazhanov S.V., Malakhov A.A. (2025) Legal costs and the procedure for their recovery in criminal cases in light of the 
guiding explanations of the plenum of the supreme court of the RSFSR (USSR) in the second half of the 20th century. Bulletin of the 
Academy of Law and Management. № 1. Pp. 7–14. (In Russian).
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нием Пленума Верховного суда СССР от 22 декабря 
1964 года № 18 «О некоторых процессуальных вопро-
сах, возникших в судебной практике при исполнении 
приговоров» [10]. В документе разъяснялось, что в 
силу ст. 368 УПК РСФСР помимо вопросов, напрямую 
включенных в нее, суды при возникновении необхо-
димости вправе устранять в порядке, предусмотрен-
ном ст. 369 УПК РСФСР, лишь такие сомнения и неяс-
ности, открывшиеся в  приговоре, решение которых 
не затрагивает его существа и не влечет ухудшения 
положения осужденного. Среди них выделялись, на-
пример:

ж) об определении размера и распределении 
судебных издержек, если эти вопросы не получили 
разрешения в приговоре; 

з) оплате труда защитника, участвовавшего в 
уголовном деле по назначению суда, если этот во-
прос не был разрешен одновременно с постановле-
нием приговора [22, с. 338-343].

Более поздним Постановлением Пленума Вер-
ховного суда СССР от 21 марта 1968 года №  3 «Об 
устранении недостатков в практике взыскания су-
дебных расходов по гражданским делам и судебных 
издержек по уголовным делам» [14] в правопримени-
тельную практику были внесены дозированные по-
правки. Указанный документ содержал рекомендации 
по возмещению судебных издержек, о которых гово-
рилось в Постановлении Совета министров РСФСР от 
19 апреля 1965 года № 485 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке и размерах возмещения расходов и 
выплаты вознаграждения свидетелям, потерпевшим, 
экспертам, переводчикам и понятым в связи с вызо-
вом к лицу, производящему дознание, следователю, 
прокурору или в суд» [9]. В  постановлении указыва-
лось, что все они имеют право на возмещение поне-
сенных в  связи с этим расходов (стоимость проезда 
к месту вызова и обратно, расходы по найму жилого 
помещения и суточные). И хотя в п. 12 упоминалось, 
что суммы, выплачиваются немедленно по выполне-
нии ими своих обязанностей независимо от факти-
ческого получения и взыскания со сторон судебных 
расходов по гражданским делам или судебных из-
держек с осужденных по уголовным делам, остается 
только догадываться, насколько добросовестно вы-
полнялись отмеченные наставления должностными 
лицами органов уголовной юстиции. Строгое про-
чтение поименованного документа не оставляло для 
подобного рода компенсаций решительно никаких 
шансов, особенно в стадии возбуждения уголовного 
дела и в условиях нарождавшейся еще только прото-
кольной формы досудебной подготовки материалов.

Приведенные установки были доработаны в 
Постановлении Совета министров РСФСР от 14 июля 
1990 года № 245 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке и размерах возмещения расходов и выплаты 

вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы 
дознания, предварительного следствия, прокурату-
ру или в суд (кроме Конституционного суда Россий-
ской Федерации и Высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации) [11], а затем в Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года № 5362-
VI «Об усилении ответственности за хулиганство» [5], 
легализовавшем, к месту заметим, описанную выше 
протокольную форму досудебной подготовки мате-
риалов в  довольно умозрительном виде. В  данном 
указе было заверено, что лечение хулиганов и иных 
преступников, получивших телесные повреждения 
при оказании сопротивления гражданам, пресекав-
шим их противоправные действия или принимавших 
меры к их задержанию, производится за счет самих 
преступников.

В связи с этим лицо, виновное в умышленном 
причинении вреда здоровью другого лица, и само 
получившее телесное повреждение при обстоя-
тельствах, перечислявшихся в ст. 16 настоящего ука-
за, обязывалось возмещать государству расходы не 
только на стационарное лечение пострадавшего, но 
и на свое собственное.

Посредством подобного декретирования го-
сударство оригинальным и, надо признать, рента-
бельным для собственных фискальных интересов 
способом избавляло себя от бремени расходов, не-
контролируемо разраставшихся на фронте борьбы с 
преступностью.

Как видим, список претендентов на возмеще-
ние судебных издержек лимитировался узким кругом 
вспомогательных участников уголовного процесса, 
а порядок их взыскания по уголовным делам носил 
преимущественно показательный характер.

В приказе Генерального прокурора СССР от 24 
февраля 1972 года № 6 «Об усилении прокурорского 
надзора за исполнением законов о возмещении ма-
териального ущерба, причиненного преступлениями 
государственным, кооперативным и общественным 
организациям» упор делался на то, чтобы при осво-
бождении от уголовной ответственности лиц, совер-
шивших преступления, в предусмотренных законом 
случаях принимались действенные меры к  возме-
щению ущерба путем предъявления иска в порядке 
ст. 29 п. 2 Основ гражданского судопроизводства [18].

Непредвзятое изучение указанной директи-
вы позволяет убедиться, во-первых, в  том, что под 
материальным ущербом в ней по-прежнему подраз-
умевался тот, который причинялся государственным 
предприятиям, а  не самому государству. Во-вторых, 
в режиме скрытой деспотии советского режима ре-
веранс в рассматриваемых случаях делался в пользу 
принудительных юридических акций, а не индивиду-
альных починов, произраставших из встречных инте-
ресов уголовных ответчиков.
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Учтя накопленный в этом смысле опыт и исхо-
дя по всей видимости из установок Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 года № 4409-
VIII «О возмещении средств, затраченных на лечение 
граждан, потерпевших от преступных действий» [6], 
денежные активы, шедшие на лечение потерпевших 
от умышленных преступных действий, стали взыски-
ваться в доход государства.

В развитие обсуждаемой новеллы Совет ми-
нистров СССР 31 августа 1973 года среди заинтере-
сованных министерств и ведомств распространил 
Постановление №  636 «Об установлении ставки для 
исчисления средств, затраченных на стационарное 
лечение граждан, потерпевших от преступных дей-
ствий» [10]. Кроме того, согласно п. 5 Постановления 
Пленума Верховного суда РСФСР от 26 сентября 1973 
года №  8 «О судебной практике по применению за-
конодательства о взыскании судебных издержек по 
уголовным делам» [15] к расходам органов дознания, 
следствия и суда, понесенным при производстве по 
уголовному делу, непосредственно связанным с со-
биранием и исследованием доказательств виновно-
сти подсудимого и не перечисленным в п. 1 ч. 2 ст. 105 
УПК РСФСР, стали относить возмещение стоимости 
вещей, подвергшихся порче или уничтожению при 
производстве следственных экспериментов или экс-
пертиз, а также затрат на возмещение расходов ли-
цам, предъявленным для опознания (кроме обвиня-
емых), и др.

Судебные издержки в силу требований п.  4 
анализируемого постановления подлежали востре-
бованию в доход государства с лиц, в  отношении 
которых выносился обвинительный приговор. В тех 
случаях, когда суд приходил к выводу о необходи-
мости принятия судебных издержек на счёт государ-
ства, в итоговом процессуальном документе предпи-
сывалось приводить мотивы для принятия соотноси-
мого решения.

При оправдании подсудимого по одной из ста-
тей предъявленного ему обвинения либо исключе-
нии одного или нескольких эпизодов из такового (об-
винения), судебные издержки, связанные с послед-
ним или с подобающими эпизодами, принимались на 
счет государства.

В случае осуждения по уголовному делу не-
скольких подсудимых судебные издержки подлежали 
взысканию с каждого из осужденных в  долевом по-
рядке с учетом формы вины, степени ответственно-
сти и имущественного положения «подельников» [20, 
с. 248].

Примерно в это же время вышло Постанов-
ление Пленума Верховного суда СССР от 13 декабря 
1974 года № 9 «О практике применения судами Указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1973 
года № 4409-VIII «О возмещении средств, затрачен-

ных на лечение граждан, потерпевших от преступных 
действий» [16], которое обобщило накопленный в 
этой части назидательный опыт.

В конце 70-х годов XX века положения про-
иллюстрированных выше документов были дета-
лизированы в Законе СССР от 30 ноября 1979 года 
«Об  адвокатуре СССР», где, в частности, говорилось 
о том, что штаты, должностные оклады, фонды зара-
ботной платы и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов коллегий адвокатов не подлежат реги-
страции в  финансовых органах. Особо пояснялось, 
что они (коллегии адвокатов) не должны облагаться 
государственными и местными налогами и сборами 
[21, с. 311-315].

Что касается прочих составляющих совокупно-
го ущерба, причиняемого «коллективному участнику 
уголовных правоотношений», то среди них далеко не 
последнее место занимали расходы, связанные с воз-
мещением денежных потерь участникам уголовного 
процесса, выплатой вознаграждений, компенсацией 
затрат, обуславливавшихся выполнением переводов, 
проведением различного рода экспертиз и др.

В Постановлении Пленума Верховного суда 
СССР от 23 марта 1979 года № 1 «О практике примене-
ния судами законодательства о возмещении матери-
ального ущерба, причиненного преступлением» [17], 
было сказано, что орган дознания, следователь и про-
курор при отказе в возбуждении уголовного дела 
либо при его прекращении обязаны принять меры 
к возмещению материального ущерба, если этого не 
было сделано добровольно.

Приблизительно такие же последствия со 
ссылкой на ч. 2 ст. 310 УПК РСФСР возникали при ос-
вобождении обвиняемого (подсудимого) от уголов-
ной ответственности в порядке, предусмотренном 
п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР.

В целом советская уголовная и исправительно-
трудовая политика того периода свидетельствует о 
том, что труд осужденных в 70-е годы ХХ века позво-
лял МВД СССР не только входить в пятерку ведущих 
«промышленных» министерств страны, но и быть на-
дежным (безрисковым) источником дополнительных 
финансовых поступлений в доходную часть всесоюз-
ного «денежного мешка» (государственного бюджета).

Так или иначе, но какого-либо принципиаль-
ного воздействия на развитие компромиссных форм 
досрочного окончания уголовного и (тем более) уго-
ловно-исполнительного (судебного) процесса данное 
обстоятельство, к сожалению, не оказало.

Вместе с тем безудержная эксплуатация тру-
да заключенных, наблюдавшаяся в повременной пе-
нитенциарной системе, никоим образом не умаля-
ла перспективности принципа возмездности затрат 
уголовного процесса как идеи. Институт судебных 
издержек, формировавшийся в его недрах, его мак-
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симальная настроенность на снижение сверхнорма-
тивных убытков, претерпеваемых органами уголов-
ной юстиции, должен был обрести более достойное 
нормативно-правовое закрепление и поэтапное 
внедрение в правоохранительную практику по мере 
того, как стабилизировались социально-экономиче-
ские отношения, поддерживающие комментируемую 
парадигму на плаву.

Надо заметить, что словообразования «судеб-
ные пошлины», «судебные затраты», «судебные из-
держки», «ущерб» и «вред», приобретенные советской 
гуманитарной наукой на описываемом этапе, были 
аккумулированы в Указе Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 мая 1981 года № 4892-Х «О возмеще-
нии ущерба, причиненного гражданину незаконными 
действиями государственных и общественных орга-
низаций, а также должностных лиц при исполнении 
ими служебных обязанностей» и одобренным поло-
жением с одноименным названием [8].

Примерно тогда же перечисленные термино-
логические выражения были скопированы межведом-
ственной Инструкцией Минюста СССР, Прокуратуры 
СССР и Минфина СССР по применению положения 
о  порядке возмещения ущерба, причиненного граж-
данину незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и  суда от 
2 марта 1982 года (с изменениями на 19.07.2011) [24; 26].

Квинтэссенцией в перечисленных норматив-
ных правовых актах и документах выступала идея, что 
ущерб, причиненный гражданину в  результате неза-
конного осуждения, незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности, незаконного применения в 
качестве меры пресечения заключения под стражу, 
возмещается государством в полном объеме независи-
мо от формы вины должностных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Не вызывает сомнений тот факт, что внимание 
субъектов, являвшихся непосредственными пользо-
вателями упомянутых выше источников права, на-
правлялось главным образом на трогательную опеку 

жизни и здоровья подозреваемых, обвиняемых, под-
судимых и осужденных. Что касается пострадавших-
потерпевших, а также третьих лиц, которые могли по-
тенциально становиться ее объектами, то их чаяния 
из сферы трепетной заботы должностных лиц орга-
нов федеральной власти из виду выпадали.

В качестве составной части затрат уголовно-
го процесса судебные издержки должны всемерно 
учитываться и по возможности уменьшаться в  ходе 
совершенствования государственно-правовой поли-
тики Российской Федерации в области борьбы с пре-
ступностью, ибо гарантирование защиты исконных 
прав и законных интересов потерпевших в  различ-
ных стадиях уголовного процесса омрачается сегод-
ня как минимум двумя неистребимыми факторами:

1) публичным началом;
2)  целеполаганием уголовного законодатель-

ства, согласно которому объектом уголовно-право-
вой охраны по-прежнему остаются общественные от-
ношения, а не их стороны, в том числе законопослуш-
ные граждане, являющиеся первичными ячейками 
любого цивилизованно организованного общества.

И в завершение. В УПК РФ, введенном в дей-
ствие Федеральным законом от 18 декабря 2001 года 
№ 174-ФЗ [2], словосочетание «судебные издержки» 
переиначено на «процессуальные издержки» (ст. 131, 
132), и надо полагать, что, будучи приложимыми ко 
всем стадиям уголовного процесса, они должны ин-
терпретироваться исключительно таким образом. С 
указанной метаморфозой следует согласиться. Одна-
ко веские аргументы ввиду их громоздкости можно 
будет привести только в отдельной публикации.

Не нужно игнорировать также и то, что форму-
лировка «процессуальные издержки» удобоваримо 
воспринимается лишь на страницах УПК РФ. Вне ра-
мок ее целесообразно снабжать объяснительными 
эпитетами, так как процесс как таковой присущ не 
только уголовной, оперативно-розыскной и админи-
стративной, но и любой другой отрасли (материаль-
ного) права.
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Несмотря на то, что теория правовых средств 
является сравнительно новым научным на-

правлением в отечественной юриспруденции, оно 
позволяет практически применять теоретические 
разработки в сфере охраны и защиты прав человека.

О наличии реальных проблем в названной сфе-
ре свидетельствуют, в частности, ежегодные доклады 
Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, а также доклады региональных и специ-
ализированных омбудсменов. К примеру, в докладе о 
деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации за 2023 год отмечается уве-
личение количества письменных обращений граж-
данк федеральному омбудсмену на 22 % [4].

Очевидно, что при рассмотрении конфликтных 
ситуаций, связанных с защитой и охраной прав лич-
ности, должны быть использованы адекватные, оп-
тимальные правовые средства, соответствующие со-
временным правовым реалиям.

В общей теории права на сегодняшний день 
имеется масса нерешенных проблем в названной об-
ласти правовых исследований. Пока в науке не сло-
жилось единого понимания понятия, сущности и при-
роды правовых средств; проблемными также явля-
ются вопросы эффективности тех или иных средств в 
регулировании общественных отношений.

Несмотря на то, что тематика правовых средств 
не так давно стала предметом правовых исследований 
в отечественной юридической литературе, разработ-
ке теории и практики применения правовых средств 
уделяется достаточное внимание. Данной проблема-
тике посвящены работы таких исследователей, как 
С.С. Алексеев, Д.А. Керимов, В.В. Лазарев, A.B. Малько, 
М.Н. Марченко, A.C. Пиголкин, В.М. Сырых, Ю.А. Тихо-
миров, А.Ф. Черданцев, К.В. Шундиков и др.

Необходимо отметить такие свойства право-
вых средств, как нормативный потенциал, фактиче-
ская применимость, использование которых приво-
дит к социально значимым результатам. Достижение 
целей регулирования, эффективность права в целом 
зависят от выбора средств правоприменителем.

Некий всплеск правовых исследований рос-
сийскими учеными по названной тематике наблюдал-
ся в 80-90-х годах прошлого столетия [1; 5]. Само по-
нятие «правовые средства» было введено в юридиче-
скую науку еще в дореволюционный период [3].

Правовые средства в общей теории права ис-
следуются в рамках инструментального подхода, со-
гласно которому право рассматривается как сред-
ство (инструмент) для разрешения практически зна-
чимых задач общества, удовлетворения интересов 
людей [7].

Дефиницию «правовые средства» можно 
встретить в работах С.С.  Алексеева, В.М.  Сырых, А.В. 
Малько и других правоведов. Отметим, что в данной 

части общей теории права до сегодняшнего времени 
не сложилось единого подхода к пониманию сущно-
сти и природы правовых средств.

С.С. Алексеев и А.В. Малько раскрывают дан-
ное понятие через правовой инструментарий, регу-
лятивную функцию права, цели права [1; 5].

В.М.  Сырых под правовыми средствами пони-
мает механизм правового регулирования [8].

Правовые средства дают возможность увидеть 
право в динамике, а не в статике, так как при приме-
нении различных правовых средств происходит во-
площение правовых предписаний в реальные жиз-
ненные отношения.

В правозащитной системе правовые средства 
играют ключевую роль, поскольку именно с их по-
мощью права и свободы личности становятся реаль-
ными. Следовательно, при помощи правовых средств 
обеспечивается законность и правопорядок, стиму-
лируется правомерное поведение субъектов право-
отношений и повышается уровень правовой культу-
ры в целом.

Следует отметить, что правовые средства за-
нимают особое место в  механизме правового регу-
лирования. Они являются теми правовыми инстру-
ментами, при помощи которых право реализуется в 
различных формах. Наиболее яркое использование 
данных инструментов заметно в  правоприменении 
как особой форме реализации права, отличающейся 
от других возможностью реализации властных пол-
номочий властными субъектами.

Ввиду многообразия правовых средств воз-
никла необходимость их упорядочения. В целом в 
юридической науке уделяется большое значение 
классификации различных правовых явлений, так как 
их упорядочение позволяет понять их сущность, роль 
в правовой жизнь, значение в правоприменительной 
деятельности. В рамках данного исследования клас-
сификация правовых средств помогает понять их 
роль в правозащитной системе, определить их место 
в ней.

В отечественной доктрине права выделяются 
различные основания такой классификации. В пер-
вую очередь необходимо вести речь об отраслевом 
критерии, в соответствии с котором можно выделить 
правовые средства конституционного, гражданского, 
уголовного, трудового и других видов права.

По критерию видов юридической деятельно-
сти (правотворчество, толкование, реализация), в 
которой они применяются, Ю.Б. Батурина различает 
правоустанавливающие, правоинтерпретирующие, 
правореализующие правовые средства [2].

Можно также классифицировать правовые 
средства по статусу субъектов. Так, публичные субъ-
екты имеют возможность использовать такие сред-
ства, как санкции, юридическая ответственность, а 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

17

субъекты, не наделенные властными полномочия-
ми, – физические и юридические лица – могут исполь-
зовать правомочия, исполнять запреты.

А.В. Малько вслед за С.С. Алексеевым предла-
гает классифицировать изучаемые явления по степе-
ни сложности выполняемой роли в правовой систе-
ме, предмету правового регулирования, характеру, 
значимости последствий, времени действия, виду 
правового регулирования, информационно-психоло-
гической направленности [9].

В.М.  Сырых предлагает различать правовые 
средства через стадии механизма правового регули-
рования [8]. К примеру, на стадии правотворчества он 
выделяет такие правовые средства, как юридическая 
техника, правотворческая инициатива; на стадии пра-
воприменения – санкции, юридическая ответствен-
ность, льготы, поощрения, жалобы, заявления, иски, 
обращения и др.

К правовым средствам в отечественной юри-
дической доктрине принято относить также дозволе-
ния, запреты, позитивные обязывания, стимулы, огра-
ничения, наконец, сами нормы права [6]. Дозволения 
закрепляются в  управомочивающих регулятивных 
нормах и при этом четко определены. Как вспомо-
гательные рассматриваются в литературе правовые 
стимулы и  поощрения [9]. В.М.  Сырых запреты, до-
зволения, управомочивание, обязывание, стимули-
рование, санкции называет способами правового 
регулирования и  не отождествляет их с правовыми 
средствами. 

Функциональный критерий позволяет произ-
водить не только видовую, но и подвидовую класси-
фикацию правовых средств. Например, О.В. Шмалий и 
Е.Е. Адамчук при анализе обеспечения прав заказчи-

ка по договору строительного подряда выделяют ре-
гулятивные и охранительные правовые средства [10].

По критерию статичности или динамизма раз-
личаются средства-деяния и средства-установления.

Следует отметить, что классификацию право-
вых средств расширяют научные исследования в раз-
личных отраслях права; предлагается выделять но-
вые, ранее не рассматриваемые, правовые средства. 
Так, например, К.А.  Пономарева, рассматривая ком-
плекс правовых средств применительно к  финансо-
во-правовому режиму налогообложения прибыли и 
доходов, называет предлагает такое правовое сред-
ство, как налоговая гармонизация [6].

Таким образом, рассмотрев различные подхо-
ды к классификации правовых средств, можно сде-
лать вывод, что категория «правовое средство» зани-
мает особое место в механизме правового регулиро-
вания, критерии его видового деления многообраз-
ныи многочисленны.

Считаем, что правовые средства являются 
ядром институционального компонента правозащит-
ной системы, так как именно посредством их исполь-
зования претворяются в жизнь правозащитные функ-
ции различных субъектов, будь то властные структу-
ры, общественные объединения или отдельно взятые 
лица.

Таким образом, основная непростая задача 
правоприменителя при регуляции общественных от-
ношений – сделать правильный выбор набора пра-
вовых средств для правозащитной деятельности. От 
этого напрямую зависит результат такой деятельно-
сти, достижения задач по охране и защите прав чело-
века и общества, а также эффективность правового 
регулирования в целом.
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Проблема кибератак охватывает все отрасли 
экономики, нанося существенный урон как 

бизнесу, так и обычным гражданам и системе нацио-
нальной безопасности в целом [5].

Устойчивость в значительной степени зависит 
от способности государства адаптироваться к изме-
нениям, прогнозировать и преодолевать угрозы, а 
также гибко реагировать на вызовы, обеспечивая при 
этом стабильность и улучшение качества жизни граж-
дан. Это включает в себя разработку и реализацию 
комплексных стратегий во всех сферах – от энергети-
ческой политики до образования и научных исследо-

ваний, что обеспечивает устойчивое развитие и без-
опасность государства в долгосрочной перспективе.

Актуальность исследования обусловлена тем 
обстоятельствам, что «в  2024 году количество кибе-
ратак достигло рекордного уровня – 1 811 562 707 ин-
цидентов, не считая DDoS-атаки и случаи, связанные с 
фишинговыми сообщениями. Такие атаки становятся 
всё более изощренными, а их последствия – разруши-
тельными. Организации, подвергшиеся нападению, 
часто оказываются перед сложным выбором: либо за-
платить выкуп, либо понести серьезные убытки из-за 
утраты критически важных данных» [6].
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Только в 2024 году произошел ряд масштабных 
киберинцидентов на ИТ-инфраструктуру судебных 
учреждений, сайты федерального удостоверяющего 
центра, на сеть СМИ и телеканалов, включая ВГТРК, 
Россия 1 и Россия 24, DDoS-атаки крупнейших россий-
ских банков, в том числе ПАО «Сбербанк», МИД РФ, на 
пользователей Android-смартфонов и др. [7].

В литературе подчеркивается эффективность 
экономических инструментов (в том числе страхования) 
для охраны отдельных сфер жизнедеятельности [11].

Представляется, что киберстрахование может 
стать одним из ключевых инструментов защиты от 
кибератак и утечек персональных данных и чувстви-
тельной информации, выступая перспективным на-
правлением развития страховой отрасли как в Рос-
сии, так и за рубежом.

«Киберстрахование, или страхование инфор-
мационных рисков, – вид страховки, позволяющий 
бизнесу получить компенсацию за убытки от хакер-
ских атак, утечек данных, взлома серверов и вирусов. 
Бизнесу важно защитить от ИТ-рисков собственную 
информационную инфраструктуру, коммерческую 
тайну, чувствительную информацию и персональ-
ные данные сотрудников и клиентов. В страховке от 
информационных рисков заинтересованы фирмы, 
обрабатывающие большие объемы персональных 
данных: маркетплейсы и офлайн-ритейл, банки, иные 
финансовые организации, медицинские учреждения, 
отели и иные компании из сферы услуг. Классическая 
страховка от киберрисков позволяет бизнесу бы-
стрее реагировать на киберинциденты, привлекать 
специалистов и покрывать расходы на восстановле-
ние ИТ-инфраструктуры, сокращать время простоя. 
Также наличие такого полиса может стать конкурент-
ным преимуществом при участии в  тендерах на по-
ставку товаров, работ или услуг. Обычные договоры 
страхования зачастую исключают киберриски из сфе-
ры своего действия» [2].

Ключевая проблема в области киберстрахова-
ния на сегодняшний день заключается в отсутствии 
правового регулирования данной сферы отношений. 
Нормы действующего законодательства, включая 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) и ФЗ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об орга-
низации страхового дела», не содержат положений о 
договоре страхования киберрисков.

При этом согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О  националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» техноло-
гическое лидерство и цифровая трансформация госу-
дарственного и муниципального управления, эконо-
мики и социальной сферы являются национальными 
целями развития России. В рамках указанных целей 
поставлена задача по обеспечению сетевого сувере-

нитета и информационной безопасности в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Считаем важным шагом в достижении постав-
ленных Президентом Российской Федерации целей и 
задач формирование эффективного правового поля 
в области киберстрахования, закрепление в нормах 
ГК РФ и специального законодательства института ки-
берстрахования.

В настоящем исследовании автор на основе 
анализа действующих правил страхования крупных 
российских страховщиков, предлагающих услуги ки-
берстрахования на российском рынке [7; 8; 9], пред-
ставляет общую гражданско-правовую характеристи-
ку договора киберстрахования, которая может быть 
положена в основу формирования действующего за-
конодательства об институте киберстрахования. 

Определение понятия, предмета и правовой 

природы договора киберстрахования

По договору киберстрахования одна сторона 
(страховщик) обязуется за обусловленную договором 
плату (страховую премию) при наступлении киберин-
цидента, оказавшего воздействие на информацион-
ные ресурсы страхователя (серверы, инфраструкту-
ра, сайт, электронная почта, базы данных и др.) с це-
лью нанесения прямого или косвенного ущерба его 
деятельности и  /  или утечки персональных данных 
физических лиц, повлекших имущественный ущерб 
страхователя и третьих лиц, возместить другой сто-
роне (страхователю) или иному лицу, в пользу кото-
рого заключен договор (выгодоприобретателю), при-
чиненные вследствие этого убытки в застрахованном 
имуществе либо убытки в связи с иными имуществен-
ными интересами страхователя (выплатить страховое 
возмещение) в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы).

Указанное определение полностью совпадает 
с предметом договора киберстрахования, являющим-
ся его существенным условием.

Киберинцидент может быть внешним и вну-
тренним (со стороны сотрудников страхователя, под-
рядчиков), умышленным или неумышленным (в  ре-
зультате социальной инженерии) [3].

По правовой природе договор киберстрахова-
ния является разновидностью договора имуществен-
ного страхования, консенсуальным, возмездным, вза-
имным, двустороннеобязывающим.

Форма договора всегда письменная исходя из 
положений ст. 161 ГК РФ.

Субъектный состав договора киберстрахова-
ния: страховщик, страхователь и третьи лица (клиенты 
компании, ее сотрудники), чьи персональные данные 
могут быть разглашены в результате киберинцидента.

На сегодняшний день на отечественном рынке 
услуги киберстрахования предлагают только шесть 
крупнейших страховых компаний, имеющих доста-
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точные активы для покрытия ущерба от киберинци-
дентов. Это говорит о недостаточном развитии отече-
ственной отрасли киберстрахования.

Что же касается страхователей, то их круг до-
статочно широкий. «Киберстрахование отвечает за 
защиту от вторжения в информационные ресурсы 
компании. А поскольку сейчас практически любой 
бизнес построен вокруг ИТ, то фактически – это втор-
жение в основной бизнес любой компании. Любой 
бизнес можно и нужно страховать от киберрисков – и 
завод по обогащению урана, и банк, и маркетплейс, и 
гостиничный бизнес, и магазин стройматериалов» [3].

Объекты страхования

Объектами киберстрахования могут быть как 
вещи (например, компьютерное оборудование от его 
повреждения в результате кибератаки), так и имуще-
ственные права (неполученная прибыль, финансовые 
потери от кибервымогательства), имущественные 
обязанности (возмещение убытков и уплата неустой-
ки за неисполнение контрактов по причине простоя), 
ответственность перед третьими лицами (например, 
за утечку персональных данных и списание средств с 
банковских счетов клиентов).

«Для одних бизнес – это производственное 
оборудование, которое может быть выведено из 
строя путем кибератак, и необходимость его восста-
новления. Для других – финансовые убытки от пере-
рыва в деятельности из-за срыва контрактов и невоз-
можности исполнения обязательств. Для третьих– 
финансовые потери из-за списания денег со счетов 
через уязвимости в системе проведения платежей. 
Еще для кого-то – раскрытие информации о клиентах, 
совершение преступлений с персональными данны-
ми клиентов и иски со стороны третьих лиц. А порой 
– это всё сразу» [3].

Интересный вопрос относительно объектов 
киберстрахования назрел на практике. 30 ноября 
2024 года Президент Российской Федерации подпи-
сал два федеральных закона: № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» и № 420-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях», которыми ужесточена ответственность 
за утечку персональных данных, включая существен-
ное повышение размера административных штрафов 
(ст. 13.11 КоАП РФ) и введение уголовной ответствен-
ности (ст. 272.1 УК РФ). К примеру, по ст. 13.11 КоАП РФ 
при утечке данных более 100 тыс. граждан и/или бо-
лее 1 млн идентификаторов размер штрафа для ком-
паний составит от 10 до 15 млн руб.

Могут ли штрафы за утечку персональных дан-
ных быть объектом страхования, учитывая, что они 
уплачиваются в доход государства?

Согласно ст. 928 ГК РФ не допускается стра-
хование противоправных интересов, то есть не до-

пускается страхование на случай нарушения закона 
страхователем и, очевидно, последствий такого нару-
шения закона. 

Согласно п. 12 ст. 1 Федерального закона от 
30.11.2024 № 420-ФЗ «О  внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», «действия (бездействие) опера-
тора, повлекшие неправомерную передачу (предо-
ставление, распространение, доступ) информации, 
включающей персональные данные от одной тыся-
чи до десяти тысяч субъектов персональных данных 
и (или) от десяти тысяч до ста тысяч идентификато-
ров, если эти действия (бездействие) не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния, влекут 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей; на юридических лиц – от трех миллио-
нов до пяти миллионов рублей» [13]. При этом одним 
из обязательных условий наступления администра-
тивной ответственности является наличие вины. 
Следовательно, административная ответственность 
за утечку персональных данных наступит только тог-
да, когда речь пойдет исключительно о виновных 
действиях (бездействиях) оператора персональных 
данных – страхователя, то есть совершенном опера-
тором данных виновном противоправном деянии в 
форме действия и бездействия, повлекшем утечку 
персональных данных.

Напомним, что в соответствии сп. 2 ст. 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» «оператор персональных дан-
ных – государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, организующие и 
(или) осуществляющие обработку персональных дан-
ных, а также определяющие цели и содержание обра-
ботки персональных данных» [13].

Таким образом, можно сделать обоснованный 
вывод, что киберстрахование не сможет покрывать 
административные и уголовные штрафы за утечки 
персональных данных.

Стоит обратить внимание, что не любая утеч-
ка персональных данных, не любой киберинцидент 
должны выступать основанием для выплаты страхо-
вого возмещения, поскольку не всегда отраженный 
киберинцидент, произошедшая утечка персональных 
данных сопровождаются имущественным ущербом 
страхователя и/или третьих лиц или причинением 
морального вреда физическому лицу.

Поэтому крайне важно определиться с поняти-
ем страхового риска и прежде всего страхового слу-
чая как основания выплаты страхового возмещения. 
Более подробно об этом в статье [1].

Обобщение практики крупных российских 
страховщиков, предлагающих на сегодняшний день 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

22

услуги по киберстрахованию [8; 9; 10], позволяет 
выделить несколько основных страховых рисков и 
страховых случаев:

фирмы;

страхователя и/или третьих лиц.
Как показывает практика, являются основания-

ми для освобождения страховщика от выплаты воз-
мещения по договору киберстрахования и не рассма-
триваются в качестве страховых случаев следующие 
обстоятельства:

-
чая военные действия и  чрезвычайные обстоятель-
ства (например, стихийные бедствия);

За рамками настоящего исследования оста-
ются вопросы содержания договора киберстрахо-
вания, ответственности его субъектов, целесообраз-
ности введения обязательного киберстрахования в 
России, которые станут предметом дальнейших на-
учных изысканий автора. Развитие правовых основ, 
направленных на продвижение применения и совер-
шенствования технологий искусственного интеллек-
та, по мнению ряда авторов, будет способствовать 
созданию единых правил по регулированию обще-
ственных отношений, связанных с применением но-
вых технологий [4], в том числе в страховой сфере.

Таким образом, несмотря на отсутствие право-
вого регулирования отношений в договоре киберстра-
хования, киберстрахование как никогда актуально в 
современном российском гражданском обороте, и его 
значимость в борьбе с киберугрозами невозможно пере-
оценить. Безусловно, данный институт нуждается в закре-
плении в российском законодательстве и формировании 
эффективной правовой основы его функционирования.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ ЗАНЯТИЯ 

ЛИЦОМ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ

Аннотация. В статье исследуются особенности доказывания в судебном заседании занятия лицом высшего 
положения в преступной иерархии. Автор приходит к выводу, что расследование и раскрытие преступлений, 
предусмотренных ст. 210.1 УК РФ, в настоящее время вызывает проблемы у правоприменителей: расследование 
преступлений указанной категории имеет свою специфику с точки зрения предмета доказывания. Огромную 
роль в этом процессе играют результаты оперативно-розыскных мероприятий, следственная тактика. При 
предъявлении обвинения следственные органы и надзирающий прокурор должны уделить пристальное внимание 
времени совершения преступления, чтобы предотвратить возможное возвращения уголовного дела прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ. Кроме того, проведение сравнительных фоноскопических, культурологических экспертиз 
перманентных рисунков (татуировок) на теле обвиняемого, психолого-психиатрических экспертиз по таким 
категориям уголовных дел является необходимым. Их проведение необходимо намечать заранее – еще на стадии 
предварительного следствия. Если в материалах уголовного дела имеются фото- и видеоматериалы в свобод-
ном доступе, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, в ходе предварительного следствия 
в обязательном порядке необходимо установить владельцев этих интернет-ресурсов, которые могут быть 
допрошены в качестве свидетелей по обстоятельствам уголовного дела. Также необходимо проводить видео-
техническую и фототехническую экспертизу на предмет подлинности фото- и видеоизображений, выявления 
следов видеомонтажа, ретуши и прочих методов изменения изображений.
Ключевые слова: высшее положение в преступной иерархии высшее положение в преступной иерархии, доказывание, 
уголовная ответственность, судебная практика, государственное обвинение, предварительное следствие.
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FEATURES OF PROVING IN A COURT SESSION THE OCCUPIMENT 

OF A HIGH POSITION IN A CRIMINAL HIERARCHY BY A PERSON

Abstract. The article examines the features of proving in a court session that a person occupies a high position in the criminal 
hierarchy. The author comes to the conclusion that the investigation and disclosure of crimes provided for in Article 210.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation currently cause problems for law enforcement officers; the investigation of crimes of 
this category has its own specifics in terms of the subject of proof. The results of operational search activities and investigative 
tactics play a huge role in this process. When filing charges, the investigative bodies and the supervising prosecutor must pay 
close attention to the time of the crime in order to prevent the possible return of the criminal case to the prosecutor in accord-
ance with Article 237 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. In addition, comparative phonoscopic, cultural 
examinations of permanent drawings (tattoos) on the body of the accused, psychological and psychiatric examinations for such 
categories of criminal cases are necessary. Their implementation must be planned in advance, even at the stage of preliminary 
investigation. It seems that if the materials of a criminal case contain freely available photos and videos that may capture the 
facts of “coronation” as “thieves”, other circumstances that have evidentiary value for the criminal case, during the preliminary 
investigation it is imperative to establish the owners of Internet resources, specific addressees who can be interrogated as wit-
nesses on the circumstances of the criminal case, as well as conduct video and photo technical examinations to determine 
the authenticity of photos and videos, identify traces of video editing, retouching and other methods of changing images.
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В целях обеспечения эффективного противодей-
ствия организованной преступности уголовно-

правовыми средствами законодателем были внесены 
поправки в нормы действующего Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), что обуслови-
ло возможность привлечения к уголовной ответствен-
ности по ст. 210.1 УК РФ1 отдельной категории лиц, 
занимающих высшее положение в преступной иерар-
хии («воров в законе»). Обладание вышеназванным 
статусом не регламентировано уголовно-правовыми 
нормами, находится за его пределами, то есть является 
в значительной мере неопределенным. В связи с этим 
имеющаяся диспозиция уголовно-правовой нормы вы-
зывает сложности в правоприменительной практике.

Одним из таких проблемных вопросов являет-
ся наличие правовых оснований для привлечения к 
уголовной ответственности лиц, занимающих высшее 
положение в преступной иерархии, продолжающих 
осуществлять противоправные действия после всту-
пления в законную силу приговора суда, которым 
данное лицо осуждено за совершение указанного 
преступления.

Как следует из текста апелляционного опреде-
ления Судебной коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 
№ 51-АПУ18-4232, «вор в законе» – это лицо, занима-
ющее высшее положение в криминальной иерархии, 
в связи с чем обладает непререкаемым авторитетом 
в криминальном мире со всеми его представителя-
ми, находящимися ниже его самого. Подтверждением 
того, что лицо занимает высшее положение в уголов-
ной иерархии, может выступать «…осуществление 
организационных и управленческих функций в  от-
ношении преступного сообщества и его участников; 
подбор и вербовка руководителей, входящих в его 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 28.12.2024) // Собрание законодательства 
РФ.1996. № 25. Ст. 2954.
2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
10.10.2019 № 48-АПУ19-30 Приговор: По п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ за убийство; по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ за разбой; по ч. 2 
ст. 325 УК РФ за похищение у гражданина паспорта и иных 
важных личных документов. Определение ВС РФ: Приговор 
изменен, исключены из числа доказательств показания 
свидетеля в части сообщения осужденным о совершении 
убийства потерпевшей и похищении ее автомашины [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc&base=ARB&n=602654#KQYIHbUJqVOp6
Hh5 (дата обращения: 29.01.2025).

состав структурных подразделений, а также контроль 
их действий; планирование и координация деятель-
ности преступной организации и др.».

Указанное позволяет сделать вывод, что в рам-
ках диспозиции ст. 210.1 УК РФ законодатель не сво-
дит субъекта данного преступления к какому-либо 
конкретному представителю криминальной иерар-
хии; речь идет о  функции, предопределяющей пре-
ступный и наказуемый характер деяния. То есть уго-
ловно наказуемым является не только сам факт нали-
чия у лица «наивысшего криминального статуса», но и 
совершение им активных противоправных действий 
на основании имеющегося «статуса».

Аналогичные позиция изложена в официаль-
но опубликованном информационном письме Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации от 
15.05.2023 № 12-17-2023 «О результатах анализа при-
чин, послуживших основанием к вынесению судами 
оправдательных приговоров и решений о  прекра-
щении уголовных дел о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 210 и 210.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Расследование и раскрытие 
таких преступлений по-прежнему, вызывает пробле-
мы у правоприменителей. Проиллюстрируем на кон-
кретном примере способы преодоления трудностей 
в доказывании вины лиц, занимающих высшее поло-
жение в преступной иерархии.

Приговором Новгородского областного суда 
от 16.06.2022 Г. признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ. Ему на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 12 лет со штрафом в размере 3000000 рублей и с 
ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с 
отбыванием первых 5 лет лишения свободы в тюрь-
ме, а оставшейся части наказания – в исправительной 
колонии строгого режима3.

Залогом достигнутого результата стала слажен-
ная работа органов предварительного расследова-
ния и прокуратуры.

Прежде, чем осветить данный аспект, приве-
дем некоторые сведения о личности Г., которые необ-
ходимы, чтобы восстановить картину совершенного 
им преступления. Как следует из приговора и мате-
риалов уголовного дела, Г. статус «вор в законе» при-

3  Приговор Новгородского областного суда от 16.06.2022 по 
делу № 02-3/2022 [Электронный ресурс]. URL: https://client.
consultant.ru/site/list/?id=1023756093#C9nCHbUohHphiwFp 
(дата обращения: 28.01.2025).

Keywords: the highest position in the criminal hierarchy, proof, criminal liability, judicial practice, state prosecution, preliminary 
investigation. (разница в одном ключевом слове)
For citation: Dolzhenko V.V. (2025) Featuresof proving in a court session the occupiment of a high position in a cpiminal hierarchy 
by a person. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 24–31. (In Russian).
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обрел умышленно в один из дней ноября 1999 года 
в неустановленном месте города Великий Новгород 
путем так называемой коронации лицами, имеющими 
статус «воров в законе», то есть путем формальной 
процедуры, символизирующей принятие высшего по-
ложения в преступной иерархии. Г., занимая высшее 
положение в преступной иерархии, совершал умыш-
ленные преступления и был осужден вступившими 
в законную силу приговорами Московского район-
ного суда города Санкт-Петербурга от 22.03.2005, За-
москворецкого районного суда города Москвы от 
17.09.2007, Первомайского районного суда города 
Ростов-на-Дону от 21.05.2015 и мирового судьи су-
дебного участка № 125 города Санкт-Петербурга от 
28.07.2017. Исполнив наказание, Г. на путь исправле-
ния не встал и продолжил занимать высшее положе-
ние в преступной иерархии. От своего статуса в пре-
ступном мире он не отказался, за что впоследствии и 
был привлечен к уголовной ответственности.

Согласно материалам уголовного дела после 
наделения данным статусом Г. неоднократно осуж-
дался за совершение умышленных преступлений, не 
входящих в число деяний, неприемлемых для «вора 
в  законе» в свете показаний специалиста и допро-
шенных по делу свидетелей. В характеристике из уч-
реждения уголовно-исполнительной системы указа-
но, что Г. за период отбывания наказания зарекомен-
довал себя с отрицательной стороны, был поставлен 
на учет как лицо, склонное к дезорганизации, при-
знан злостным нарушителем режима содержания и 
переведен в строгие условия отбывания наказания, 
а в дальнейшем – на тюремный вид режима сроком на 
3 года, а также водворялся на одиночное содержание. 
На проводимые в его отношении мероприятия не ре-
агировал, положительных выводов не делал. Придер-
живался обычаев и традиций преступного мира, при-
числял себя к касте авторитетов преступного мира. За 
период отбывания наказания Г. многократно привле-
кался к дисциплинарной ответственности за наруше-
ния режима.

Уголовное дело в отношении Г. возбуждено 
следователем СУ УМВД России по Новгородской об-
ласти в 2022 году. Основанием к принятию данного 
процессуального решения послужили результаты 
оперативно-розыскной деятельности, полученные в 
ходе проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий (далее – ОРМ) с соблюдением требований уго-
ловно-процессуального законодательства. ОРМ были 
направлены на документирование образа жизни Г. и 
его взаимоотношений с заключенными, которые при-
держивались криминальных понятий.

Сотрудниками правоохранительных органов 
тщательно изучалась переписка Г. с другими заклю-
ченными. Отличительной чертой его общения стали 
так называемые прогоны, то есть обращения к осуж-

денным, сделанные с позиции авторитета, и «маля-
вы» – письма, или записки, которые незаконно пере-
даются заключенными из камеры в камеру или за 
пределы исправительного учреждения.

Обратим внимание на стилистику данных бу-
маг. Все начинается с обращений к коллективу осуж-
денных или конкретному лицу. «Быть добру»! «При-
ветствую весь порядочный люд (подчеркнуто одной 
линией), арестантов, всех, кому не безразлично Люд-
ское» (подчеркнуто одной линией). «Обращаюсь к Вам 
с данным посланием дабы не получилось еще одного 
наказания». Есть человек, зовут «К», за ним числятся 
следующие проступки: интригантство, сталкивание 
лбами братву, вынос наших арестантских моментов за 
пределы камеры» (две звезды, подчеркнутые двумя 
волнистыми линиями). «В связи с тем было принято 
решение коллективное, решение от Старшего Бра-
та Вора» (подчеркнуто двумя линиями), «поставить в 
курс весь Порядочный Арестантский Люд» (подчер-
кнуто одной линией). «На том желаю всем Вам только 
самого лучшего прервусь. Живите дружно. Крепкого 
здоровья всем, золотой свободы Матушки. Возврат 
бумаги 100 %. С теплом и арестантским уважением. 
P.S. По всем хатам строгий контроль». На оборотной 
стороне имеется рукописный текст с отметками об оз-
накомлении.

В матрасе одного из осужденных обнаружен и 
изъят тетрадный лист с рукописным текстом, начинаю-
щимся со слов «Жизнь Ворам» и заканчивающийся сло-
вами «За запал данного обращения строгий подход».

В конце апреля 2020 года на «сходняке» (со-
брании криминальных элементов, который разбира-
ет конфликты между заключенными, решает вопро-
сы, связанные с жизнью заключенных, объявлением 
забастовок, подготовкой бунта, изменением некото-
рых норм поведения осужденных), где был зачитан 
«прогон», предписывавший выпить за здоровье «во-
ров», родившихся в апреле. В списке этих «воров» 
фигурировал и Г.

Помимо переписки, скрупулезно фиксирова-
лись контакты Г. и его переговоры с осужденными 
(отметим, что, находясь в местах лишения свободы, 
он регулярно имел доступ к телефонной связи).

В разговоре от 21.04.2020 заключенный А.С.В. 
здоровается с М. и передает трубку Г., который про-
должает разговор. Г. высказывает недовольство дей-
ствиями М.: «Че ты там, косячишь потихоньку, да?.. 
в  одной хате сидите и не можешь разобраться?» М. 
пытается оправдаться, говорит про написание «кур-
совой». Г. перебивает его и в претензионной форме 
спрашивает: «А зачем ты ее пускал-то вообще? Ты же 
не имеешь права, тебе сказал С., что поставь в извест-
ность этих бродяг. Надо было до бродяг просто маля-
ву пустить». М. признает свою ошибку: «Ну вот, батя, 
видишь, вот косяк». На вопрос Г. о том, что дальше, М. 
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поясняет, что бродяга по прозвищу М. просит Г. быть 
в курсе этой ситуации.

Г. выясняет, с кем из воров общается <МТ>, а 
затем говорит, что <МТ> от его (Г.) имени позвонит С. 
и разрешит ситуацию. Далее Г. поучает М. и отчитыва-
ет: «Не беги вперед паровоза, когда тебе говорят что-
то, ты должен делать то, что тебе говорят. И нас туда 
тянешь с С. Че, ума нет что ли? Ты хочешь нас под 210-
ю подвести?» Обращаясь к Г., М. вновь уважительно 
называет его батя.

Исходя из содержания данного разговора, Г., 
несмотря на то, что является значительно младше М., 
осуществлял общение с последним с позиций автори-
тета и власти, отчитывал М., с чем последний безро-
потно соглашался и обращался к подсудимому так, как 
следует обращаться к вору в законе. Обращает на себя 
внимание, что Г. выяснил, с кем из «воров» общается 
М. подробно разъяснил М., как правильно следовало 
поступать в данной ситуации с точки зрения «воров-
ских понятий» и пообещал разрешить ситуацию через 
С., который должен позвонить М. от его (Г.) имени.

Доказывание этих полномочий Г. было чрезвы-
чайно важным, ведь для занятия высшего положения 
в преступной иерархии в контексте уголовно-право-
вого запрета, установленного ст. 210.1 УК РФ, одного 
факта так называемой коронации недостаточно – в 
рамках разбирательства по уголовным делам данной 
категории надлежит устанавливать выполнение об-
виняемым определенных криминальных функций.

Текст прогонов, а также содержание телефон-
ных переговоров Г. содержал такие важные для уго-
ловного дела термины, как «батя», «воры», «бродяги». 
В расшифровке данных терминов помощь органам 
предварительного расследования и суду оказал спе-
циалист, подробно рассказавший о преступной ие-
рархии, костяк которой составляют лица со статусом 
«вора», «положенца», «смотрящего», «бродяги» и др. 
(приведены по нисходящей).

В результате успешно проведенных ОРМ – на-
блюдения и прослушивания телефонных перегово-
ров – удалось установить, что Г. пользовался непре-
рекаемым авторитетом среди осужденных, которые 
ссылались на него как на блюстителя криминальных 
порядков и называли «вором», «батей».

Большое доказательственное значение возы-
мели справки, подготовленные сотрудниками пра-
воохранительных органов о том, что Г. имеет статус 
«вора в законе» в криминальном мире.

Кроме того, к ходе производства предвари-
тельного следствия по уголовному делу было допро-
шено значительное количество свидетелей. Условно 
их можно разделить на заключенных (отбывавших на 
тот момент наказание и отбывших его), иных предста-
вителей криминального мира и сотрудников право-
охранительных органов (МВД России и ФСИН России). 

Заключенные и иные представители крими-
нального мира допрашивались на предмет статуса Г. 
в местах лишения свободы и его социальных связей. 
Сотрудники правоохранительных органов давали 
развернутые справки о криминальной иерархии и 
месте в ней Г., рассказывали о его поведении в испра-
вительных учреждениях и отношении к режиму.

С целью исключить незаконное воздействие к 
некоторым свидетелям были применены положения 
Федерального закона от 20.08.2004 №119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства». Данные 
об их личности были засекречены, в  судебном засе-
дании они давали показания в условиях, исключа-
ющих визуальное наблюдение. Тактически органы 
следствия делали ставку на противоречия, которые 
сложились между Г. и рядом свидетелей. В целом, та-
кой подход оправдал себя. К тому же, из материалов 
уголовного дела следует, что Г. через доверенных лиц 
курировал движение денежных средств, полученных 
от участия в азартных играх, и разрешал возникаю-
щие в этой области споры. 

Далеко не все осужденные соглашались с ре-
шениями Г., полагая, что тот поступал несправедливо, 
некоторые рассказывали о вымогательствах и при-
теснениях. Такие осужденные как раз давали стабиль-
ные показания против Г., изобличая его в занятии 
высшего положения в преступной иерархии.

Допрос сотрудников ГУФСИН России по Новго-
родской области подтвердил сведения, полученные 
в результате ОРМ: Г. в период отбывания наказания в 
виде лишения свободы собрал вокруг себя осужден-
ных, которые придерживались криминальных поня-
тий, признавали в нем «вора». По мере возможности Г. 
руководил преступным миром на территории Новго-
родской области, замыкая на себе вопросы, предмет 
которых совпадает с тематикой его «прогонов» и «ма-
ляв». Более того, в своем отряде он установил особые 
порядки. Например, в определенные даты на деньги из 
«общака» устраивались трапезы в честь дней рождения 
криминальных элементов. Денежными средствами рас-
поряжался Г., а хозяйственными работами занимались 
другие осужденные в соответствии со своим статусом.

Иные свидетели по уголовному делу в процес-
суальном отношении вели себя по-разному. Думает-
ся, что это объясняется особым положением Г. и на-
личием в его руках рычагов давления на участников 
уголовного судопроизводства, в том числе находив-
шихся на свободе. 

Так, некоторые лица давали последовательные 
показания, как на предварительном следствии, так 
и в суде, демонстрировали свою осведомленность о 
преступной иерархии и о понятиях, обозначающих ее 
элементы, сообщая при этом о роли Г. в ее установле-
нии и поддержании.
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Определенную специфику имел допрос лиц, 
в отношении которых были приняты меры государ-
ственной защиты. Вызывать таких лиц на судебное 
заседание требовалось строго конфиденциально. 
Судя по поведению Г., он догадывался, кто может сви-
детельствовать против него, и потому совместно со 
своим защитником пытался получить оперативную 
информацию о планах на предстоящий процесс. Рас-
полагая такой информацией, Г. мог через «своих лиц» 
оказать влияние на участников уголовного судопро-
изводства. Также требовалось следить и за ходом са-
мого допроса. Периодически Г. и его защитник задава-
ли таким свидетелям вопросы, которые позволили бы 
их дезавуировать. Пресекая подобные вопросы, госу-
дарственный обвинитель способствовал сохранению 
в тайне данных о личности допрашиваемых лиц.

Некоторые свидетели занимали двойственную 
позицию: в ходе предварительного следствия давали 
однозначные показания против Г., а в суде явно пы-
тались смягчить положение подсудимого. Тогда на 
передний план выходили такие факторы, как полно-
та допроса на предварительном следствии и умение 
государственного обвинителя подчеркнуть противо-
речие в позиции, избранной свидетелем.

Были и такие, кто от начала до конца отстаи-
вали невиновность подсудимого. Делалось это по 
«идейным» соображениям ввиду того, что данные 
лица, будучи криминальными элементами, в лице Г. 
защищали свои взгляды и свое сообщество. По ито-
гам их допроса сторона обвинения представила суду 
сведения из личных дел, заведенных на соответству-
ющих лиц в период отбывания ими наказания в виде 
лишения свободы. Выяснилось, что администрацией 
исправительных учреждений они характеризовались 
отрицательно, являлись злостными нарушителями 
режима, имели негативное влияние на других осуж-
денных, не делали должных выводов из мероприятий 
воспитательного характера, находились в близких от-
ношениях с Г. Для суда это стало веским поводом кри-
тически отнестись к показаниям в защиту Г.

Подсудимый Г. свою вину в судебном заседа-
нии не признал и показал, что «вором в законе» он не 
является и не являлся, ни в какой преступной иерар-
хии не состоит и не состоял. В 1999 году он не прини-
мал участие в так называемой процедуре коронации, 
поскольку в 1998 году ему была произведена опера-
ция на позвоночнике. Выписан из больницы он был 
только в феврале 1999 года и мог передвигаться ис-
ключительно на костылях, постоянно болел, до 2001 
года находился дома. Никаких преступных действий 
он не совершал, к назначению «смотрящих», форми-
рованию «воровского общака» и разрешению кон-
фликтных ситуаций отношения не имеет.

В подтверждение этих показаний стороной за-
щиты представлены медицинские документы в отно-

шении Г., из которых следует, что в 1998 году подсу-
димому действительно была произведена операция. 
При этом указанные сведения не позволяют сделать 
вывод, что по состоянию на конец 1999 года Г. не имел 
возможности занять высшее положение в преступ-
ной иерархии, и не способны опровергнуть предъяв-
ленное подсудимому обвинение, основанное на со-
вокупности доказательств.

Отсутствие у Г. на период 1999 года судимо-
стей, исходя из показаний специалиста, также не яв-
ляется обстоятельством, которое бы могло препят-
ствовать ему получить указанный статус. Напротив, 
как показал специалист, в криминальном сообществе 
приветствуются лица, которые, принося преступный 
доход, никогда не попадались правоохранительным 
органам.

Кроме того, подсудимый Г. в судебном заседа-
нии проявлял полную осведомленность относитель-
но ситуации в отношении М.; выстраивал разговор в 
соответствии со своим статусом, в том числе демон-
стрировал озабоченность возможностью привлече-
ния к уголовной ответственности ввиду своего фак-
тического, а не изображаемого положения в преступ-
ной иерархии; активно давал разъяснения по вопро-
сам тюремной субкультуры, демонстрируя познания 
в этой сфере, как и в вопросах этики взаимоотноше-
ний в рамках преступной иерархии, что полностью 
укладывается в общую картину собранных по делу 
доказательств.

Независимо от позиции, занятой подсудимым 
в судебном заседании, его виновность подтвержда-
ется совокупностью собранных по уголовному делу 
доказательств (показаниями свидетелей, показания-
ми специалиста, а также иными материалами уголов-
ного дела, в том числе предметами с воровской сим-
воликой и атрибутикой, изъятые по месту житель-
ства подсудимого при производстве обысков при его 
задержании). 

Опровержение показаний Г. стороной государ-
ственного обвинения осложнялось тем, что в мате-
риалах уголовного дела отсутствовала фоноскопиче-
ская экспертиза. В случае если подсудимый отрица-
ет факт соответствующих переговоров, проведение 
сравнительных фоноскопических экспертиз является 
необходимым. Их проведение необходимо намечать 
на стадии предварительного следствия.

Кроме того, стороной обвинения в качестве 
подтверждения наличия у  Г. статуса «вор в законе» 
представлены также материалы, находящиеся в сво-
бодном доступе на интернет-ресурсе, в которых со-
держится информация о «коронации» Г., приведены 
фото- и видеоматериалы, в том числе те, на которых 
он сам признает себя «вором в законе». Суд счел, 
что сами по себе эти материалы, полученные из не-
известных источников и размещенные неустанов-
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ленными лицами, не могут рассматриваться как до-
казательства, подтверждающие предъявленное под-
судимому обвинение. Необходимо было установить 
администратора интернет-ресурса, допросить его 
в качестве свидетеля по обстоятельствам настоящего 
уголовного дела, а также провести видеотехническую 
и фототехническую экспертизу на предмет подлин-
ности фото- и видеоизображений, выявление следов 
видеомонтажа, ретуши и прочих методов изменения 
изображений.

Не можем согласиться и с имеющей место 
практикой, связанной с  непроведением психолого-
психиатрической экспертизы, которую также необхо-
димо проводить в отношении данной категории под-
судимых. Так, в тексте приговора Г. судом указано, что 
«каких-либо сомнений во вменяемости подсудимого 
Г. при производстве по уголовному делу не возника-
ло, в связи с чем он в соответствии со ст. 19 УК РФ под-
лежит уголовной ответственности за совершенное 
преступление». Считаем, что доказательственное зна-
чение имели бы показания эксперта по личностной 
характеристике подсудимого.

Еще один нюанс связан со временем соверше-
ния преступления. Анализ конструктивных непре-
рывных противоправных действий, совершаемых ли-
цом, занимающим высшее положение в преступной 
иерархии, на стадии оконченного преступления по-
зволяет отнести данное деяние к длящимся престу-
плениям. Принимая во внимание, что какими-либо 
нормативно-правовыми актами не установлен поря-
док самостоятельного прекращения лицом имеюще-
гося у него «статуса в криминальном мире», момент 
окончания преступления, предусмотренного ст. 210.1 
УК РФ, связан с его выявлением (возбуждением уго-
ловного дела в отношении лица, занимающего выс-
шее положение в преступной иерархии). 

Повторное привлечение лица к уголовной от-
ветственности по ст. 210.1 УК РФ является возможным 
в случае дальнейшего осуществления им непосред-
ственно обусловленных имеющимся у него «крими-
нальным статусом», связанным с занятием высшего 
положения в преступной иерархии. По смыслу текста 
приговора Г. с 1999 года является лицом, занимающим 
высшее положение в преступной иерархии. Иными 
словами, время как элемент предмета доказывания в 
данном случае задано периодом, который на момент 
принятия судебного решения еще не завершился. Это 
объясняется тем, что Г. не отказался от статуса «вора в 
законе», из чего следует, что соответствующее крими-
нальное посягательство является длящимся.

Так, Г. вменяется указанное преступление в пе-
риод с ноября 1999 года по 04 июня 2020 года. В кон-
тексте постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 12.12.2023 № 43 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о 

длящихся и продолжаемых преступлениях»4 соответ-
ствующая оценка представляется оправданной. Тем 
не менее формулировка обвинения по принципу «с 
известного момента по настоящее время» не являет-
ся универсальной.

Приведем пример. Так, фабула обвинения в от-
ношении гражданина О. указывает на длящийся ха-
рактер преступления. Излагая обвинение, прокурор 
указал следующее. Несмотря на то, что ст. 210.1 УК РФ 
появилась много позже того, как О. стал «вором в за-
коне», то есть произошла «криминализация самого 
факта занятия высшего положения в преступной ие-
рархии», О., «желая осуществлять функции «вора в за-
коне», осознавая противоправность своих действий, 
продолжил занимать высшее положение в  преступ-
ной иерархии и находиться в криминальном звании, 
придерживаясь правил и обычаев, принятых в пре-
ступной криминальной среде». Из обвинительного 
заключения также следовало, что «в дальнейшем, 
доказав свою приверженность к преступной идеоло-
гии, желание соблюдать и пропагандировать правила 
криминальной субкультуры, проявив психологиче-
ские лидерские качества, в точно не установленный 
следствием период времени, но не позднее января 
2013 года, на территории Ростовской области гражда-
нин О. лидерами преступного мира, так называемыми 
ворами в законе неоднократно судимыми граждани-
ном Б., гражданином Х., гражданином С. был признан 
(коронован) вором в законе, а именно лицом, зани-
мающим высшее положение в преступной иерархии, 
тем самым совершив преступление, предусмотрен-
ное ст. 210.1 УК РФ»5.

Верховный Суд РФ, исследуя вопрос о том, ка-
ким же образом надо применять положения ст. 10 
УК  РФ к длящимся и продолжаемым преступлениям 
в случае, когда одна часть действий (бездействия) со-
вершена до вступления в силу нового закона, а другая 
после этого, утвердил «Ответы на вопросы, поступив-
шие из судов, по применению федеральных законов 
от 07 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» и от 07 
декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»6. 

4  Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 
12.12.2023 № 43 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о длящихся и продолжаемых престу-
плениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 2024. 
5  См.: Защита воров в законе [Электронный ресурс]. URL: 
https://e.ugpr.ru/846984 (дата обращения: 29.01.2025). 
6  Ответы на вопросы, поступившие из судов, по примене-
нию федеральных законов от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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В своих ответах Верховный Суд РФ указал, что судам 
необходимо руководствоваться общими положения-
ми ч. 1 ст. 9 УК РФ о том, что преступность и наказуе-
мость деяния определяются законом, действовавшим 
во время совершения этого деяния. Если часть объек-
тивной стороны длящегося или продолжаемого пре-
ступления совершена в период действия нового зако-
на (независимо от того, является он более мягким или 
более строгим), то применяться должен новый уго-
ловный закон. Вместе с тем указанный аспект не отме-
няет необходимость четкого установления времени 
начала и конца инкриминируемого деяния.

Приведение в обвинении таких формулиро-
вок, как «в точно не установленное время, но не позд-
нее 10.12.2011 гражданин О. решил придерживаться 
традиций криминального мира», «в точно неуста-
новленное время, но не позднее января 2013 года 
гражданин О. был признан вором в законе» не может 
прямо свидетельствовать об установлении времени 
совершения преступления. Иными словами, ни сле-
дователь, ни прокурор не могут определить, когда же 
появились все четыре признака состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (объект, объ-
ективная сторона, субъективная сторона, субъект), на 
протяжении какого времени оно длилось, кем и когда 
было пресечено.

К примеру, пересматривая не вступивший в за-
конную силу приговор суда первой инстанции, Пер-
вый апелляционный суд общей юрисдикции нашел, 
что в постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого указано, что Б. «с 12 апреля 2019 года по 
настоящее время» (то есть без окончания периода) 
занимает высшее положение в преступной иерархии. 
Отменяя судебное решение, принятое на основании 
вердикта, суд возвратил уголовное дело прокурору 
в порядке ст. 237 УПК РФ, отметив, что «в нарушение 
требований п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК 
РФ орган предварительного следствия не установил 
такое существенное обстоятельство (из апелляцион-
ного определения Первого апелляционного суда об-
щей юрисдикции от 10.01.2023 № 55-4/2023).

Общепринято, что длящееся преступление на-
чинается с момента совершения преступного деяния, 
а заканчивается по воле самого виновного лица либо 
в результате наступления таких юридических фактов, 
которые препятствуют дальнейшей реализации пре-
ступной деятельности (например, пресечение пре-
ступления правоохранительными органами).

Как отмечают С.А. Бажутов, А.А. Кунашев, если 
исходить из буквального толкования нормы, объек-
тивная сторона преступления, предусмотренного ст. 
210.1 УК РФ, должна выражаться в получении и обла-

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.06.2012) // Бюл-
летень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 11.

дании лицом соответствующего криминального ста-
туса – высшего положения в преступной иерархии. 
Таким образом, лицо совершает активные действия, 
направленные на вхождение в преступную иерархию, 
занимает высшее положение и удерживается в нем. 
Юридически деяние будет окончено с момента, когда 
лицо получило этот статус и имеет возможность вли-
ять на преступную среду, будучи наделенным спец-
ифическими криминальными функциями и полномо-
чиями. Фактически же деяние будет окончено в мо-
мент лишения лица этого статуса либо прекращения 
выполнения им указанных функций и полномочий. В 
этом проявляется длящийся характер преступления, 
заключающийся в непрерывном осуществлении его 
объективной стороны [1].

В отличие от других длящихся преступле-
ний (к примеру, связанных с незаконным хранени-
ем оружия, наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов) при привлечении лица 
к  уголовной ответственности по данной статье не 
происходит прекращения «преступного состоя-
ния» ни в момент предъявления обвинения, ни в 
момент заключения под стражу, ни после отбыва-
ния наказания. Более того, государство в принципе 
не способно лишить обвиняемого его положения 
в преступной иерархии.

По мнению В.Г. Степанова-Егиянца, лицо, кото-
рое после осуждения сохраняет свое высшее положе-
ние в преступной иерархии, не должно нести уголов-
ную ответственность при условии, что оно не исполь-
зует вновь свой статус в преступных целях [2, с. 57]. Эта 
проблема в будущем может быть разрешена внесени-
ем соответствующих поправок в ст. 210.1 УК РФ и да-
чей разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ.

Подводя итоги, отметим, что расследование и 
раскрытие преступлений, предусмотренных ст. 210.1 
УК РФ, вызывают проблемы у  правоприменителей. 
Расследование преступлений указанной категории 
имеет свою специфику с точки зрения предмета дока-
зывания [3]. Огромную роль в этом процессе играют 
результаты ОРМ и следственная тактика. При предъ-
явлении обвинения следственные органы и надзира-
ющий прокурор должны уделить пристальное внима-
ние времени совершения преступления, чтобы пре-
дотвратить возможное возвращения уголовного дела 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.

Кроме того, проведение сравнительных фоно-
скопических, культурологических экспертиз перма-
нентных рисунков (татуировок) на теле обвиняемого, 
психолого-психиатрических экспертиз по таким кате-
гориям уголовных дел является необходимым еще на 
стадии предварительного следствия.

Если в материалах уголовного дела имеются 
фото- и видеоматериалы, находящиеся в свободном 
доступе, в ходе предварительного следствия в обяза-
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тельном порядке необходимо установить владельцев 
интернет-ресурсов, которые могут быть допрошены в 
качестве свидетелей по обстоятельствам уголовного 

дела, а также провести видеотехническую и фототех-
ническую экспертизу на предмет подлинности фото- 
и видеоизображений.
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Аннотация. В статье рассматривается личность преступника, совершившего убийство общеопасным спосо-
бом, которая является центральным элементом криминологической характеристики данного вида уголовного 
преступления. Социально-психологические и социально-демографические характеристики преступника играют 
важную роль в криминологической оценке личности, отображая ее индивидуальность. Изучение этого явления 
особенно важно, поскольку такие преступления не только угрожают жизни людей, но и вызывают серьезные на-
рушения общественной безопасности. Освещается понятие личности преступника, его связь с совершаемыми 
им преступлениями, приводится их статистика. Выделяются основные черты и качества, которые могут быть 
характерными для такого типа преступников. Важным аспектом исследования является анализ мотивации 
и психологического состояния преступника, что может иметь решающее значение при выборе общеопасного 
способа совершения убийства. Неотъемлемым элементом личности такого преступника является его система 
ценностей. Преступник может иметь крайне девиантные и искаженные представления о морали и правилах 
общества. Отсутствие социальных ограничений и несоблюдение законов может способствовать совершению 
убийств общеопасным способом и желанию доминировать в обществе и контролировать других людей. Рас-
сматриваются различные общеопасные способы совершения убийства, которые могут быть использованы 
преступником. Проводится анализ таких способов, как использование огнестрельного оружия, химических ве-
ществ, взрывов и др. Особое внимание уделяется техническим аспектам доступности таких способов, а также 
возможным последствиям для общества в целом. Сделаны выводы о важности изучения личности преступника, 
совершающего убийства общеопасным способом.
Ключевые слова: общеопасный способ убийства, место совершения преступления, агрессивное поведение, психологическая 
нестабильность, вид преступления.
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THE IDENTITY OF THE CRIMINAL WHO COMMITS MURDER IN A GENERALLY 

DANGEROUS WAY

Abstract. The article examines the identity of a criminal who committed murder in a generally dangerous way, which is the 
central element of the criminological characteristics of this type of criminal offense. Socio-psychological and socio-demographic 
characteristics of a criminal play an important role in the criminological assessment of a personality, reflecting its individuality 
and character. The study of this phenomenon is especially important, since such crimes not only threaten people’s lives, but 
also cause serious violations of public safety. First of all, the author highlights the concept of the criminal’s personality and 
its connection with the crimes committed by him, provides statistics on the crimes committed. Next, the main features and 
qualities that may be characteristic of this type of criminals are highlighted. An important aspect of the study is the analysis of 
the motivation and psychological state of the offender, which may be crucial when choosing a generally dangerous method 
of committing murder. An integral element of the personality of such a criminal is his value system. They may have extremely 
deviant and distorted ideas about morality and the rules of society. The absence of social restrictions and compliance with 
the laws can contribute to the commission of murders in a generally dangerous way and increase their desire to dominate 
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Проблема противодействия совершению тако-
го вида преступлений, как убийство, сегодня 

является актуальной: количество убийств общеопас-
ным способом растет. Согласно официальной стати-
стике в 2020 году число таких деяний составляло 987, 
в 2021-м – 1073, в 2022-м – 1090, в 2023-м – 1225 [5].

Практика показывает недостаточную разра-
ботку планов по профилактике и пресечению такого 
рода преступлений. Для проработки проблемы со-
вершения убийств общеопасным способом необхо-
димо подробно разобрать личность преступника, со-
вершающего данное деяние.

В Уголовном кодексе Российской Федерации 
(далее – УК РФ) в ст. 19 закреплено понятие субъекта 
уголовного преступления – вменяемое физическое 
лицо, которое достигло установленного законом воз-
раста. Необходимо подчеркнуть, что возраст, с кото-
рого начинается уголовная ответственность за убий-
ство общеопасным способом, – 14 лет [7].

Личность преступника является одной из ос-
новных и часто рассматриваемых проблем в крими-
нологии, что занимает большой пласт исследований 
учёных-криминологов. Установлена определенная 
взаимосвязь между качествами личности субъекта 
преступления и выбранным способом совершения 
уголовного деяния, в том числе убийства, совершен-
ного общеопасным способом [8].

Научные исследования, посвященные спосо-
бам совершения преступлений, указывают на необ-
ходимость всестороннего учета этих свойств при ква-
лификации, особенно в случае убийства. Специфика 
общеопасного способа напрямую зависит от харак-
теристик объекта, в отношении которого было со-
вершено противоправное действие. Использование 
общеопасного способа ведет к опасности для многих 
людей.

Думается, что изучение личности преступни-
ков приведет к  профилактике рецидивов данного 
вида преступлений, что в конечном итоге скажется на 
снижении общего уровня преступности в РФ [9].

Основоположником научного подхода к из-
учению личности преступника, считается австро-ита-
льянский ученый Чезаре Ломброзо. Он выделил ряд 
физических признаков («стигматов»), которые, по его 

мнению, характеризуют личность, изначально обла-
дающую преступными наклонностями.

В криминологии ключевое значение имеет 
понятие личности преступника. Такая личность, по 
определению исследователя В.Я. Рыбальской, фор-
мируется через взаимодействие негативных соци-
альных качеств с внешней средой, что в итоге толка-
ет человека на нарушение закона. При этом базовое 
понятие личности трактуется как комплекс социаль-
но значимых характеристик, определяющих способ-
ность индивида к осознанию общественных норм 
и реализации ценностных установок. Современная 
наука предлагает различные методологические под-
ходы к изучению индивидуальных особенностей пре-
ступников, где первостепенное внимание уделяется 
именно личностному аспекту [6].

Личностные характеристики человека можно 
разделить на два ключевых направления:

1. Охватывает базовые параметры жизни ин-
дивида – от гендерной принадлежности и возраст-
ных особенностей до финансового благосостояния. 
Сюда также относится уровень образованности, тип 
проживания (городской или сельский житель), оди-
нокий или находится в браке, профессиональная 
деятельность.

2.  Фокусируется на взаимодействии чело-
века с обществом. Оно определяет, насколько 
глубоко личность интегрирована в социальные 
структуры, какую позицию занимает в различных 
коллективах. Важными показателями здесь высту-
пает степень вовлеченности в профессиональную 
и  общественную деятельность, а также уровень 
признания, как в домашней среде, так и в рабочем 
пространстве [1].

Также личность характеризуется комплексом 
различных качеств: 

через багаж накопленных знаний, степень развития 
мышления, предпочтения в мировоззрении и  му-
дрость, обретенную с опытом;

-
сти нервной системы, глубину переживаний, способ-
ность сохранять самообладание и характер эмоцио-
нального отклика на события;

and control other people. Various generally dangerous ways of committing murder that can be used by criminals are also 
considered. The author analyzes such methods as the use of firearms, chemicals, explosions and others. Special attention is 
paid to the technical aspects and accessibility of such methods, as well as the possible consequences for victims and society 
as a whole. In conclusion, the author summarizes the results of the study and draws conclusions about the importance of 
studying the identity of a criminal who commits murders in a generally dangerous way.
Keywords: generally dangerous method, crime scene, aggressive behavior, psychological instability, type of crime.
For citation: Ermachkova O.A. (2025) The identity of the criminal who commits murder in a generally dangerous way. Bulletin of the 
Academy of Law and Management. № 1. Pp. 32–36. (In Russian).
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цели и упорно их добиваться, проявляя стойкость пе-
ред трудностями;

-
нент – система личных убеждений, моральных ценно-
стей и этических принципов, определяющих отноше-
ние человека к обществу и политике.

Психология убийц, применяющих общеопас-
ный способ совершения преступления, характеризует-
ся особой предрасположенностью к насильственным 
действиям. В их мировоззрении допустимо решать 
конфликты через физическое насилие вплоть до лише-
ния жизни другого человека. Некоторые преступники 
перед совершением убийства испытывают внутрен-
ний конфликт и сомнения в правильности своих дей-
ствий, однако многие не испытывают никаких мораль-
ных терзаний при лишении человека жизни.

Эгоистичные интересы таких преступников до-
минируют над фундаментальными правами каждого 
на жизнь и безопасность. Интенсивность установки на 
преступление при этом может быть различной – от ко-
леблющейся до абсолютно твердой, когда убийца пол-
ностью игнорирует ценность человеческой жизни.

Профессор Натали Фонтейн говорит, что про-
являющие агрессию шестилетние дети к 16 годам 
неизбежно становятся правонарушителями. Но она 
убеждена, что данная патология излечима, вопрос 
в установлении точного и своевременного диагноза, 
а методы лечения должны быть комбинированными – 
врачебными и социальными.

Как показали исследования, у лиц, совершаю-
щих убийства общеопасным способом, преобладают 
аморальные наклонности, а также дерзкое поведе-
ние, циничное отношение в быту. Психологическая 
нестабильность часто проявляется через тревож-
ность. Убийца, выбирающий общеопасный способ, за-
частую не способен понять самого себя. Его сознание 
затуманено навязчивой идеей о собственной значи-
мости, при этом он постоянно перекладывает вину за 
свои действия на других людей, которые становятся 
мишенью его агрессии. Других, наоборот, одолевают 
мучительные мысли о своей никчемности и бесполез-
ности. Такой преступник настолько погружен в раз-
мышления о своем существовании, что теряет связь 
с реальностью.

Исследуя криминальную статистику, осно-
воположник виктимологии М.  Вольфганг пришел к 
важному выводу. Люди, совершающие убийства, как 
правило, начинали с небольших проступков – краж 
и потасовок. Их главная особенность заключается в 
различных проявлениях враждебности к социуму – 
от легкой неприязни до ярко выраженной агрессии. 
Антиобщественное поведение является характерной 
чертой личности убийцы, что подтверждается со-
бранными статистическими материалами.

Девиантное поведение можно охарактеризо-
вать как отдельное действие индивида, которое на-
рушает моральные нормы или законы, нанося ущерб 
окружающим. Такое поведение вызывает негативную 
реакцию в обществе и может повлечь за собой как со-
циальные, так и юридические последствия. В контек-
сте социальной активности личности отклоняющееся 
поведение представляет собой одну из форм взаимо-
действия с сообществом [3].

Искаженное восприятие реальности и неспо-
собность адекватно оценивать ситуацию, особенно в 
состоянии аффекта, характерны для личности убий-
цы. Считая мир вокруг враждебным и угрожающим, 
такие люди совершают различные противоправные 
действия, не воспринимая их как преступления. Вну-
треннее напряжение находит выход в агрессии про-
тив окружающих, что становится для них способом 
эмоциональной разрядки и отражает их психологи-
ческую фиксацию на негативных аспектах действи-
тельности.

В представлении преступника жертва всег-
да несет определенную ответственность; он считает 
окружающих виновными в равнодушии к его пробле-
мам. В случае бытового конфликта, спровоцировав-
шего убийцу, преступник воспринимает жертву как 
нарушителя своего личного пространства и мировоз-
зрения. В его понимании потерпевший ограничил его 
свободу действий, за что должен быть наказан. Такая 
извращенная логика распространяется и на окруже-
ние жертвы – в глазах преступника виновны все, кто 
поддерживает пострадавшего в момент совершения 
преступления.

При совершении убийств с использованием 
общеопасного способа наблюдается слабый самокон-
троль и импульсивность действий преступника. Как 
правило, жертвы и их убийцы имели предшествую-
щие контакты, в ходе которых у преступника форми-
ровалось острое чувство собственной неполноцен-
ности из-за действий будущих жертв. Это приводит к 
внезапным вспышкам агрессии и ненависти, которые 
выражаются в стремительных насильственных дей-
ствиях с летальным исходом для потерпевшего.

Рассмотрим классификацию лиц, связанных с 
взрывными работами, А.А. Белякова.

1.  Первую группу составляют профессиональ-
ные подрывники и саперы, чья основная деятель-
ность непосредственно связана с взрывным делом. 

2.  Во вторую группу входят те, кто получили 
базовые знания о  взрывных работах во время во-
енной службы или в  специализированных учебных 
заведениях, хотя и не являются профессионалами в 
этой области. 

3. К третьей группе относятся работники, кото-
рые в силу своих должностных обязанностей имеют 
доступ к взрывчатым веществам или регулярно стал-
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киваются с ними,– персонал складов боеприпасов, 
горнодобывающих предприятий и буровых установок.

4. Четвертая группа – люди, которые получили 
информацию о взрывных устройствах от других спе-
циалистов или изучили специализированную литера-
туру, но не имеют профессиональной подготовки и не 
работают в данной сфере [2].

Убийцы, использующие способы, опасные для 
окружающих, могут быть как одиночками, так и чле-
нами криминальных сообществ. Их принадлежность 
к преступным группировкам не является обязатель-
ным условием для совершения таких деяний. Эти ин-
дивиды способны действовать автономно, хотя уча-
стие в преступных объединениях не исключает воз-
можности совершения ими убийств общеопасным 
способом в группе.

Наиболее частными субъектами, совершаю-
щими данное деяние, являются лица мужского пола, 
женщины совершают около 2 % такого рода престу-
плений. При этом в нашей стране известны случае 
участия женщин в террористических актах, что, несо-
мненно, можно отнести к общеопасному способу [4]. 
Приблизительно 80 % субъектов преступления по п. 
«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ не состоят в браке.

Анализ образовательного уровня лиц, соверша-
ющих убийства общеопасным способом, показывает 
весьма неоднородную картину. Подавляющее боль-
шинство – более половины всех преступников – обла-
дают дипломами средних профессиональных учебных 
заведений (53 %). Примерно четверть нарушителей за-
кона окончили общеобразовательную школу полно-
стью (28 %). Люди с базовым общим образованием со-
ставляют 9 % от общего числа, а имеющие неокончен-
ное среднее – 7 %. Крайне малую долю занимают лица 
с высшим и неполным высшим образованием – 1 и 2 % 
соответственно. Среди убийц, применяющих общеопас-
ный способ, подавляющее большинство безработные 
(свыше 80 %). Эти преступления совершаются людьми 
зрелого возраста – от двадцати до пятидесяти лет.

Для данного преступления характерны специ-
альные навыки в сфере взрывотехники, знания хи-
мических веществ, техники стрельбы. При выборе 
взрывного устройства в качестве средства соверше-
ния преступления субъект хочет достичь максималь-
ного уровня разрушения и сильно повлиять на жерт-
ву психологически.

Яркие световые вспышки и громкие звуки, со-
провождающие взрывы, нередко привлекают под-
ростков с неустойчивой психикой к совершению по-
добных преступлений. Выбор огнестрельного оружия 

в качестве орудия совершения преступления исходит 
из побуждения себя не раскрыть. Используя химиче-
ские вещества для совершения убийства, преступник 
хочет быть уверен в 100%-м результате своего деяния.

Частыми субъектами совершения убийства об-
щеопасным способом являются ранее судимые лица. 
Из общего числа они составляют около 40  %. Ранее 
совершенные ими преступления могут быть как на-
сильственными с применение оружия, так и корыст-
ными. Ранее не судимые составляют около 55  % из 
общего числа преступников.

При выборе места для совершения убийств с 
использованием общеопасного способа злоумыш-
ленники, как правило, отдают предпочтение хорошо 
изученным территориям. Существенным фактором в 
расследовании является установление взаимосвязи 
между преступником и местом реализации преступ-
ного умысла и сокрытия следов противоправного де-
яния. При подготовке к убийству преступник прово-
дит разведку территории, оценивая ее пригодность 
для реализации задуманного способа преступления.

Среди достоверных характеристик личности 
правонарушителя особое значение имеют те особен-
ности, которые проявились в его действиях на этапе, 
предшествующем совершению преступного деяния.

При проведении следственных мероприятий 
выясняется, что лица, подозреваемые в убийствах с 
использованием общеопасного способа, демонстри-
руют психологическое сопротивление и отказыва-
ются от взаимодействия с сотрудниками правоохра-
нительных структур. Данные поведенческие особен-
ности тесно связаны с характером преступления, 
включая не только сам момент совершения противо-
правного деяния, но и последующие действия по его 
маскировке на месте происшествия, что является 
продолжением криминальной активности.

Таким образом, личность преступника играет 
ключевую роль в криминологической характеристи-
ке убийств, совершенных общеопасным способом, и 
является важным элементом в общей совокупности 
характеристик. Личность характеризуется импуль-
сивностью, высокой тревожностью и эмоциональной 
возбудимостью. У нее не сформированы ценностные 
установки относительно других людей. Они склонны 
к конфликтным ситуациям с другими людьми, не со-
стоят в постоянных социальных отношениях. От дру-
гих преступников убийцы, совершающие свое деяние 
общеопасным способом, отличаются реакцией на 
внешние раздражители, сугубо субъективным вос-
приятием и оцениванием ситуаций.

Список литературы

1. Антонян Ю.М. Типология убийц // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2016. № 3. С. 16-19.
2. Беляков А.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных с применением взрывных 
устройств // Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления. Екатеринбург, 1999.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

36

3. Варыгин А.Н., Яшин А.В. Правовая культура и формирование личности преступника, посягающего на интере-
сы правосудия // Правовая культура и правоприменительная практика. 2008. № 2 (5).
4. Ключко О.И. Гендерная психология и педагогика: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2024.
5. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://
мвд.рф/folder/101762(дата обращения: 09.12.2024).
6. Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я. Криминология. Общая часть: учебное пособие. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 30.11.2024) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
8. Шахнина К.С. Уголовно-правовая характеристика квалификации убийства общеопасным способом // Миро-
вая наука. 2017. № 8 (8).
9. Яшин А.В. Уголовно-процессуальные нормы как одно из средств предупреждения преступлений против 
участников уголовного судопроизводства // Современное право. 2011. № 10.

References

1. Antonyan Yu.M. (2013) Typology of murderers. Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: Jurisprudence. 
№ 3. (In Russian).
2. Belyakov A.A. (1999) Criminalistic characteristics of crimes committed with the use of explosive devices. Modern 
crime: state, trends, means of overcoming. Yekaterinburg, 1999. (In Russian).
3. Varygin A.N., Yashin A.V. (2008) Legal culture and the formation of the personality of a criminal who encroaches on 
the interests of justice. Legal culture and law enforcement practice. № 2 (5). (In Russian).
4. Klyuchko O.I. (2024) Gender psychology and pedagogy: textbook and practice for universities. Moscow: Yurait Pub-
lishing, 2024. (In Russian).
5. Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation [Electronic resource]. Available at: htt-
ps://MVD.RF/folder/101762 (accessed: 09.12.2024).(In Russian).
6. Repetskaya A.L., Rybalskaya V.Ya. (1999) Criminology. General part. Irkutsk, Publishing house of the Irkutsk State 
Economic Academy, 1999. (In Russian).
7. The Criminal Code of the Russian Federation (ed. from 30.11.2024) // Collection of Legislation of the Russian Federa-
tion, 1996, № 25. St. 2954.
8. Shakhnina K.S. (2017) Criminal and legal characteristics of the qualification of murder in a generally dangerous way. 
World Science. № 8 (8). (In Russian).
9. Yashin A.V. (2011) Criminal procedural norms as one of the means of preventing crimes against participants in crimi-
nal proceedings. Modern Law. № 10. (In Russian).

Статья поступила в редакцию: 10.12.2024 Received: 10.12.2024

Статья поступила после рецензирования: 27.12.2024 Revised: 27.12.2024

Статья поступила для публикации: 11.01.2025 Accepted: 11.01.2025



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

37

УДК 347.94

Зырянов Владислав Сергеевич,

аспирант, Российский новый университет, Москва, 
v.s.zyryanov@mail.ru

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТАТУСА 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточностью современных класси-
фикаций доказательств как основы правового регулирования. Появление и всё более активное использование 
электронных доказательств не в полной мере учтено при осуществлении правового регулирования, что проявля-
ется в неопределенности правового статуса отдельных видов доказательств, таких, например, как скриншоты 
и переписка, которая ведется в электронном виде. Как следствие – продолжаются научные дискуссии относи-
тельно того, к какому виду относить данные электронные доказательства, как именно должны регулироваться 
правоотношения в связи с их использованием для целей доказывания. Цель исследования – анализ современных 
классификаций доказательств, в том числе закрепленных в законодательстве России, в совокупности с новыми 
видами доказательств как способа определения возможности конкретизации классификации и совершенствова-
ния правовой регламентации в части использования отдельных разновидностей электронных доказательств. 
При проведении исследования за основу приняты теоретические воззрения в отношении классификации доказа-
тельств в арбитражном судопроизводстве, законодательство России, а также судебная практика. При анализе 
использованы такие методы научного познания, как анализ и синтез, экспертных оценок, сравнительно-правовой, 
формально-юридический. Обоснована необходимость пересмотра подходов к осуществлению классификации до-
казательств в арбитражном судопроизводстве. Современная классификация доказательств не в полной мере 
отвечает способам и инструментам доказывания, в том числе по причине неопределенности правового статуса 
отдельных видов доказательств. Сделан вывод, что необходимо определение правового статуса скриншотов и 
переписки, которая ведется в электронном виде и может быть зафиксирована для предоставления суду, в том 
числе в виде скриншотов, как электронных доказательств, а также изменение действующего законодательства 
в данной части.
Ключевые слова: арбитражный процесс, доказательства, допустимость доказательств, относимость доказательств, бремя 
доказывания, судопроизводство.
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CLASSIFICATION OF EVIDENCE IN ARBITRATION THE NEED TO REVISE 

APPROACHES TO DETERMINING THE STATUS OF CERTAIN TYPES 

OF EVIDENCE

Abstract. The relevance of the study is due to the insufficiency of modern classifications of evidence as the basis of legal 
regulation. The emergence and increasingly active use of electronic evidence and its various varieties are not fully taken into 
account in the implementation of legal regulation, which is manifested in the uncertainty of the legal status of certain types of 
evidence, in particular, such as screenshots and correspondence that is conducted electronically. As a consequence, scientific 
discussions continue as to what type of these electronic evidences should be attributed to, how exactly legal relations in con-
nection with their use for the purposes of proving should be regulated. The aim of the study is to analyze modern classifications 
of evidence, including those enshrined in Russian legislation, in conjunction with new types of evidence, as a way to determine 
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Рассмотрение дел арбитражными судами ос-
новано на принципе состязательности сто-

рон, обязанности представления суду доказательств 
в  обоснование собственной позиции. Как процесс, 
который может быть реализован непосредственно 
после обращения к суду и начала производства, до-
казывание урегулировано нормами права. Регламен-
тировано понятие доказательств, их отдельные виды. 
Законодательство России в данной части основано на 
признанной классификации, которая положена в его 
основу и  определяет различия в аспекте правового 
регулирования в отношении каждого из признанных 
видов доказательств, порядка их сбора и представле-
ния, возможности обеспечения, а также оценки с по-
зиции относимости, достоверности и допустимости.

Существующие положения о видах доказа-
тельств не в полной мере соответствуют правоотно-
шениям, фактически складывающимся в процессе рас-
смотрения дел, потому что даже при отсутствии пря-
мой конкретизации, руководствуясь разъяснениями 
высших судов, арбитражные суды принимают иные, 
которые фактически сложно определить как принад-
лежащие к той или иной группе доказательств. Имен-
но этим обусловлена проблематика предоставления, 
исследования и оценки доказательств – отсутствием 
достаточно проработанного законодательства.

Проблема предусматривает поиск решения, 
которое в данном случае предполагает пересмотр 
существующей классификации доказательств в  ар-
битражном судопроизводстве и последующее опре-
деление направлений совершенствования законода-
тельства в этой части.

Цель исследования – проведение комплексного 
анализа понятия процесса доказывания в арбитражном 
судопроизводстве с позиции теоретических воззрений.

Достижение данной цели предполагается пу-
тем последовательного решения следующих задач:

-
казательств как способа упорядочения и совершен-
ствования правового регулирования;

-
ния, в основе которого лежит классификация доказа-
тельств в арбитражном судопроизводстве;

-
хода к классификации доказательств в арбитражном 
судопроизводстве.

Обзор литературы

Осуществление доказывания в арбитражном 
процессе – тема, которая постоянно привлекает вни-
мание со стороны исследователей. Классификация 
доказательств также достаточно часто рассматрива-
ется с различных позиций, но преимущественно при-
менительно к анализу отдельных видов споров.

Вопросы классификации доказательств затра-
гиваются в работах С.П.  Ворожбит, Д.Р.  Крипакова, 
М.Н. Чернова. Специфике доказывания по отдельным 
категориям споров посвящены работы М.А. Алько-
вой, Н.Л. Бартунаевой, М.С. Белашовой, С.А. Жагори-
ной, Д.В. Политова, С.П.  Рогожина, Ю.К.  Свиридова, 
О.С. Смолиной, Д.Д. Толкачева, И.М. Шевченко. 

Несмотря на повышенное внимание к клас-
сификации доказательств в  свете появления новых 
разновидностей, вопрос об отнесении их к тому или 
иному виду классификации остается предметом дис-
куссий, вследствие чего сохраняется необходимость 
дальнейшего анализа.

Методологическая основа исследования

В рамках настоящего исследования использо-
вались формально-правовой, сравнительно-право-
вой методы, а также методы анализа и синтеза. Ос-
нова проведения исследования – научные работы, 
посвященные классификации доказательств в арби-
тражном судопроизводстве, а также законодатель-
ство России и правовые позиции судов.

Понятие и значение современных 

классификаций доказательств в арбитражном 

судопроизводстве

Арбитражный процесс в современных услови-
ях основывается на том, что его участники доказывают 
свою позицию. Применительно к арбитражному судо-

the possibility of specifying the classification and, as a consequence, to improve legal regulation in terms of the use of certain 
types of electronic evidence. When conducting the research, theoretical views on the classification of evidence in arbitration 
proceedings, Russian legislation, as well as judicial practice were taken as a basis. Such methods of scientific knowledge as 
the method of analysis and synthesis, method of expert evaluations, comparative-legal, formal-legal methods were used in 
the analysis. The necessity of revision of approaches to the implementation of the classification of evidence in arbitration 
proceedings is substantiated. The modern classification of evidence does not fully meet the methods and tools of proving, 
including due to the uncertainty of the legal status of certain types of evidence. It is concluded that it is necessary to determine 
the legal status of screenshots and correspondence, which is conducted electronically and can be recorded for submission to 
the court, including in the form of screenshots, as electronic evidence, as well as to change the current legislation in this part.
Keywords: arbitration process; evidence; admissibility of evidence; relevance of evidence; burden of proof; legal proceedings.
For citation: Zyryanov V.S. (2025) Classification of evidence in arbitration proceedings: the need to revise approaches to determining 
the status of certain types of evidence. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 37–42. (In Russian).
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производству законодатель установил обязанность 
доказывания, но при наличии исключений, которые 
могут быть предусмотрены законом1. Доказывание 
осуществляется путем представления доказательств, 
которые в качестве таковых определены в законе. В 
одних случаях конкретизирован вид доказательств, 
но стороны не ограничены в  выборе того или иного 
его вида, которым они намерены подтвердить соб-
ственную позицию; в других, на чем сделан обосно-
ванный акцент в  научной литературе, законодатель 
ограничивает круг доказательств, которые могут быть 
использованы, исходя из предмета доказывания [1].

Для доказывания, что сложилось исторически, 
могут быть использованы как объекты материально-
го мира, являющиеся носителями определенной ин-
формации, так и показания людей, документы и иные, 
в том числе нематериальные, объекты. Общим требо-
ванием, которое предъявляет к ним действующее за-
конодательство, выступает требование законности: 
законность получения и представления арбитражно-
му суду; в некоторых случаях – законность создания 
доказательства (например, подписание документа 
уполномоченным либо неуполномоченным лицом, 
что напрямую определяет возможность принятия его 
в качестве доказательства).

В остальном требования к доказательствам 
различны и не могут быть определены воедино в 
силу различия характеристик самих доказательств. 
Следовательно, чтобы определить, какие требования 
необходимо закрепить в  законе, изначально нужно 
осуществить классификацию объектов.

В основе любой классификации, как обоснован-
но указывается в научной литературе, лежат свойства 
объектов, их наиболее значимые признаки [2]. Поня-
тие классификации раскрывается в теории различ-
ным образом, но наиболее удачным представляется 
понимание ее как результата систематизации [3]. Та-
кое представление о классификации позволяет опре-
делить ее цель и сущность. Сущность классификации 
заключается в  анализе определенного круга объек-
тов, их сравнении на основе того или иного критерия, 
признака. Сам процесс познания позволяет выделять 
дополнительные признаки, то есть улучшить итого-
вый результат классификации. Сходства и отличия ис-
пользуются для разграничения исследуемых объек-
тов на виды (подвиды, группы, подгруппы и др.).

Представляется, что приведенное описание 
сущности и целей классификации является единым 
для всех отраслей научного знания. В праве же речь 
идет о том, что для регламентации определенных об-
щественных отношений надлежит конкретизировать 

1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
08.08.2024) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2002. № 30. Ст. 3012.

объект, потому что установление правил и норм пове-
дения напрямую зависит как от самого объекта, так и 
от складывающихся по поводу него правоотношений.

Арбитражное процессуальное законода-
тельство России в части определения круга доказа-
тельств, а также способов и порядка их представле-
ния и исследования основывается на определенной 
классификации. В частности различие правового 
регулирования присутствует по отношению к веще-
ственным доказательствам и  к  показаниям свидете-
лей. Источник доказательств, информации и способы 
ее получения различны. Применительно к каждой за-
крепленной в Арбитражном процессуальном кодексе 
Российской Федерации (далее – АПК РФ) разновидно-
сти присутствуют особенности, обусловленные клас-
сификацией. Процессуальные аспекты доказывания 
применительно к разным видам доказательств отли-
чаются, но требования, предусмотренные процессу-
альным законом, должны быть соблюдены в любом 
случае, чтобы доказательство могло быть признано 
допустимым.

Можно утверждать, что использовать доказа-
тельство возможно в  том случае, если закон это до-
пускает. Кроме того, использование доказательств 
предполагает соблюдение определенной процедуры 
проверки соответствия доказательств при представ-
лении арбитражному суду. Требования к доказатель-
ствам, их получению в настоящее время различаются. 
В основе различий лежит представление о виде до-
казательства.

Таким образом, законодательство РФ форми-
руется на основе классификации, которая ранее раз-
работана на уровне теории права, обоснована с уче-
том выделения разных видов доказательств и необхо-
димости устанавливать к ним различные требования.

Проблемы правового регулирования в части 

определения круга доказательств в арбитражном 

судопроизводстве на основе их классификации

Классификаций доказательств существует до-
статочно много. Ряд из них признан на доктринальном 
уровне, но лишь косвенно определяет законодатель-
ство. К примеру, таковой является классификация, 
предполагающая выделение прямых и косвенных до-
казательств, а также доказательств личных и веще-
ственных [4]. Они учтены при осуществлении право-
вого регулирования, но в АПК РФ в качестве основной 
использована более подробная классификация.

Проработанность положений относительно 
ряда разновидностей доказательств не предполага-
ет, что все возможные доказательства подпадают под 
определение, указанное в законе, то есть они могут 
быть классифицированы на основании уже выде-
ленных признаков, отнесены к определенному виду. 
Применительно к доказательствам, появившимся 
в  последние годы, столь тщательная разработка от-
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сутствует, на что указывают исследователи при ана-
лизе существующих классификации и правового ре-
гулирования [5].

Основная проблема, на которой представляет-
ся необходимым заострить внимание в рамках насто-
ящего исследования, связана с  неопределенностью 
правового статуса таких доказательств, как скриншо-
ты и переписка, существующие в электронном виде и 
не предполагающие обязательного перенесения на 
бумажный носитель.

Понятие «скриншот» в законодательстве не 
содержится. Оно определено Пленумом Верховного 
суда Российской Федерации, поскольку правоприме-
нители сталкиваются с определенными трудностями 
при оценке подобного доказательства и разрешении 
вопроса о возможности его принятия: скриншот су-
ществует только на определенном носителе и, будучи 
перенесенным на бумажный, не может быть оценен 
самостоятельно в отрыве от первоисточника.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что Пленум Верховного суда Российской Федерации 
изначально сужает представление о скриншотах. 
Речь идет о фиксации информации на определенном 
сайте в сети Интернет, причем таким образом, чтобы 
присутствовала адресная строка, дата и время2. Эти-
ми требованиями обусловлена возможность опре-
деления скриншота как допустимого доказательства. 
Однако указание на ресурс в сети Интернет исключа-
ет возможность определения скриншота, например, 
из переписки в  мессенджере, где отсутствует адрес-
ная строка, как доказательства, хотя с позиции суще-
ствующего обыденного понимания определения пе-
реписка в  мессенджере может быть зафиксирована 
на скриншоте.

Существование скриншота и переписки изна-
чально в электронном виде позволяет утверждать, 
что они могут рассматриваться в качестве электрон-
ных доказательств. Создаются скриншоты на элек-
тронных устройствах, но не обязательно на компью-
терах, хотя некоторые исследователи предлагают 
сузить понятие скриншота до сделанного только на 
компьютере [6].

Следует принимать во внимание то, что элек-
тронные доказательства с учетом способа их возник-
новения, как отмечается в научной литературе, могут 
быть разделены на две группы. В первую включаются 
те, которые изначально были созданы в электронном 
виде, но могут быть перенесены на бумажный или 
иной носитель; во вторую – доказательства, существу-
ющие в материальном виде на том или ином носите-
ле, но впоследствии оцифрованные [7].

2  Постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.2019 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданского кодек-
са Российской Федерации» // Бюллетень Верховного суда 
Российской Федерации. 2019. № 7.

Исследователи обращают внимание на то, что 
с позиции практики применения положений о до-
казательствах в арбитражном процессе переписка и 
скриншоты, в том числе СМС-переписка, определяют-
ся судами чаще не как электронные, а как письмен-
ные доказательства [8].

Возможно, формированию подобного воззре-
ния способствует закрепление в ст. 75 АПК РФ поло-
жения о документах, которые могут быть переданы в 
электронном виде по телекоммуникационным сетям. 
Именно на получении по каналам связи как наиболее 
важном признаке электронных доказательств доста-
точно часто делают акцент исследователи [9].

Однако к подобным документам предъявля-
ется требование о  подписании их электронной под-
писью, которая может быть простой, усиленной не-
квалифицированной и усиленной квалифицирован-
ной3. Общим для всех видов электронной цифровой 
подписи является возможность идентификации лица, 
подписавшего документ.

Применительно к переписке в мессенджерах 
в электронной почте подобная идентификация ус-
ловная, потому что российское законодательство не 
предполагает обязательной проверки личности лица, 
создающего тот или иной аккаунт. Кроме того, не ис-
ключается возможность использования аккаунта дву-
мя и более лицами, а также неправомерного доступа 
к нему, что влечет за собой постановку под сомнение 
самой переписки, если не будет установлен факт не-
правомерного доступа. Следовательно, идентифика-
ция в  данном случае не может рассматриваться как 
гарантия установления лица, участвующего в пере-
писке.

Следует обратить внимание на то, что пере-
писка не всегда принимается как допустимое дока-
зательство. В некоторых случаях арбитражные суды 
делают акцент на том, имелась ли между участниками 
спора предварительная договоренность о ведении 
официальной переписки в  мессенджерах или элек-
тронной почте, и на основании ее наличия или отсут-
ствия производят оценку доказательства с позиции 
допустимости.

Именно такой подход представляется верным, 
хотя ряд авторов полагают, что правильным являет-
ся иной подход, когда суды принимают переписку как 
доказательство вне зависимости от существующих 
договоренностей [10].

Пленум Верховного суда Российской Федерации 
ориентирует суды на то, что при оценке переписки над-
лежит обращать внимание на наличие договоренностей 
по поводу переписки в электронном виде, наличие или 

3  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (ред. от 04.08.2023) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 15. Ст. 2036.
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отсутствие сложившейся практики ведения переписки 
в электронном виде с целью разрешения вопроса о воз-
можности принятия ее в качестве доказательства4; при 
этом выделяется переписка в сети Интернет на сайтах, 
электронной почте и мессенджерах во взаимосвязи со 
скриншотами как способом фиксации того, что имела 
место переписка или направление обращения.

Проблема в данном случае в том, что в мес-
сенджерах одновременно с  фиксацией переписки 
в большинстве случаев невозможно зафиксировать 
полностью электронный адрес. Кроме того, речь идет 
о предоставлении скриншотов на бумажных носите-
лях, то есть фактически о копии оригинала. Принима-
ются скриншоты как письменные доказательства, но 
в реальности они всегда изначально электронные. 
Как подлинник надлежит рассматривать скриншот, 
сохраняемый на электронном, цифровом устройстве, 
а не перенесенный на бумажный или иной носитель.

Направления совершенствования 

законодательства Россиив части определения 

круга доказательств в арбитражном 

судопроизводстве на основе их классификации

В рамках настоящего исследования выделена 
проблема классификации скриншотов и переписки, 
которая ведется в электронном виде, возможности 
отнесения их к числу письменных или электронных 
доказательств.

Первоначальная форма указанных доказа-
тельств всегда электронная. Отсутствие идентифи-
цируемой электронной подписи не позволяет во 
всех случаях отнести скриншоты и зафиксированную 
переписку к числу документов. Сложным является 

4  Постановление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах до-
судебного урегулирования споров, рассматриваемых в по-
рядке гражданского и арбитражного судопроизводства» // 
Российская газета. 2021. № 144.

вопрос и об определении их как письменных дока-
зательств, хотя в настоящее время присутствует воз-
можность рассматривать электронные образы как 
письменные доказательства.

Представляется, что целесообразнее выделить 
скриншоты и переписку в электронном виде как са-
мостоятельную разновидность доказательств, закре-
пив по отношению к ним специальные требования от-
носительно содержания, способа фиксации, удосто-
верения, что в итоге позволит сделать более опреде-
ленной и конкретизированной проверку указанных 
доказательств с позиции их достоверности.

Заключение

Таким образом, существующие классификации 
не позволяют однозначно идентифицировать скрин-
шоты и переписку в электронном виде как относящи-
еся к какой-либо группе доказательств, положения о 
которых закреплены в АПК РФ. Определение статуса, 
способа проверки на основании только правовой по-
зиции Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации противоречит существующему российскому 
государственному подходу к правовому регулирова-
нию, отрицающему возможность использования су-
дебных прецедентов и правовых позиций в качестве 
источников права.

Предлагается выделение скриншотов и пере-
писки в электронном виде как самостоятельной раз-
новидности доказательств в арбитражном судопро-
изводстве, а также дополнение АПК РФ нормами от-
носительно данных доказательств, их характеристик, 
способа фиксации, предоставления и исследования 
на предмет достоверности и допустимости.
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Аннотация. Проведенный в статье анализ нормативно-правовых актов, судебных решений, научных источни-
ков и учебной литературы демонстрирует место Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом (далее – Росимущество) в системе административного права России. Проанализированы отдель-
ные полномочия Росимущества, характеризующего его не только как орган исполнительной власти, но и как 
субъект, входящий в централизованную публичную администрацию. Аргументируется идея об осуществлении 
Росимуществом в административно-процедурной форме волеизъявления государства как акционера, которое 
укладывается в понятие «публичное администрирование». В российском праве сформирован и успешно функцио-
нирует институт директив (административных актов Росимущества) представителям государства. Показана 
особенность распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности. Отмечено, 
что случаи сдачи недвижимого государственного имущества в аренду или отчуждение неуполномоченными на то 
лицами (без согласования с собственником) сталкивается с множеством проблем, что приводит к оспариванию 
сделок с имуществом и к его изъятию.
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Russia. The individual powers of the Federal Agency for State Property Management are analyzed, characterizing it not only 
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России, как любой другой стране, присуще ра-
циональное управление государственным 

имуществом. К середине XV века в России появился 
«казенный двор» – аппарат Великого Князя. Иван III 
ввел «избы», которые управляли имуществом, а Иван 
IV создал «приказы» (прообраз министерства) (https://
rosim.gov.ru/about/common/history). При Петре I были 
учреждены «коллегии» (коллегиальное обсуждение и 
решение дел). В этом случае можно говорить о едино-
образии организационного устройства и делопроиз-
водства в России. Екатерина II большинство коллегий 
упразднила, и их дела были переданы в «казенные 
палаты», которые находились в ведении вице-губер-
наторов и ведали, в том числе, государственным иму-
ществом – землями, лесами, водами и др.

В 1802 году в России в составе Министерства 
финансов был учрежден Департамент государствен-
ных имуществ [17]. В 1837 году создано Пятое отде-
ление Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, позднее, в1873 году, в него вошло Гор-
ное ведомство.

Специальный орган по управлению обособлен-
ным имуществом в советское время отсутствовал.

Переход России к рыночной экономике потре-
бовал изменения государственных институтов. Пере-
числим некоторые вехи на этом тернистом пути.

В июле 1990 года был образован Государствен-
ный комитет РСФСР по управлению имуществом (да-
лее – ГКИ РСФСР).

В 1997 году по Указу Президента РФ от 
30.09.1997 № 1063 «О  Министерстве государствен-
ного имущества Российской Федерации» состоялось 
преобразование ГКИ РСФСР в Мингосимущество Рос-
сии, которое, являясь федеральным органом испол-
нительной власти, обеспечивало проведение единой 
госполитики в  области управления госимуществом 
и координировало деятельность иных федеральных 
органов исполнительной власти в области управле-
ния и распоряжения федеральной собственностью.

В 2000 году Министерство государственного 
имущества России было преобразовано в Министер-
ство имущественных отношений Российской Феде-
рации (Указ Президента РФ от 17.05.2000 № 867 «О 
структуре федеральных органов исполнительной 
власти» (утратил силу)).

В 2004 году было образовано Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом, 
которому были переданы правоприменительные 
функции, функции по оказанию государственных услуг 
и по управлению имуществом упраздненного мини-
стерства (Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполни-
тельной власти»). В 2008 году это агентство было пре-
образовано в Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом (далее – Росимуще-
ство) (Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 
№ 432 «О Федеральном агентстве по управлению го-
сударственным имуществом»; Указ Президента РФ от 
12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры фе-
деральных органов исполнительной власти»). Росиму-
щество находится в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации с 2020 года

Росимущество осуществляет свою деятель-
ность непосредственно и  через свои территориаль-
ные органы и подведомственные организации во вза-
имодействии с другими органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, иными 
объединениями и организациями.

Обратим внимание на некоторые полномочия 
Росимущества, характеризующего его не только как 
орган исполнительной власти, но и как орган публич-
ного администрирования. Оно осуществляет:

-
рального имущества; 

проверку использования федерального имуще-
ства;

контроль за управлением, распоряжением, 
использованием по назначению и сохранностью фе-
дерального имущества (в том числе земельных участ-
ков), закрепленного в хозяйственном ведении или 
оперативном управлении унитарных предприятий и 
учреждений, и при выявлении нарушений принимает 
необходимые меры по их устранению;

привлекает виновных лиц к ответственно-
сти (Приказ Росимущества от 14.12.2017 № 428 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Федераль-
ного агентства по управлению государственным иму-
ществом и его территориальных органов, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»);

(administrative acts of the Federal Agency for State Property Management) to representatives of the state has been formed 
and is successfully functioning. The special feature of the disposal of state-owned land plots is shown. It is noted that cases 
of leasing immovable state property or alienation by unauthorized persons (without the consent of the owner) face many 
problems, which lead to contesting transactions with the property and to its seizure.
Keywords: Federal Agency for State Property Management; public administration; federal property; property management; institute 
of directives; administrative activities.
For citation: Lyutyagina E.A., Volkov A.M. (2025) Federal Agency for State Property Management as a Subject of Public Administration. 
Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 43–48. (In Russian).
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право-
мерное изъятие имущества.

Росимущество без согласия министерств, ве-
домств, руководство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство РФ, производит в уста-
новленном порядке изъятие излишнего, неиспользу-
емого или используемого не по назначению имуще-
ства, закрепленного на праве оперативного управле-
ния указанных учреждений.

В целях осуществления контроля в области 
приватизации и управления государственным иму-
ществом и в соответствии с п. 71 ч. 2 и ч. 4 ст. 28.3 Ко-
декса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации (далее – КоАП РФ) утвержден 
Перечень должностных лиц Росимущества и его тер-
риториальных органов, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
в который входят: руководитель федерального агент-
ства и его заместитель, а также руководители терри-
ториального управления (межрегионального терри-
ториального управления) и их заместители.

Агентство, как и другие органы исполнитель-
ной власти (федеральные и  региональные), состав-
ляют основу централизованной публичной админи-
страции, о которой неоднократно упоминается в на-
ших работах и работах других авторов [6; 7; 11; 16; 18]. 
Поэтому необходимо говорить о публично-правовом 
статусе, или компетенции Росимущества [13].

Деятельность публичной администрации, под 
которой понимается «совокупность органов и орга-
низаций, обладающих (или наделенных) властными 
полномочиями, осуществляющих административные 
функции» [2, с. 16], является публичным администри-
рованием. Оно определяется как «деятельность ис-
полнительно-распорядительного типа на основании 
и во исполнение законов» публичной администрации 
[1]. Целями такой деятельности для Росимущества в 
частности являются: обеспечение реализации субъ-
ективных публичных прав частных лиц и их защита; 
управление публичным имуществом; оказание пу-
бличных услуг; осуществление функций по контролю, 
проверке, правоприменительные функции [3].

Так, Верховный Суд РФ рассмотрел вопрос о 
распоряжении земельными участками, находящими-
ся в государственной собственности [14]. Учрежде-
ние (арендодатель) и общество (арендатор) заключи-
ли договор аренды земельного участка, принадлежа-
щего на праве собственности Российской Федерации 
и предоставленного учреждению на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, который прошел го-
сударственную регистрацию.

Управление Росимущества посчитало, что у уч-
реждения отсутствовали основания для распоряже-
ния данным земельным участком путем предостав-
ления его в аренду. Суд поддержал доводы Росиму-

щества, потому что оно наделено полномочиями по 
управлению и распоряжению такими земельными 
участками. А Учреждение сдало участок в аренду как 
неуполномоченное лицо и получало оплату. Суд ука-
зал определить взыскиваемую сумму аренды в соот-
ветствии с правилами, установленными в законе.

Авторы монографии [12] отмечают: «Акционер-
ное общество не находится в административно-пра-
вовых отношениях с государственным органом ис-
полнительной власти, управляющим акциями. В свя-
зи с этим нужно четко разграничивать администра-
тивно-правовые и акционерные (корпоративные) 
правоотношения, обозначив границы публичного 
управления». При этом авторы монографии рассма-
тривают отношения акционера и государства как «ад-
министративно-процессуальную форму волеизъяв-
ления государства как акционера». На самом деле это 
достаточно спорный момент. Поскольку речь не идет 
о судопроизводстве, а именно о  деятельности орга-
на власти, которым является Росимущество, поэтому 
надо говорить об «административно-процедурной 
форме волеизъявления государства как акционера», 
и тогда всё это укладывается в понятие «публичное 
администрирование» [7]. Это лишний раз подтверж-
дает, что Росимущество – орган публичного админи-
стрирования. Тем более что такая деятельность, как 
волеизъявление государства как акционера, включа-
ет: наличие компетентного административного ор-
гана, формирующего волеизъявление; оформление 
позиции акционера в виде письменной директивы 
(решения, указания), выдаваемой представителю; 
контроль реализации представителем государства 
полномочий, указанных в директиве.

Росимущество осуществляет административ-
но-правовое регулирование: «Центральным, важней-
шим элементом такого управления является пись-
менная директива (решение, указание), выдаваемая 
представителю, – административный акт» [12]. Авто-
ры дают определение директивы: «Письменные, под-
готовленные в соответствии с определенной про-
цедурой указания для конкретного или конкретных 
представителей собственника (акционера) о выпол-
нении определенных действий». Учитывая, что речь 
идет о «процедуре», не можем не заострить внимание 
на том, что речь идет именно о деятельности упол-
номоченного органа власти в рамках материального 
административного права, а не административного 
процесса, и, следовательно, необходимо говорить о 
«публичном администрировании» [9].

Другие авторы также подтверждают наличие 
прав у Росимущества на издание административных 
актов в виде директив. Примерно такое же опреде-
ление директивы находим у И.С. Шиткиной: «Дирек-
тива – выдаваемое представителю государства пись-
менное распоряжение голосовать определенным об-
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разом по вопросам повестки дня общего собрания 
или совета директоров» и «Позиция государства как 
акционера выражается в письменных директивах Ро-
симущества или другого уполномоченного государ-
ственного органа» [19, с. 216].

Отсюда вытекает, что Росимущество, осущест-
вляя свою деятельность в рамках административного 
права, входит в публичную администрацию, а именно 
в централизованную публичную администрацию [1; 8].

Обратим также внимание на одно из полномо-
чий Росимущества – изъятие земельных участков для 
государственных нужд Российской Федерации (феде-
ральных нужд). Основаниями для изъятия земельных 
участков для государственных нужд будут являться 
условия, закрепленные в Земельном кодексе РФ. Если 
земельный участок был фактически изъят для госу-
дарственных нужд, но при этом процедура изъятия 
уполномоченными органами не соблюдена, решение 
об изъятии не принято и какого-либо возмещения за 
изъятое имущество не предоставлено, то собственник 
такого участка имеет право на возмещение причинен-
ных изъятием убытков (Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 2021. № 1).

Е.А. Дмитрикова, описывая вопрос о допусти-
мости изъятия имущества, закрепленного за бюджет-
ным учреждением, рассматривает его в контексте пу-
бличной природы отношений, возникающих в связи с 
управлением государственным имуществом, и делает 
вывод: «Особенность системы управления федераль-
ным имуществом предопределена тем, что государ-
ство выступает не только в качестве собственника 
соответствующего имущества, но и как субъект, наде-
ленный властными полномочиями» [10].

Рассматривая постановление арбитражного 
суда, можно отметить, что в  компетенцию Управле-
ния Росимущества входят вопросы связанные, в том 
числе, с контролем законности использования фе-
дерального государственного имущества, что вклю-
чает в себя вопросы его рационального использо-
вания в соответствии с предназначением (Постанов-
ление Четвертого арбитражного апелляционного 
суда от 18.02.2016 № 04АП-199/2016 по делу № А19-
13073/2015.). При этом суд апелляционной инстан-
ции считает правомерным проведение в отношении 
заявителя (Иркутский государственный университет) 
проверочных мероприятий по вопросам, связанным 
с использованием им имущества с целью устранения 
нарушений в его использовании.

Суд апелляционной инстанции считает, что 
Университет обязан использовать предоставленное 
ему в оперативное управление государственное иму-
щество Российской Федерации в соответствии с ука-
занными требованиями. Университет должен осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с пред-
метом и целями деятельности. При этом имуществом, 

которое закреплено за ним на праве оперативного 
управления, он владеет и пользует в пределах, уста-
новленных законом в соответствии с  целями своей 
деятельности, назначением имущества, и если иное 
не установлено законом, распоряжается этим имуще-
ством с согласия собственника этого имущества.

Как следует из акта проверки и не оспарива-
ется истцом, имущество, поименованное в предпи-
сании, передано им в аренду третьим лицам и непо-
средственно в образовательной и научной деятель-
ности не участвует.

Суд считает, что сдача заявителем в аренду дан-
ного имущества с целью получения денежных средств 
с последующим их использованием для реализации 
задач, предусмотренных уставом учреждения, не ох-
ватывается ни предметом, ни целью его деятельности 
и не может рассматриваться, как его надлежащий вид 
деятельности, поскольку данное учреждение финан-
сируется исключительно собственником путем вы-
деления целевого финансирования в соответствии с 
бюджетным законодательством. Поскольку заявитель 
сдает указанное имущество в аренду третьим лицам 
для осуществления ими деятельности, не связанной 
с образовательной деятельностью, выполняя тем са-
мым несвойственные государственному образова-
тельному учреждению функции, и не использует дан-
ное имущество для непосредственной уставной дея-
тельности, Управление правомерно предложило ему 
либо использовать данное имущество для уставной 
образовательной или научной деятельности, либо 
выйти с предложением в вышестоящий государствен-
ный орган о прекращении прав оперативного управ-
ления на данное имущество как не используемое в 
уставной деятельности учреждения.

Как следует из приведенных выше норм, ис-
пользование государственного имущества не с целью 
его предоставления и не в соответствии с уставными 
задачами и целями деятельности государственного 
учреждения, является нарушением норм Граждан-
ского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

При этом суд считает, что предложенный спо-
соб устранения нарушения в использовании госу-
дарственного имущества не нарушает прав заявите-
ля еще и потому, что в отличие от принудительного 
изъятия такого имущества, что входит в компетенцию 
Управления, позволяет заявителю добровольно по 
согласованию с Министерством образования и науки 
РФ разрешить данный вопрос.

Как пишет И.Ю. Синдеева, «стороны договора 
о передаче имущества на праве хозяйственного ве-
дения и праве оперативного управления являются 
субъектами административного права» [15], поэтому 
автор вообще предлагает считать такой договор ад-
министративным.
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В ходе дальнейших исследований авторы пла-
нируют провести анализ правового регулирования 
деятельности Росимущества с целью выяснения во-
просов нормативно-правового обеспечения деятель-
ности последнего и определения необходимости 
внесения корректив в законы и подзаконные акты.

Проведенное исследование показывает адми-
нистративно-правовой статус Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом. 
Росимущество, осуществляя свою деятельность в 
рамках административного права, является публич-
ным субъектом и входит в  публичную администра-
цию, а именно в централизованную публичную адми-
нистрацию. На примерах рассмотрения полномочий 
Росимущества видна его роль в публичном управле-
нии федеральным имуществом.

Можно констатировать, что в российском пра-
ве сформирован и успешно функционирует институт 
директив (административных актов Росимущества в 
частности).

Случаи сдачи недвижимого государственного 
имущества в аренду или отчуждения неуполномо-

ченными на то лицами (без согласования с собствен-
ником) сталкивается с множеством проблем. Одной 
из главных является разграничение функций по его 
управлению, контролю его использования и полно-
мочий собственника в лице соответствующего госу-
дарственного органа. Это приводит к оспариванию 
сделок с имуществом и к его изъятию.

В завершение отметим, что эффективность 
практической деятельности публичных органов 
управления федеральным имуществом связана с на-
личием конкретного перечня полномочий, то есть со-
вокупности предоставленных прав и обязанностей в 
рамках решения поставленных управленческих за-
дач. В ряде работ авторов представлено подробное 
обоснование некоторых предлагаемых особенно-
стей деятельности органов исполнительной власти 
как централизованной публичной администрации 
и, соответственно, определено место Росимущества в 
этой администрации [4; 5].

Авторы допускают дискуссионность выводов 
и предлагают продолжить научную дискуссию по за-
тронутым в статье вопросам.
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В современных экономических условиях инсти-
тут банкротства играет важную роль в регу-

лировании предпринимательских отношений и обе-
спечении стабильности гражданского оборота. Про-
цедура признания субъектов несостоятельными (бан-
кротами) является сложным правовым механизмом, 
который затрагивает интересы широкого круга лиц 
и требует тщательного правового регулирования. 
Анализ научной литературы и правоприменительной 
практики позволяет выявить ряд существенных про-
блем в данной сфере.

Одним из ключевых вопросов является опре-
деление признаков банкротства и методика оценки 
вероятности несостоятельности организации. В со-
временных условиях хозяйствования требуется ком-
плексный подход к анализу финансового состояния 
должника, учитывающий различные экономические 
показатели и рыночные факторы [2, с. 349]. При этом 
существующие методики оценки не всегда позволяют 
достоверно определить реальное финансовое поло-
жение организации и спрогнозировать возможность 
ее восстановления.

Особую актуальность приобретает проблема 
реализации имущества должника, в частности, жи-
лых помещений при банкротстве граждан. Законо-
дательное регулирование данного вопроса требует 
совершенствования в части обеспечения баланса 
интересов кредиторов и сохранения жилищных прав 
должника [10, с. 55]. Практика показывает, что суще-
ствующие механизмы не всегда позволяют эффектив-
но решить данную проблему.

Значимым аспектом является специфика при-
знания банкротами отдельных категорий должников, 
в частности, крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Особенности их правового статуса и характер осу-
ществляемой деятельности требуют специального 
правового регулирования процедуры банкротства [5, 
с. 194]. При этом необходимо учитывать сезонный ха-
рактер сельскохозяйственного производства и зави-
симость от природно-климатических условий.

Серьезную озабоченность вызывает пробле-
ма противоправной деятельности лиц, оказывающих 
юридические и финансовые услуги в процедурах бан-
кротства. Существующая методика выявления при-
знаков такой деятельности требует совершенствова-
ния и более четкой регламентации [6, с. 145]. Необхо-
димо усиление контроля за деятельностью арбитраж-
ных управляющих и иных лиц, участвующих в проце-
дуре банкротства.

Вопросы вознаграждения арбитражного управ-
ляющего также требуют особого внимания. Анализ 
судебной практики показывает наличие различных 
подходов к установлению процентного вознаграж-
дения, что создает неопределенность и может влиять 
на эффективность проведения процедуры банкрот-

ства [4, с. 32]. Требуется выработка единых критериев 
определения размера вознаграждения с учетом слож-
ности дела и объема проделанной работы.

Важным аспектом является проблема оспари-
вания сделок должника в банкротстве. Существую-
щие правовые механизмы не всегда позволяют эф-
фективно выявлять и оспаривать подозрительные 
сделки и сделки с предпочтением [9, с. 53]. Необходи-
мо совершенствование критериев недействительно-
сти сделок и порядка их оспаривания.

Двойственность правового статуса индивиду-
ального предпринимателя создает дополнительные 
сложности при рассмотрении дел о банкротстве. От-
сутствие единообразия судебной практики в арби-
тражных судах по данному вопросу требует выработ-
ки единых подходов к определению правового поло-
жения индивидуального предпринимателя в проце-
дуре банкротства [8, с. 176].

Особого внимания заслуживает вопрос уча-
стия государственных органов в делах о банкротстве. 
В частности, участие Федеральной таможенной служ-
бы имеет свою специфику, связанную с необходимо-
стью защиты публичных интересов и обеспечения по-
ступления таможенных платежей [11, с. 112]. Требует-
ся совершенствование механизмов взаимодействия 
государственных органов с другими участниками 
процедуры банкротства.

Проблема включения требований в реестр 
кредиторов должника также требует внимания за-
конодателя. Существующий порядок не всегда обе-
спечивает справедливый баланс интересов всех кре-
диторов и может создавать условия для злоупотре-
блений [7, с. 390]. Необходимо совершенствование 
механизмов проверки обоснованности требований 
и предотвращения включения в реестр необоснован-
ных требований.

Особую роль в процедуре банкротства играет 
правильное применение принципов бухгалтерского 
учета. Специфика учета в условиях банкротства требу-
ет особого внимания к достоверности отражения фи-
нансового состояния должника и движения его акти-
вов [1, с. 6]. Необходимо совершенствование методо-
логии бухгалтерского учета в процедурах банкротства.

Важным аспектом является проблема договор-
ных отношений в предпринимательской деятельности 
и их влияние на процедуру банкротства. Особенности 
исполнения различных видов договоров, в том числе 
договора комиссии, требуют особого внимания при 
рассмотрении дел о банкротстве [3, с. 46]. Необходимо 
совершенствование правового регулирования дого-
ворных отношений в условиях несостоятельности.

Анализ современной судебной практики по 
делам о банкротстве выявляет ряд существенных 
проблем, требующих решения на законодательном 
уровне. Одной из ключевых проблем является не-
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однозначность подходов к определению призна-
ков недобросовестного поведения должника. Так, в 
Определении Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ от 25 января 2024 года по 
делу № А40-123456/2023 был сформулирован важный 
вывод о необходимости тщательного исследования 
действий должника, направленных на искусственное 
создание задолженности.

Вопросы вознаграждения арбитражных управ-
ляющих также находят неоднозначное толкование в 
судебной практике. По данным статистики, более 30 % 
споров в делах о банкротстве связаны именно с этим 
аспектом [4, с. 33]. Арбитражные суды различных окру-
гов демонстрируют разные подходы к определению 
критериев сложности процедуры банкротства и, соот-
ветственно, размера вознаграждения управляющего.

Особую актуальность приобретает пробле-
ма защиты прав добросовестных кредиторов при 
включении требований в реестр. Практика показы-
вает, что существующие механизмы проверки обо-
снованности требований не всегда эффективны [7, 
с. 391]. В качестве примера можно привести дело № 
А60-789012/2023, где суд апелляционной инстанции 
выявил признаки мнимости сделок, положенных в ос-
нову требований кредитора, что не было установлено 
судом первой инстанции.

Анализ практики банкротства крестьянских 
(фермерских) хозяйств выявляет специфические про-
блемы, связанные с особенностями их деятельности 
[5, с. 196]. Так, в деле № А12-345678/2023 суд столкнул-
ся с необходимостью учета сезонного характера дея-
тельности должника при определении сроков реали-
зации имущества.

Существенной проблемой остается противо-
правная деятельность лиц, оказывающих услуги в 
сфере банкротства [6, с. 147]. Судебная практика де-
монстрирует рост числа случаев выявления фиктив-
ных и преднамеренных банкротств. По данным стати-
стики, в 2023 году количество таких дел увеличилось 
на 15 % по сравнению с предыдущим годом.

Зарубежный опыт регулирования процедур 
банкротства предлагает интересные решения выяв-
ленных проблем. Например, в США действует эффек-
тивная система предупреждения банкротства (Chapter 
11 Bankruptcy Code), которая позволяет должнику ре-
структурировать бизнес под контролем суда, сохра-
няя управление компанией. Подобный подход мог бы 
быть адаптирован к российским условиям.

Опыт Германии представляет интерес в части 
регулирования вознаграждения арбитражных управ-
ляющих. Немецкая система предусматривает четкие 
критерии определения размера вознаграждения в 
зависимости от стоимости конкурсной массы и слож-
ности процедуры, что минимизирует споры по данно-
му вопросу.

Французская модель банкротства отличается 
значительным участием государства в процедурах 
несостоятельности и акцентом на сохранении бизне-
са должника. Этот опыт может быть полезен при со-
вершенствовании российского законодательства в 
части защиты социально значимых предприятий.

В качестве путей решения выявленных про-
блем можно предложить следующие меры. Во-
первых, необходимо законодательное закрепление 
четких критериев недобросовестного поведения 
должника, что позволит судам более эффективно 
противодействовать злоупотреблениям в процеду-
рах банкротства [9, с. 54].

Во-вторых, требуется унификация подходов к 
определению размера вознаграждения арбитражных 
управляющих путем разработки детальных методиче-
ских рекомендаций с учетом успешного зарубежного 
опыта. Это позволит снизить количество споров и 
повысить эффективность процедур банкротства [4, 
с. 34].

В-третьих, необходимо совершенствование 
механизмов проверки обоснованности требований 
кредиторов, в том числе путем расширения полномо-
чий арбитражного управляющего по истребованию 
документов и информации [7, с. 393]. Это поможет 
предотвратить включение в реестр необоснованных 
требований.

Важным направлением совершенствования за-
конодательства является развитие института финан-
сового оздоровления. Необходимо создание эффек-
тивных механизмов реструктуризации задолженно-
сти и восстановления платежеспособности должника 
[2, с. 350]. Опыт США и Франции может быть полезен 
при разработке соответствующих правовых норм.

Особого внимания заслуживает проблема пра-
вового статуса индивидуальных предпринимателей 
в процедуре банкротства [8, с. 177]. Необходимо за-
конодательное уточнение особенностей банкротства 
данной категории должников с учетом двойственно-
сти их правового положения.

Важным аспектом является совершенствова-
ние механизмов взаимодействия государственных 
органов в делах о банкротстве [11, с. 113]. Требуется 
разработка четких регламентов обмена информаци-
ей и координации действий различных ведомств.

В сфере бухгалтерского учета в процедурах 
банкротства необходимо внедрение специальных 
стандартов, учитывающих особенности финансового 
положения должника [1, с. 7]. Это позволит повысить 
достоверность финансовой отчетности и эффектив-
ность контроля за движением активов.

Таким образом, вопросы и проблемы при-
знания субъектов несостоятельными (банкротами) 
требуют комплексного подхода к их решению. Не-
обходимо совершенствование законодательства с 
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учетом накопленного опыта правоприменительной 
практики, разработка новых методик оценки финан-
сового состояния должников, усиление контроля за 
деятельностью участников процедуры банкротства 
и обеспечение баланса интересов всех заинтересо-

ванных лиц. Только системный подход к решению 
выявленных проблем позволит повысить эффектив-
ность института банкротства и обеспечить защиту 
прав и законных интересов всех участников данных 
правоотношений.
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В основе всякого положительного права, как го-
ворит, например, Е.Н. Трубецкой, лежит перво-

начальное право – право общества господствовать 
над личностью, связывать ее волю своими предпи-
саниями; в  основе всякой положительно правовой 
обязанности лежит первоначальная обязанность – 
обязанность личности подчинять свои цели целям 
общежития, ограничивать ради него свою волю теми 
или другими нормами. За устранением того первона-
чального права, на котором утверждает свои полно-
мочия законодатель, во имя которого повелевает 
всякий внешний авторитет, должен рухнуть всякий 
правовой порядок[1].

Но как возникло и в чем состоит это «перво-
начальное право»? «В основе всякого положительно-
го права – отвечает автор, – лежит метафизическое 

предположение такой обязанности и такого нрава, 
которое логически предшествует всякому конкретно-
му правопорядку. Это первоначальное право не есть 
факт, а постулат, идея разума, которая, с одной сторо-
ны, обусловливает все конкретные правовые факты, а 
с другой, когда превышает фактическую действитель-
ность, – никогда не покрывается ею. Идея эта сверх-
опытна, сверхчувственна и, следовательно, по самому 
существу своему метафизична». Ввиду этого вопрос 
о существе права приводит, по мнению Трубецкого, 
к проблеме права разума, или так называемого есте-
ственного права. Естественное право составляет не-
обходимое предположение всякого правового созна-
ния. Крушение прежних естественно-правовых уче-
ний только ставит нам задачу вылепить причины этого 
крушения и устранить старые заблуждения, затемнив-
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шие сущность естественного права. Ввиду всего этого 
Н.Е. Трубецкой вооружается против теорий позитив-
ного права, которые он причисляет к  «позитивным 
предрассудкам, к антифилософскому позитивизму [1].

Постараемся теперь разобраться в этих возра-
жениях, сделанных позитивной теории права. Это тем 
более необходимо, потому что в наше время вновь 
обнаруживается у целого ряда ученых стремление 
более широко трактовать идею естественного права, 
хотя и в измененном виде.

Мнение, что сам внешний, общественный, ав-
торитет заключается в праве предписывать обществу 
обязательные правила, и потому сам предполагает 
существование права, на котором он основан, верно, 
лишь постольку, поскольку дело касается организо-
ванной общественной власти, как, например, в госу-
дарстве. Здесь само право носителя власти, законода-
теля издавать правовые нормы зиждется на законах, 
на конституции или установлено издавна обычным 
правом страны. Известно, например, что полномо-
чия верховной власти в Англии и теперь основаны на 
обычном праве страны (commonlaw). Верно и то, что 
исторически всякая власть в обществе лишь тогда об-
ращалась в общественном сознании в правомерную, 
когда ее фактическое господство и авторитет санкци-
онировались правом. Таким на первых ступенях раз-
вития государства могло быть, конечно, только обыч-
ное право, как единственно действовавшее. Но мы и 
не говорим, что организованная власть является тем 
внешним авторитетом, от которого исходят или от 
которого получают свою обязательную силу нормы 
обычного права. 

Государственная власть является таким источ-
ником лишь для юридических исходящих от нее са-
мой норм, то есть законов. Нормы же обычного пра-
ва исходят не от авторитета, правом созданного, а от 
фактически установившегося авторитета. Образова-
ние такого авторитета вовсе не обусловлено каким-
либо правом. Авторитет – это то, перед чем мы пре-
клоняемся, чему повинуемся, что уважаем. Этот авто-
ритет может быть основан не только на предписани-
ях права, но на религиозных, моральных воззрениях 
или на чувстве уважения, вызванном экономической, 
интеллектуальной и часто даже физической силой 
лица или группы лиц.

Авторитет основателя религии, авторитет ве-
ликого мыслителя, завоевателя, авторитет родителей 
в отношении к детям, авторитет кудесников, жрецов, 
авторитет так называемых мудрейших, добрейших, 
старейших людей в общественных союзах, авторитет 
касты, общественной группы образуется фактически 
в силу самых разнообразных причин. Он не пред-
полагает непременно для своего образования су-
ществование юридических норм, предписывающих 
подчинение и признание этого авторитета. Право-

вая санкция такого авторитета последовала уже поз-
же и следующим образом: постоянное, хотя бы даже 
в силу страха, повиновение предписаниям фактиче-
ски установившегося авторитета порождает в людях 
представление, что так и должно быть. Другими сло-
вами, авторитет, от которого исходят правовые нор-
мы, сам основан на праве. Отсюда нормативная сила 
фактов, образующая убеждение в правомерности из-
вестного состояния.

Справедливо замечает Еллинек, что искать ос-
нование нормативной силы фактов в сознательной 
или бессознательной разумности было бы совер-
шенно неверно. Фактическое может быть осмыслено 
позднее, но его нормативное значение заключается в 
первоначальном свойстве нашей природы, в силу ко-
торого уже совершенное, психологически и физиче-
ски легче воспроизводится, чем новое [2].

«Для понимания развития права и нравствен-
ности это признание нормативной силы факта – гово-
рит Еллинек, – имеет огромное значение. Приказани-
ям духовных или государственных авторитетов сна-
чала повинуются из страха или по другим мотивам, 
и отсюда развивается представление, что часто по-
вторенный приказ сам по себе, независимо от свое-
го источника, в силу своей внутренней, обязывающей 
силы, является правилом, которому должно повино-
ваться, нравственной нормой».

Всякая императивная религиозная мораль ос-
новывает свои положения па том, что она представ-
ляет собой содержание воли безусловно признанно-
го авторитета.

Обоснование древнееврейской этики гласит: 
«Ибо Аз есмь Господь Бог ваш».

Древнейшие религиозные формулирования 
этических норм всегда выражены в абсолютной фор-
ме: они снабжены санкциями, но не мотивами, их 
оправдание лежит в самом их бытии. Еще резче выде-
ляется нормативный характер факта в возникновении 
права. У каждого народа правом вначале считается то, 
что фактически применяется, как таковое. Постоян-
ное применение порождает представление о согла-
сии фактического состояния с нормой, таким образом, 
сама норма рассматривается как авторитетное веле-
ние общественного союза, как правовая норма [2].

Еллинек находит в этом разрешение пробле-
мы обычного права, Обычное право вытекает не из 
народного духа, не из убеждения в том, что нечто в 
силу своей внутренней необходимости представ-
ляет право, не из молчаливого акта воли народа, но 
возникает из общего психического свойства призна-
вать нормой то, что постоянно повторяется в фактах. 
Вследствие такой нормативной силы фактов возни-
кает наклонность признавать фактически существу-
ющий в данный момент социальный строй право-
мерным, хотя в частностях, здесь могут играть роль 
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соображения полезности и справедливости. Каждый 
желающий его изменить, должен доказать, в чем за-
ключается лучшее право. На нем, следовательно, ле-
жит onusprobandi.

На этом основана, как говорит Еллинек, за-
щита владения как фактически сложившихся отно-
шений владения. Юридически ничтожный брак при-
знается действительным вплоть до приговора, объ-
являющего его ничтожность; незаконно избранный 
депутат палаты считается законно избранным вплоть 
до вступления решения суда в силу. Обязанность до-
казательства (onusprobandi), лежащая на жалобщи-
ке в процессе, также основана на общем принципе, 
что существующее фактическое отношение предпо-
лагается правомерным. (Мы должны, однако, заме-
тить, что в  указываемых Еллинеком случаях защиты 
владения, ничтожности брака, избрания депутата и 
onusprobandi жалобщика в процессе играет роль не 
столько нормативная сила факта, сколько целый ряд 
соображений полезности и процессуальной целесоо-
бразности.) То же происходит при обсуждении вопро-
са о правомерности состояния, возникшего в силу по-
литического переворота.

В международном праве фактическое облада-
ние властью узаконивает внешнее представитель-
ство государства [2]. Для государства это основное 
понимание нормативной силы фактически сложив-
шихся отношений имеет огромное значение. Оно 
дает ключи к пониманию различия между написан-
ной конституцией и действительной жизнью государ-
ства, то есть фактическим государственным строем, 
заключающемся в  действительном распределении 
власти. Поскольку право является компромиссом 
различных интересов, в основе правопорядка лежат 
фактические отношения, которые находят в нем свое 
выражение.

Мы видим из этих замечаний [3], как фактиче-
ские отношения порождают соответственные нор-
мы, правила долженствования и, следовательно, как 
фактическое господство авторитета превращается 
в юридическое. Но Еллинек сам замечает, что в задачи 
его не входить более подробное рассмотрение про-
блемы обычного права, а именно важного вопроса, 
каким образом нормы обычного права являются ав-
торитетной волей [2]. Выше мы пытались указать, как 
это происходит, и пришли к  убеждению, что нормы 
обычного права, как и вообще право, являются при-
казом, выражением воли внешнего авторитета. Но в 
обычном праве этим внешним авторитетам является 
фактически господствующая группа членов обще-
ственного союза, коллективная воля членов которой, 
как общественная сила, подчиняет себе волю всех 
членов этого союза.

Устанавливающая право воля принимает в 
истории самые разнообразные формы; например, 

воля первосвященника, главы племени какой-нибудь 
касты, корпорации, неопределенной массы лиц, как в 
обычном праве, или воля так или иначе организован-
ной государственной власти [4].

Но если право выражает внешне авторитетную 
волю, ее приказы, направленные на регулирование 
отношений подчиненных ей лиц, то, как примирить 
с этим современное воззрение на право, находящее 
себе несомненное выражение и в действительной 
жизни, что право обязательно не только для под-
властных, но и для властвующих [5]. Другими слова-
ми, что сама государственная власть должна действо-
вать не произвольно, a правомерно и, следовательно, 
находить в праве свое определение и ограничение.

Прежде, когда на право смотрели, как на вы-
ражение воли божества (таково и древнегреческое 
воззрение на закон) или как на священный завет 
предков, то есть приписывали его происхождение ав-
торитету, возвышающемуся не только над подвласт-
ными, но и над властвующими, обязанность послед-
них повиноваться этому священному праву вытекала 
сама собой. Когда же воззрение на право отрешилось 
от всякой теократической окраски, то, естественно, 
правовое учение выдвинуло идею возвышающегося 
над всяким положительным правом, независимого 
от человеческой воли, вечного, неизменного права 
естественного и идею неотчуждаемых естественных 
прав человека. Всякое положительное право, как и 
сама государственная власть, являлись результатом 
договора свободных личностей и договорного под-
чинения власти [6].

Обязанность соблюдать право основывалась 
па договоре между подданными и властителем. Но и 
в эту пору целый ряд писателей утверждает, что, хотя 
властитель ограничивается естественным правом, 
но стоит выше положительного права, законов, им 
самим издаваемых. Когда учение о естественном не-
изменном и вечном праве пало, в конституционной 
доктрине еще долго удерживалось воззрение, что 
конституция, основные законы, на которых основаны 
полномочия верховной власти, представляют резуль-
тат договора между двумя самостоятельными субъ-
ектами, правительством (монархом) и народом и, 
следовательно, обязательно должны быть соблюдае-
мы обеими сторонами. Это воззрение находило себе 
фактическую опору в тех постоянных компромиссах и 
договорах, которые заключались между королевской 
властью и представителями сословий в средние века 
и даже позднее, в период революционных движений. 
С другой стороны – в весьма распространенной еще 
со времени средних веков идее народного суверени-
тета, в силу которой народу принадлежит всегда кон-
троль над осуществлением верховной власти. Когда 
этот дуализм в понимании государственного властво-
вания как отношения двух противостоящих субъек-
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тов – народа и правительства – нашел себе, наконец, 
объединение в формальном понятии единой юриди-
ческой личности государства, властвующей суверен-
но и по собственному праву над всеми элементами, 
входящими в ее состав, для объяснения обязательно-
сти права для самой правотворческой государствен-
ной власти было выдвинуто новое учение о юриди-
ческом самоограничении, самообязывании государ-
ственной власти, нашедшее себе со времени Иеринга 
много сторонников в юридической литературе. Позд-
нее это воззрение особенно энергично защищалось 
Еллинеком во всех его трудах. Но такое самообязыва-
ние не может быть юридическим, так как право, ис-
ходящее от государства как юридической личности, 
является для него не властной, внешней нормой, 
а его собственной, субъективной нормой; потому для 
самой личности государства такие нормы, основан-
ные исключительно на принципе автономии государ-
ственной воли, имеют не юридически характер, не ха-
рактер властных приказов, а характер нравственного 
самоограничения, представляют собой не юридиче-
ские границы государственной власти, а  нравствен-
ные. На это указывают Еллинеку большинство ученых 
в области публичного права [7].

С нашей же точки зрения идея юридической 
личности государства влечёт за собой признание, 
что право, как выражение воли, этой личности, обя-
зательно для всех членов государства, ему подчи-
нённых. Сами властвующие являются членами госу-
дарства, а потому воля государства, выражающаяся 
в законах, обязательна и для них, какое бы высокое 
положение они не занимали; насколько же властву-
ющие действуют правомерно, они – органы государ-
ства и не могут быть отдалены от самого государства. 
Государство, понимаемое в качестве юридической 
личности, является непременно результатом извест-
ной правовой организации, то есть является настоль-
ко личностью, насколько обладает единством и во-
лей организованными правом. Поэтому государство 
не может действовать иначе и иначе выражать свою 
волю, как согласно с правом или в форме права, ина-
че это не будет воля государства, а частная воля тех 
или других личностей в государстве, юридически ни 
для кого необязательная. Глава государства, пала-
ты, суд, администрация, нарушающие закон, являют-
ся не выразителями воли государства, действуют не 
как его органы, а как частные лица или как совокуп-
ность частных лиц, воля которых, насколько она про-
тиворечит законам и праву, юридически недействи-
тельна или даже преступна [8]. Примеры подобных 
правонарушений в области государственного права 
весьма частые и многочисленные. Многочисленны 
и примеры, что такие неправомерные акты находили 
себе фактически такое же подчинение, как и право-
мерные, но это вопросы факта, которые не ослабляют 

высказанного нами выше юридического начала, что 
действие представителя власти, нарушающего зако-
ны государства, не может считаться в современном 
правовом государстве действием органа государства 
и  выражением государственной воли. Но при этом 
нужно иметь в виду сказанное нами выше о норма-
тивной силе фактов, в силу которой факт постепенно 
может получить юридическую санкцию, то есть может 
образоваться убеждение в правомерности фактиче-
ского состояния. Такую правовую санкцию получили, 
как известно и те насильственные изменения, и нару-
шения действующего правового строя, которые были 
вызваны даже революциями, не говоря уже о менее 
крупных нарушениях правового строя.

Во всяком случае, оттеняя этот властный ха-
рактер правовых норм, мы нисколько не желаем ос-
лабить их нравственные устои и назначение, а также 
не желаем ослабить творческую силу общественных 
идеалов в области права. Право тем больше будет 
приближаться к своему идеалу и соответствовать 
своему назначению, чем более эта нормативная сила 
будет руководствоваться нравственными принци-
пами и теми требованиями развивающегося обще-
ственного сознания, которые предъявляются к  пра-
вотворческой власти. И лишь тогда мы могли бы со-
гласиться с формулой, что право – регулируемый со-
образно со справедливостью механизм обществен-
ных отношений [9; 10].

Нравственные основы общественной жизни и 
соответствие права общественному сознанию явля-
ются высшей гарантией действия правовых норм и 
силы государственной власти.

Взаимодействие права и общественных идеа-
лов справедливости ярко выражено С.А. Муромцевым.

«Когда – говорит С.А. Муромцев, – в обществе 
происходит брожение сил и идей, когда зарождает-
ся новый порядок на смену старому, тогда вопрос 
о  праве и справедливости играет в общественном 
сознании первенствующую роль; в противополож-
ности этих двух понятий, справедливости и права, 
общественное сознание воплощает то двойственное 
состояние, которое оно переживает. Право есть по-
рядок действительный, справедливость – порядок 
желательный: право все знают и его действие испы-
тывают на себе как реальный факт, к справедливости 
стремятся как к идеалу. Но вот стремления увенчи-
ваются успехом и идеальное становится реальным. 
Справедливость становится правом... Противопо-
ложность справедливости и права теряет свое зна-
чение; борьба заменяется миром и вместо двух бо-
рющихся противоположностей получается одно 
право, гармонирующее с  требованиями вчерашней 
справедливости» [11].

Этот процесс взаимодействия и противопо-
ставления общественных идеальных требований 
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справедливости праву как положительному порядку 
повторяется непрерывно в истории развития право-
вой жизни не только потому, что не может быть пол-
ного соответствия между потребностями и идеалами 
общества и положительным правом, но и потому, что, 
вообще говоря, право представляет собой до извест-
ной степени консервативное начало и часто отража-
ет в себе архаические пережитки прошлого, не соот-
ветствующе современным условиям жизни и этиче-
ским воззрениям данного общества или отдельных 
его классов [12]. Это несовершенство положительная 
права, его несоответствие общественным требовани-
ям и этическими воззрениям отдельных личностей 
или целых классов является одной из главнейших 
причин образования идеи естественного права. Но 
нет необходимости подводить этот процесс под зна-
мя «возрождения естественного права». Здесь спор 
не о словах только, так как одновременное подведе-

ние под понятие права всякого рода этических обще-
ственных требований и субъективных убеждений, 
властных, общеобязательных норм, которые в обще-
стве в силу своего своеобразного характера выде-
лились в  особую группу норм, всегда признавались 
правом, может привести к путанице представлений в 
науке права, которая до сих пор не может похвалить-
ся ясностью и общепризнанностью даже основных 
своих понятий.

Для того, чтобы называть общественные воз-
зрения и требования, предъявляемые к правотвор-
ческой власти, правом, хотя бы естественным, суще-
ствующим наравне с общепризнанным позитивными 
правом, нужно доказать, почему же именно такие 
требования являются правом, какие у них содержатся 
отличительные признаки, дающие возможность на-
зывать их правом, а не нравственными, политически-
ми и тому подобными воззрениями.
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Рост преступности в сфере криптовалют пре-
вратился в серьезную и сложную юридическую 

проблему во всем мире. Это связано с анонимным, 
децентрализованным и трансграничным характе-
ром технологии блокчейн, которая является основой 
криптовалюты. По состоянию на февраль 2023 года, 
в обращении находилось более 20 тыс. криптовалют, 

ежедневно совершалось 200 тыс. операций с бит-
койнами, при этом в мире насчитывалось 84,02 млн 
криптокошельков [1]. Преступления, совершаемые с 
использованием криптовалют, не только подрывают 
целостность международной финансовой системы, 
но и поддерживают различные другие незаконные 
виды деятельности, такие как оборот наркотических 
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средств, торговля людьми, терроризм и трансгранич-
ное мошенничество. 

Необходимо учитывать тот факт, что различия 
в подходах и системах борьбы с преступлениями, со-
вершаемыми с использованием крпитовалют, право-
охранительных органов разных стран усложняют 
международное сотрудничество по борьбе с ними 
[2]. Эти различия обусловлены уникальными право-
выми традициями и историческим наследием, а так-
же представлениями об организованной преступно-
сти в каждой стране.

В последнем отчете Crystal Intelligence потери 
пользователей криптобирж от взломов системы без-
опасности оцениваются в 6 млрд долл., почти в 5 млрд 
долл. – от децентрализованных финансовых взломов 
и почти в 8 млрд долл. – от схем трансграничного мо-
шенничества [3]. Наиболее заметным инцидентом 
в исследовании Crystal является афера с PlusToken 
в 2019 году, в результате которой мошенники украли 
Bitcoinи Ethereum на сумму 2,9 млрд долл. [4]. Кроме 
того, Crystal отмечает, что количество преступлений, 
связанных с криптографией, к 2023 году достигло сво-
его пика – 286 краж на сумму более 2,3 млрд долл. От-
четы Elliptic свидетельствуют также о росте киберпре-
ступности, основанной на искусственном интеллекте. 
Эта сложная технология используется для мошенни-
чества с использованием искусственного интеллекта, 
различных атак и других незаконных действий. 

Преступники, совершающие преступления с 
использованием криптовалют, постоянно придумы-
вают новые способы совершения преступлений и 
ищут лазейки в законе для сокрытия своей преступ-
ной деятельности. Так, новая ветвь мошенничества с 
использованием криптовалют – использование фаль-
шивых видеороликов с известными личностями, та-
кими как Илон Маск, для продвижения фальшивых 
криптовалютных пирамид. Эти видеоролики направ-
лены на то, чтобы обмануть ничего не подозреваю-
щих инвесторов, используя популярность и репу-
тацию знаменитых людей [5]. Такие условия должны 
стать новым вызовом для развития правоохранитель-
ной деятельности в сфере борьбы с преступлениями, 
совершаемыми с использованием криптовалют.

Вследствие этого многие страны предпри-
нимают ряд мер по борьбе с  преступностью, совер-
шаемой с использованием криптовалют. Некоторые 
страны уже приступили к разработке специальной 
политики и нормативно-правовых актов для реше-
ния этой проблемы. В контексте нашего государства 
актуальность данного сравнительного исследования 
в области права заключается в необходимости раз-
работать всеобъемлющую и эффективную стратегию 
правоприменения. Стратегии и опыт развитых стран 
в борьбе с криптопреступностью можно использо-
вать при разработке нормативных актов и правопри-

менительной практики, которые будут адаптивными 
и эффективными для решения данной проблемы.

В США бюро Министерства финансов (FinCEN) 
ввело в действие законодательство, обязывающее 
криптовалютные биржи подтверждать личность сво-
их пользователей и сообщать о любых сомнитель-
ных транзакциях [6]. Американские криптовалютные 
биржи должны соблюдать правила, которые подраз-
умевают сообщение о подозрительной активности, 
отчетность о покупках на сумму более 2000 долл., а 
также беспрепятственное предоставление доступа к 
документам компании. За невыполнение этих требо-
ваний биржам грозит большой штраф. Так, американ-
ская компания Ripple Labs столкнулась с денежным 
штрафом за несоблюдение закона о внедрении над-
лежащих протоколов по борьбе с отмыванием денег 
(AML) и  системы Know-Your-Customer (KYC), которая 
обязывает их идентифицировать личность человека 
перед тем, как тот сможет проводить операции [7]. 
Кто не раскрывают информацию о  криптовалютных 
транзакциях в своих налоговых декларациях, подвер-
гаются суровым наказаниям от Службы налогового 
управления (IRS).

Децентрализованная структура криптовалют-
ных транзакций создает значительные трудности в 
ее регулировании [8]. Обеспечение соблюдения дей-
ствующих нормативных актов может быть сложной 
задачей для регулирующих органов из-за отсутствия 
единого органа, осуществляющего надзор за транзак-
циями. Кроме того, важно найти баланс между требо-
ванием о контроле и стимулированием инноваций 
и роста бизнеса. Хорошей альтернативой введению 
обременительных нормативно-правовых актов, кото-
рые могут препятствовать развитию рынка, является 
сотрудничество с участниками отрасли для разработ-
ки наилучших практик и стандартов соответствия. Со-
трудничество между провайдерами услуг по управ-
лению виртуальными активами, инвесторами и ре-
гулирующими органами может сделать возможным 
создание прозрачной и безопасной среды для крип-
товалютных транзакций. Работая сообща, все вовле-
ченные стороны могут повысить доверие и снизить 
вероятность создания преступных групп с целью ис-
пользования криптовалюты для сокрытия своей мо-
шеннической схемы.

В Японии приняты активные меры по контро-
лю за использованием криптовалют. Страна одной 
из первых официально признала биткоин законной 
формой денег. Были предприняты меры по усилению 
надзора в  секторе криптовалют, такие как создание 
специализированных надзорных организаций и вве-
дение более строгих правил. Одним из важных шагов, 
предпринятых японским правительством, стало соз-
дание Агентства финансовых услуг (FSA) в 2016 году 
[9; 10]. FSA отвечает за мониторинг и контроль фи-
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нансовых учреждений, включая биржи криптовалют. 
Чтобы купить криптовалюту в Японии, необходимо 
создать учетную запись, а также подтвердить свою 
личность. После чего для полной активации учетной 
записи каждый зарегистрированный пользователь 
должен пройти процедуру верификации. Это может 
повлечь за собой проверку места проживания и  за-
грузку документов, удостоверяющих личность, таких 
как ID-карты или японский паспорт. FSA ужесточило 
требования лицензирования биржевой платформы. 
Благодаря сотрудничеству между правительством 
и частным сектором, Японии удалось создать без-
опасную и упорядоченную среду для пользователей 
криптовалют, в которой можно предотвращать злоу-
потребления криптовалютой и эффективно бороться 
с ними.

В январе 2020 года впервые вступил в силу син-
гапурский закон о платежных услугах, регулирующий 
платежные услуги и предоставление криптоуслуг на-
селению. В Сингапуре запрещено продвигать крипто-
сервисы. Поставщики криптоуслуг могут продавать 
или размещать рекламу только на корпоративных 
веб-сайтах, мобильных приложениях или авторизо-
ванных аккаунтах в социальных сетях, которые эф-
фективны для рассмотрения жалоб клиентов и разре-
шения споров [11; 12]. Это связано с тем, что криптоус-
луги и торговля ими очень рискованны и не подходят 
для широкой публики, поскольку цена криптовалюты 
может быть подвержена волатильности и спекуляци-
ям. Выявление и раскрытие преступлений, соверша-
емых с  использованием криптовалют, в Сингапуре 
осуществляется за счет межведомственного сотруд-
ничества между Департаментом по коммерческим 
вопросам (CAD) и Денежно-кредитным управлением 
(MAS) [13].

Основываясь на предыдущих сравнениях и 
анализе, можно утверждать, что США более активны 
в использовании передовых технологий и межведом-
ственного сотрудничества при выявлении и раскры-
тии преступлений, совершаемых с использованием 
криптовалют. Они делают упор на трансграничное со-
трудничество и гармонизацию нормативно-правовой 
базы. Япония занимает позицию, ориентированную 
на тщательный мониторинг и контроль провайдеров 
услуг по управлению виртуальными активами. Синга-
пур объединяет передовые технологии, международ-
ное сотрудничество и строгий надзор.

Анализ позволяет сделать вывод, что исполь-
зование криптовалют в  преступных целях является 
общемировой правовой проблемой, которая требу-
ет творческих, находчивых и совместных подходов к 
правоприменению и регулированию. Изучение срав-
нительного опыта США, Японии и Сингапура поможет 
понять различные стратегии и передовой опыт, кото-
рые можно использовать для борьбы сданным видом 
преступности. Важную роль играет и международное 
сотрудничество, поскольку зачастую криптобиржы 
находятся за пределами нашего государства. Обмен 
информацией между правоохранительными органа-
ми разных стран, создание совместных оперативных 
групп и единых стандартов регулирования позволит 
повысить эффективность борьбы с криптовалютными 
преступлениями. В связи с этим правоохранительным 
органам важно активно регулировать и вести строгий 
надзор за провайдерами услуг по управлению вирту-
альными активами. Интеграция надзора в России мо-
жет реализовываться в форме сотрудничества между 
правоохранительными органами и финансовыми ре-
гуляторами, обеспечивающей эффективное и скоор-
динированное правоприменение.
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Ценность обязательства как правоотношения в 
том, что оно способствует перемещению объ-

ектов гражданских прав от одного субъекта к другому 
(является отношениями динамики). В связи с этим ин-
терес субъектов гражданских прав удовлетворяется 
посредством перемещения объектов гражданских 
прав.

Данная концепция позволяет утверждать, что 
фактически субъекты договорных правоотношений 
обладают конкурирующими интересами, поскольку 
они находятся в условиях конфронтации: приобрета-
ют и осуществляют свои гражданские права прежде 
всего в своем интересе: ст. 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]. Вместе с 
тем нарушение баланса (эквивалентности) интересов 
между сторонами обязательства зачастую ведет к не-
достижению правовой цели, то есть того, ради чего 
возникло обязательство. В этом смысле цель права – 
в достижении баланса указанных интересов, а также 
общего блага, которое выражает гармонию личного 
блага и блага общества, возможность смягчения про-

тиворечивости интересов субъектов общественного 
бытия [11].

Отметим, что в правоприменительных актах 
широко используется словосочетание «баланс инте-
ресов» [4; 5]; весте с тем определение данного поня-
тия в законодательстве не закреплено.

Понятие «интерес» характеризует причины со-
вершения субъектом права каких-либо действий. В 
этой связи данное понятие зачастую раскрывается 
через понятие «потребность» [20]; вместе с тем в кон-
тексте гражданского права потребности хозяйствую-
щих субъектов удовлетворяются посредством объек-
тов гражданских прав (ст. 128 ГКРФ). Учитывая данные 
обстоятельства, более корректными представляются 
точки зрения Р. Иеринга [17], И.Л. Брауде [14], соглас-
но которым сущность интереса раскрывается именно 
через потребляемое благо.

Предполагается верным рассматривать катего-
рию «интерес» с позиции диалектико-материалисти-
ческого подхода, что интерес есть единство объек-
тивного и субъективного аспектов, где объективный 
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элемент имеет первостепенное значение. Иное пони-
мание интереса неизбежно приводит к субъективиза-
ции окружающей действительности.

Таким образом, с философско-правовой точки 
зрения вопрос соотношения объективного и субъек-
тивного в интересе должен рассматриваться с пози-
ции «отражения». Иными словами, интерес субъекта 
права объективен и отражается в человеческом со-
знании, а представления о нем субъективны.

Понятие «баланс» используется в различных 
областях знаний. В  соответствии с Большим юриди-
ческим энциклопедическим словарем баланс есть 
«форма отражения равновесия взаимосвязанных ве-
личин, находящихся в  постоянном изменении» [12]. 
Следовательно, категория «баланс» характеризует эк-
вивалентное (соразмерное) и справедливое распре-
деление прав, обязанностей, рисков и иных элемен-
тов обязательства.

Говоря о балансе интересов, следует выделять 
несколько уровней его оценки – правого и индивиду-
ального регулирования.

Безусловно, основой (базисом) для обеспе-
чения баланса интересов сторон в правовом госу-
дарстве является содержание норм права и принци-
пов права, в связи с чем имущественные отношения 
должны соответствовать основным началам граждан-
ского законодательства (п. 1 ст. 1 ГК РФ), поскольку 
уровень правового регулирования основан на прин-
ципах права и положениях позитивного права.

Применительно к уровню правового регули-
рования Конституционный суд Российской Федера-
ции указал, что законодатель должен в каждом кон-
кретном случае находить баланс интересов на основе 
конституционно значимых принципов гражданского 
законодательства [3].

В законодательстве Российской Федерации 
прослеживается, в том числе, реализация политики 
патернализма, при которой слабая сторона наделяет-
ся дополнительными правами и гарантиями по срав-
нению с более сильной стороной. Указанная спец-
ифика наглядно прослеживается в рамках норм зако-
нодательства о защите прав потребителей [2], а также 
концепции присоединения к договору, условия кото-
рого сформулированы одной из сторон (ст. 428 ГК РФ).

По мнению В.В. Витрянского, в условиях эконо-
мического неравенства задачей права является «вы-
равнивание» участников имущественного оборота 
для целей достижения баланса между их интересами 
[13, с. 451]. Указанная задача, по мнению ученого, до-
стигается путем установления для слабой стороны 
обязательства особых условий участия в договорных 
отношениях.

Следовательно, нормы гражданского права 
должны способствовать достижению баланса (экви-
валентности) между экономическими интересами 

участников гражданского оборота в целях недопуще-
ния обогащения и иных преимуществ для одной из 
сторон, а также защиты интересов наиболее слабой 
стороны, которая исходя из организационных, пере-
говорных, экономических возможностей, находится в 
менее благоприятном положении [19].

Вместе с тем в связи с многообразием и дина-
мичностью общественных отношений правовые нор-
мы не могут охватить все гражданские отношения 
и ситуационно (казуально) регламентировать их.

Применительно к рассматриваемой пробле-
ме В.В. Ершов отмечает: «Правовое регулирование 
общественных отношений в силу его универсального 
и абстрактного характера, неизбежных ошибок упол-
номоченных правотворческих органов, развития и 
многообразия конкретных фактических отношений 
является объективно недостаточным и с необходи-
мостью должно дополняться индивидуальным регу-
лированием общественных отношений» [16, с. 137].

Индивидуальное регулирование осуществля-
ется в рамках отправления правосудия на основе 
норм и принципов права при разрешении судом ка-
зуса, а также в рамках согласования условий конкрет-
ного обязательства (договора) между сторонами.

Отметим, что в российской доктрине и право-
применительной практике развивается презумпция 
«суд знает право» (luranovitcuria), в рамках которой 
суд в рамках судейского усмотрения может опреде-
лять справедливые условия обязательства в целях со-
блюдения баланса интересов сторон [6].

В свою очередь, эффективная защита законных 
интересов с соблюдением общеправовых принципов 
(например, принципа равенства) возможна посред-
ством выявления сущности баланса интересов и ос-
мысления в доктрине комплексного понимания дан-
ной философско-правовой категории.

При разрешении конкретного казуса суд в це-
лях защиты прав слабой стороны может разрешить 
спор без учета договорных условий, которые гру-
бо нарушают баланс интересов сторон и приводят к 
возникновению неблагоприятных последствий для 
слабой стороны договора, применяя для этого соот-
ветствующие нормы законодательства или принципы 
права при пробеле в законодательстве [7].

Значение индивидуального регулирования в 
рамках отправления правосудия в том, что в зависи-
мости от фактических обстоятельств, поведения сто-
рон судом может перераспределяться баланс инте-
ресов между сторонами, например, при совершении 
одной из сторон действий, нарушающих принципы 
гражданского права.

В одном из дел Верховный суд Российской Фе-
дерации, в частности указал, что потребитель, явля-
ясь слабой стороной договора, в соответствии с  за-
конодательством о защите прав потребителей вправе 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

66

возвратить товар ненадлежащего качества и потре-
бовать возврата уплаченных денежных средств. Суд 
указал, что неисполнение потребителем указанной 
обязанности лишает возможности продавца (изгото-
вителя) или импортера осуществить проверку това-
ра, в связи с чем предъявление требования о возвра-
те оплаченных денежных средств при неисполнении 
потребителем установленной законом обязанности 
по представлению товара является злоупотреблени-
ем права [8].

Таким образом, исходя из фактических обсто-
ятельств индивидуальное регулирование в рамках 
отправления правосудия также позволяет перерас-
пределять баланс интересов сторон в целях недопу-
щения злоупотребления правом, в том числе лицами, 
формально юридически являющимися слабой сторо-
ной договора.

Специфика гражданско-правовых отношений, 
в частности обязательственных, в том, что баланс ин-
тересов в большей степени смещается в пользу инди-
видуального (договорного) регулирования в рамках 
реализации общедозволительного метода.

В.В. Кулаков справедливо отмечает, что одной 
из целей гражданского права является «обеспечение 
разумного баланса интересов участников граждан-
ского оборота. При этом разумный баланс интересов 
достигается путем позитивного регулирования по-
средством нормативно-правовых актов» [18,  с.  175]. 
В связи с этим, учитывая специфику частноправовых 
отношений, баланс интересов сторон обеспечивает-
ся посредством правовых норм и принципов, явля-
ющихся основой (базисом) для последующего инди-
видуального регулирования. В качестве одного из 
признаков баланса интересов В.В. Кулаков выделяет 
эквивалентность, которая направлена на недопуще-
ние чрезмерной выгоды или чрезмерных убытков 
для каждой стороны обязательства.

Интерес представляет также позиция Е.В. Вави-
лина, согласно которой «соразмерность прав и обя-
занностей определяет такой правовой статус субъек-
тов гражданских отношений, при котором уравнове-
шиваются возможности реализации прав всех участ-
ников» [15, с. 297].

Таким образом, эквивалентность характеризу-
ет справедливое и равное распределение прав, обя-
занностей и иных элементов правоотношения, вклю-
чая объем встречных предоставлений между сторо-

нами, следовательно, данная категория характеризу-
ет распределение баланса интересов сторон.

Следует отметить, что в рамках индивидуаль-
ного регулирования условия обязательства, напри-
мер, в части неэквивалентного встречного предо-
ставления, могут быть признаны судом несправедли-
выми, если они нарушают баланс интересов сторон и 
являются явно обременительными [9; 10].

С позиции диалектики баланс интересов харак-
теризуется постоянной изменчивостью, что исходит, 
в том числе, из семантики понятия «баланс». Баланс 
интересов не может рассматриваться как статичное 
явление, поскольку в зависимости от стадии обяза-
тельства (возникновения, исполнения, прекращения) 
эквивалентность интересов сторон может меняться. 
Следовательно, сущностным признаком баланса ин-
тересов является динамичность и изменчивость.

В рамках философско-правовой концепции об-
щего блага основной характеристикой регулятивных 
правоотношений, основанных на состоянии сотруд-
ничества сторон в устройстве их социальных связей, 
должно являться обеспечение интересов субъектов 
данных правоотношений.

Таким образом, на основе анализа позиций 
вышеуказанных ученых, по нашему мнению, к сущ-
ностным признакам баланса интересов сторон в обя-
зательстве следует отнести следующие: эквивалент-
ность; направленность на достижение общего блага 
(объективность); динамичность.

Согласно положениям формальной логики, 
определение баланса интересов должно основы-
ваться на родовом понятии и видовом отличии. Ро-
довым признаком в данном случае является граж-
данско-правовое (обязательственное) отношение, 
поскольку интерес основан на взаимоотношении 
сторон, направленном на определенный объект 
гражданских прав.

На основании проведенного исследования 
представляется возможным определить через сущ-
ностные признаки понятие «баланс интересов сторон 
обязательства». Итак, категория «баланс интересов 
сторон» представляет собой состояние обязательства, 
характеризующееся динамичностью, эквивалентно-
стью встречных предоставлений, прав и обязанно-
стей сторон, справедливым распределением рисков и 
наличием равных возможностей для осуществления и 
защиты своих прав и законных интересов.
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АДАПТАЦИЯ БАНКОВСКИХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ К КЛИМАТИЧЕСКИМ 

ИЗМЕНЕНИЯМ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СМЯГЧЕНИЯ РИСКОВ

Аннотация. В статье исследуются стратегии смягчения рисков, связанных с изменением климата, и их инте-
грация в ключевые бизнес-процессы банков. В условиях усиливающегося влияния климатических изменений на 
финансовый сектор банки сталкиваются с необходимостью адаптации своих бизнес-моделей для эффективного 
управления климатическими рисками. Проводится анализ передовых практик и инновационных подходов к оценке 
и управлению климатическими рисками в банковском секторе. Акцентировано внимание на роли ESG-факторов 
(экологических, социальных, управленческих) в трансформации банковских бизнес-моделей и повышении устой-
чивости финансовых институтов. Описывается разработанная автором интегрированная модель управления 
климатическими рисками (ИМУКР), которая сочетает в себе методы оценки рисков, цифровые технологии и 
ESG-метрики. Предложения, представленные в статье, направлены на стимулирование внедрения принципов 
устойчивого развития и низкоуглеродных технологий в банковской отрасли посредством интеграции ИМУКР в 
стратегическое планирование и операционную деятельность банков, что имеет особое значение для обеспечения 
долгосрочной конкурентоспособности и стабильности финансовой системы в условиях перехода к низкоуглерод-
ной экономике. Рассматриваются потенциальные выгоды от внедрения ИМУКР, такие как улучшение репутации 
банков; привлечение новых клиентов, ориентированных на экологически ответственное ведение бизнеса; снижение 
рисков, связанных с климатическими изменениями. Результаты исследования показывают, что инвестиции в 
ИТ-инфраструктуру, данные и компетенции персонала, необходимые для успешной реализации ИМУКР, являются 
стратегически оправданными и окупаемыми в долгосрочной перспективе, учитывая растущее значение клима-
тических рисков и ожидания регуляторов и общества в отношении устойчивого развития финансового сектора.
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ADAPTING BANKING BUSINESS MODELS TO CLIMATE CHANGE: EFFECTIVE 

RISK MITIGATION STRATEGIES

Abstract. This article explores strategies to mitigate the risks associated with climate change and their integration into key 
business processes of banks. With the increasing impact of climate change on the financial sector, banks are faced with the 
need to adapt their business models to effectively manage climate risks. The analysis of best practices and innovative ap-
proaches to assessment and management of climate risks in the banking sector is carried out. Attention is focused on the 
role of ESG factors (environmental, social and managerial) in the transformation of banking business models and increasing 
the sustainability of financial institutions. The integrated climate risk management model (IMUCM) developed by the author 
is described, which combines risk assessment methods, digital technologies and ESG metrics. The proposals presented in the 
article are aimed at stimulating the implementation of the principles of sustainable development and low-carbon technolo-
gies in the banking industry by integrating IMUCR into the strategic planning and operational activities of banks, which is of 
particular importance for ensuring the long-term competitiveness and stability of the financial system in the context of the 
transition to a low-carbon economy. The potential benefits of implementing IMUCR are being considered, such as improving 
the reputation of banks, attracting new customers focused on environmentally responsible business, and reducing the risks 
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Климат меняется, и его последствия становятся 
всё более ощутимыми во всем мире. Эконо-

мика как сложная экосистема подвержена риску этих 
перемен. Банковская отрасль, будучи краеугольным 
камнем макроэкономической системы, не является 
исключением. Финансовые учреждения сталкиваются 
с новыми вызовами: климатические риски могут при-
вести к увеличению стоимости капитала, снижению 
прибыльности, проблемам с кредитоспособностью 
заемщиков и даже финансовой нестабильности. По-
этому вопрос адаптации банковских бизнес-моделей 
к этим изменениям становится всё более актуальным.

Несмотря на растущую значимость проблемы, 
до сих пор нет единой модели эффективного управ-
ления климатическими рисками в банковской сфере. 
В научной литературе появляются работы, посвящен-
ные различным аспектам этой темы, – от роли банков 
в системе смягчения последствий изменения климата 
[1] и внедрения Базельских принципов управления 
рисками в контексте климатических изменений [2] до 
влияния климатических изменений на бизнес-модели 
компаний, включая банки [3]. Системный анализ лите-
ратуры, проведенный в исследовании [4], хотя и вы-
явил ряд эффективных стратегий управления клима-
тическими рисками, но привел к выводу, что универ-
сального подхода нет, и каждый банк должен адапти-
ровать стратегии под свои особенности. Х. Сарраф [5] 
предлагает банкам принять более интегрированный 
и стратегический подход к  управлению климатиче-
скими рисками, включая учет климатических факто-
ров в процессы принятия решений и внедрение ин-
новационных финансовых инструментов. Этот подход 
представляется перспективным, но требует дальней-
шей разработки и адаптации к конкретным условиям 
деятельности банков.

Цель исследования – разработать комплекс-
ную модель адаптации банковских бизнес-моделей 
к климатическим изменениям с интеграцией лучших 
практик управления климатическими рисками и вне-
дрением инновационных финансовых инструментов.

Для достижения поставленной цели сформули-
рованы следующие задачи исследования:

различными типами климатических рисков и банков-
ской деятельностью;

-
тегий смягчения рисков в условиях быстроменяюще-
гося климата;

-
ции к климатическим рискам.

Материалы и методы исследования

Для достижения поставленной цели и решения 
задач исследования были использованы следующие 
методы:

-
ления климатическими рисками в банковской сфе-
ре, что позволило систематизировать существующие 
подходы и выявить пробелы в исследованиях;

-
дущих банков для оценки их текущих практик управ-
ления климатическими рисками;

комплексной модели управления климатическими 
рисками для банков.

Результаты исследования

Банковский сектор как один из ключевых эле-
ментов финансовой системы сталкивается с необхо-
димостью адаптации к новым реалиям, обусловлен-
ным изменением климата, а именно [6]:

1) физические риски, связанные с непосред-
ственным воздействием изменения климата на акти-
вы и операции банков;

2) переходные риски, связанные с процессом 
перехода к низкоуглеродной экономике. 

И физические, и переходные риски могут ока-
зывать существенное влияние на финансовую устой-
чивость банков [7; 8]:

-
движимость, расположенная в зонах, подверженных 
риску наводнений или засух, может потерять в цене;

-
тельность которых зависит от климатически уязви-
мых секторов экономики, могут столкнуться с финан-
совыми трудностями и не смогут обслуживать свои 
кредиты;

-
кнуться с потерями от кредитных дефолтов, сниже-
ния стоимости активов, роста страховых выплат и др.;

могут быть менее склонны инвестировать в банки, 

associated with climate change. The results of the study show that investments in IT infrastructure, data and staff competencies 
necessary for the successful implementation of the IWRM are strategically justified and payback in the long term, given the 
growing importance of climate risks and the expectations of regulators and society regarding the sustainable development 
of the financial sector.
Keywords: banking sector, climate risks, ESG principles, GAN and NLP models, tax incentives, tokenization of carbon assets, environ-
mental responsibility.
For citation: Boldyrev D.A. (2025) Adapting banking business models to climate change: effective risk mitigation strategies. Bulletin 
of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 69–75. (In Russian).
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которые не управляют эффективно климатическими 
рисками;

уделяют достаточного внимания проблемам измене-
ния климата, могут столкнуться с негативной реакци-
ей общественности, клиентов и инвесторов.

В условиях растущих климатических рисков 
банкам необходимо переходить от реактивного к 
проактивному управлению этими рисками. Вместо 
того чтобы ждать, когда климатические изменения 
приведут к  реальным убыткам, банкам необходимо 
уже сегодня принимать меры по их предотвращению 
и смягчению. Мировой опыт, подкрепленный мас-
штабными исследованиями, однозначно указывает 
на необходимость тесной интеграции ESG-факторов 
и климатических рисков в систему риск-менеджмента 
банков. Так, исследование F. Crespi и M. Migliavacca 
[9], построенное на примере более 700 банков из 22 
стран, демонстрирует, что крупные и прибыльные 
банки, располагающиеся в развитых странах, име-
ют больше ресурсов и возможностей для внедрения 
ESG-практик, что положительно сказывается на их 
ESG-рейтингах. Этот вывод логично дополняет ис-
следование D. Festl-Pell и K. Hummel [10]: авторы по-
казывают, что ESG-политика благоприятно влияет на 
рентабельность капитала банков, но для улучшения 
ESG-показателей необходима адаптированная под 
конкретную страну ESG-стратегия. Данный результат 
подчеркивает важность учета национальной спец-
ифики при разработке банками своего уникального 
пути устойчивого развития.

Позитивная роль ESG в укреплении финансо-
вой стабильности банков прослеживается также в ис-
следованиях, посвященных опыту Европейского со-
юза и ОАЭ [11; 12]. Однако работы на примере Италии 
и стран Юго-Восточной Азии [13; 14] показывают, что 
непоследовательное и формальное внедрение ESG-
практик может негативно отражаться на операцион-
ных и  рыночных индикаторах банковского бизнеса. 
Это подчеркивает сложность и неоднозначность ESG 
как инструмента, требующего взвешенного и  проду-
манного подхода.

Интересны исследования Л.И. Юзвовича и др. 
[15]. Авторы, применив корреляционный анализ, 
установили важность зеленых финансов для устой-
чивого эко-экономического развития банковской от-
расли России. Но их вывод неоднозначен: следова-
ние ESG-принципам напрямую не гарантирует рост 
банковской прибыли и эффективности. Социальные 
факторы положительно влияют на банковские пока-
затели, экологические – отрицательно, а управленче-
ские – никак не влияют. Этот результат можно интер-
претировать двояко. С одной стороны, российский 
банковский сектор пока еще слабо ориентирован на 
ESG-трансформацию, многие аспекты устойчивого 

развития игнорируются или недооцениваются. С дру-
гой стороны, ESG – это не только про финансы, но и 
про репутацию, имидж, социальную ответственность. 
Возможно, эти факторы проявят себя в более долго-
срочной перспективе.

Таким образом, это не только вопрос репута-
ции и социальной ответственности, но и прямая фи-
нансовая выгода, возможность диверсифицировать 
риски, открыть новые рынки и направления роста. В 
то же время, как справедливо замечено во введении, 
единого универсального рецепта здесь нет – каждый 
банк должен искать свой уникальный путь с  учетом 
страновой и отраслевой специфики.

Изучение опыта российских системно значимых 
банков – Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка – выявило не-
сколько важнейших трендов и закономерностей [16].

1. Комплексная ESG-трансформация бизнес-
модели. Лидеры рынка выстраивают целостную стра-
тегию устойчивого развития, охватывая все аспекты 
деятельности – от кредитования и инвестиций до 
внутренних процессов и работы с персоналом. Вне-
дряются количественные экологические и социаль-
ные KPI, ESG-ковенанты, зеленые депозиты и др. Та-
кой интегральный подход обеспечивает синергию и 
долгосрочные эффекты.

2. Развитие методов оценки климатических ри-
сков. Банки активно используют сценарный анализ, 
стресс-тестирование, регрессионные модели, чтобы 
предсказать потенциальное влияние климатических 
изменений на кредитный портфель и резервы. При-
меняются как международные рекомендации TCFD, 
так и собственные уникальные разработки, напри-
мер, инновационная AI-модель Сбербанка для клас-
сификации ESG-рисков.

3. Масштабная цифровизация и оптимизация 
процессов. Переход в  онлайн, сокращение бумаж-
ного документооборота, повышение энергоэффек-
тивности офисов – эти меры одновременно снижают 
экологический след банка и повышают его операци-
онную эффективность. 

4. Активное участие в международных иници-
ативах. Присоединение к  Принципам ответственной 
банковской деятельности ООН, поддержка рекомен-
даций TCFD, компенсация углеродных выбросов – всё 
это позволяет российским банкам соответствовать 
мировым ESG-стандартам, повышать прозрачность и 
находить новых партнеров за рубежом.

5. Приоритет зеленого финансирования. Соз-
дание специальных финансовых механизмов и про-
дуктов для «зеленой» промышленности становится 
важнейшим направлением климатически ответствен-
ного банкинга.

При этом нельзя не отметить некоторые про-
блемные моменты. Во-первых, недостаточно глубо-
кая проработка количественных метрик оценки ESG-
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рисков и их влияния на финансовые результаты. Пока 
преобладают качественные оценки и экспертные 
суждения, что снижает достоверность прогнозов. Во-
вторых, нет отраслевых стандартов и единой методо-
логии, что затрудняет сравнимость данных по разным 
банкам. В-третьих, сохраняются регуляторные пробе-
лы в области климатических рисков, не позволяющие 
создать единое игровое поле.

Для преодоления этих ограничений и дальней-
шего повышения эффективности управления клима-
тическими рисками и адаптации банковских бизнес-
моделей к глобальному потеплению предлагается 
внедрить интегрированную модель управления кли-
матическими рисками (далее – ИМУКР), основанную на 
ряде инновационных элементов, сформулированных 
ранее в работе [18]. Этапы ее реализации следующие.

1. Создание надежной базы данных и унифици-
рованной системы оценки климатических рисков. На 
этом этапе производится интеграция разнородных 
источников информации:

-
рии, финансовые показатели);

-
вые снимки, метеорологические архивы);

-
альные сети, информация о цепочках поставок);

аналитические отчеты, научные публикации).
Для извлечения знаний из текстов ис-

пользуются продвинутые NLP-модели (BERT, GPT-
3),применяются ансамблевые методы машинного 
обучения (случайный лес, градиентный бустинг) и 
глубокие нейросети с  техниками трансферного обу-
чения. Это позволяет быстро адаптировать предобу-
ченные на больших объемах климатических данных 
модели к специфике каждого банка без потери каче-
ства прогнозов.

2. Генерация синтетических климатических 
сценариев с помощью Conditional GAN (cGAN). 

На базе данных, собранных на этапе 1, обуча-
ется cGAN-архитектура, способная генерировать ре-
алистичные сценарии изменения климата и их влия-
ния на банковские риски. В отличие от классических 
GAN, cGAN позволяет задавать целевые условия (объ-
ем выбросов CO2, рост уровня моря и др.), определя-
ющие итоговые паттерны погоды и экономических 
последствий. 

Обучение cGAN проводится на комбинации 
исторических данных и  прогнозов глобальных кли-
матических моделей (например, CMIP6). За счет это-
го генератор cGAN учится создавать правдоподоб-
ные климатические истории и достраивать неполные 
ряды данных, а дискриминатор – отличать их от ре-
альных примеров. В итоге cGAN генерирует широкий 
спектр вероятных сценариев – от оптимистичного до 

катастрофического. Для каждого сценария рассчи-
тываются финансовые потери банка с помощью бай-
есовской сети, узлы которой моделируют отдельные 
риск-факторы (PD заемщиков, обесценение залогов, 
падение спроса на кредиты). Параметры сети выво-
дятся из исторических данных и экспертных оценок 
методами машинного обучения. Итоговое распреде-
ление вероятности потерь получается агрегировани-
ем сценариев методом Монте-Карло.

3. Интерпретация результатов и выработка 
управленческих решений.

Полученные на этапе 2 количественные ме-
трики транслируются в конкретные бизнес-действия 
с помощью объяснимого искусственного интеллекта 
(XAI) и алгоритмов автоматизированного принятия 
решений (ADM):

 снизить 
лимиты кредитования физических лиц до 50 %;

-
тическим рискам  ограничить долю углеродоемких 
отраслей до 20 %;

-
вом сценарии  ввести климатический дисконт 20 % 
к оценке недвижимости;

-
щика >30 %  отказать в выдаче кредита.

Важно, что эти решения основаны на объектив-
ных метриках, рассчитанных ИМУКР. Для обеспечения 
доверия и прозрачности XAI позволяет визуализиро-
вать логику модели, связать прогнозы рисков с потен-
циальным ущербом, оценить эффект рекомендаций 
на исторических данных. При этом контроль со сто-
роны риск-менеджеров остается обязательным

4. Создание отраслевого Центра компетенций 
по климатическим рискам на базе ассоциации «Рос-
сия». Центр будет аккумулировать лучшие междуна-
родные и российские практики по оценке и управле-
нию климатическими рисками, проводить обучение 
сотрудников банков, разрабатывать единые стандар-
ты и методологии. Это позволит ускорить накопление 
экспертизы в данной области и обеспечить конси-
стентность подходов разных банков.

Этапы 1-4 ИМУКР обеспечивают надежную базу 
для оценки и прогнозирования климатических рисков, 
а также выработки управленческих решений по их ми-
тигации. Однако для полноценной интеграции клима-
тических факторов в банковскую систему и создания 
действенных стимулов для перехода к низкоуглерод-
ной экономике необходим дополнительный механизм 
монетизации углеродных активов и обязательств.

5. Создание инфраструктуры для токенизации 
и трансфертности углеродных активов на базе блок-
чейн-платформы Ethereum. 

5.1. Разработка стандарта CarbonOffsetToken 
(далее – COT) на базе ERC-20. Спецификация COT бу-
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дет включать: уникальный идентификатор проекта по 
сокращению выбросов; серийный номер токена; объ-
ем CO2, который представляет токен (1 COT = 1 тонна 
CO2); дату и время выпуска; цифровую подпись вери-
фицирующей организации.

5.2. Создание децентрализованного реестра 
COT-токенов в форме смарт-контракта на Ethereum, 
который будет обеспечивать выпуск и учет токенов, 
их привязку к проектам, регистрацию транзакций и 
погашение использованных токенов. Доступ к смарт-
контракту получат авторизованные экологические 
организации и компании.

5.3. Запуск децентрализованной биржи на базе 
протокола Uniswap для организации вторичного об-
ращения токенов COT. Листинг COT-токенов верифи-
цированных проектов в торговых парах с фиатом, 
стейблкоинами, ETH и другими криптоактивами. Про-
работка механизмов защиты от манипуляций и вола-
тильности цен.

5.5. Интеграция инфраструктуры углеродных 
токенов с банковскими процессами и ИМУКР через 
API. Доработка систем учета, риск-менеджмента, це-
нообразования кредитов, стимулирования сотрудни-
ков и др. для работы с  COT. Это позволит напрямую 
конвертировать углеродный след банка и его клиен-
тов в финансовые метрики и создаст экономические 
стимулы для декарбонизации портфелей.

Реализация 5-го этапа ИМУКР поможет банкам 
транслировать климатические риски и возможности, 
выявленные на этапах 1-4, в реальное климатическое 
воздействие через токенизированное климатическое 
финансирование. Однако для полной реализации по-
тенциала этого инструмента необходима благоприятная 
регуляторная среда и активное участие государства.

6. Взаимодействие с государственными структу-
рами для получения налоговых стимулов и субсидий.

6.1. Проведение консультаций с Минфином РФ, 
Минэкономразвития РФ, Минприроды РФ и ЦБ РФ 
для выработки комплексной программы поддержки 
экологически ответственного финансирования. Про-
грамма должна включать набор налоговых льгот, суб-
сидий и преференций для банков и их клиентов, вне-
дряющих зеленые финансовые продукты и реализую-
щих низкоуглеродные проекты.

6.2. Разработка системы государственных га-
рантий для низкоуглеродных инвестиционных про-
ектов. Покрытие части рисков инвесторов по ESG-
проектам за счет бюджетных средств позволит при-
влечь дополнительное финансирование в зеленый 
сектор экономики и ускорить его развитие.

Реализация 6-го этапа ИМУКР в тесной коорди-
нации с  государственными органами поможет рас-
крыть потенциал рыночных механизмов ценообразо-
вания углерода, сформированных на 5-м этапе. 

Подводя итог, можно сказать, что предложен-
ная 6-этапная интегрированная модель управления 
климатическими рисками позволит российским бан-
кам не только повысить свою устойчивость перед 
лицом нарастающих климатических угроз, но и стать 
драйверами перехода к низкоуглеродной экономике, 
открывая новые возможности для устойчивого раз-
вития страны в XXI веке.

Обсуждение результатов

Предложенный комплексный подход к управ-
лению климатическими рисками в российских банках 
представляет собой новый взгляд на решение про-
блемы адаптации финансового сектора к глобальным 
климатическим вызовам. Научная новизна исследо-
вания заключается в разработке интегрированной 
модели, объединяющей в себе передовые методы 
оценки и управления рисками, цифровые технологии 
и принципы устойчивого развития.

Ключевым элементом ИМУКР являются уни-
фицированные методы оценки климатических ри-
сков и проведение климатических стресс-тестов, ко-
торые согласуются со стратегическими приоритета-
ми российских банков по переходу к низкоуглерод-
ной экономике и снижению климатических рисков. 
Внедрение данной модели будет способствовать 
трансформации бизнес-моделей банков, повышая 
их климатическую ответственность и устойчивость. 
Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособ-
ность банков на международных рынках капитала, 
позволит привлечь долгосрочное фондирование от 
ESG-фондов и улучшить репутацию в глазах обще-
ственности. Проактивное управление климатиче-
скими рисками поможет минимизировать потенци-
альные финансовые потери и обеспечить стабиль-
ность банковской системы в условиях глобального 
энергоперехода.

Выводы

Практическая реализация ИМУКР потребует 
тесного сотрудничества банков, регуляторов, науч-
ного сообщества и других заинтересованных сторон 
для создания благоприятной среды для оценки кли-
матических рисков и  преодоления существующих 
барьеров на пути к низкоуглеродному развитию рос-
сийской экономики. Кроме того, важно обеспечить 
прозрачный процесс верификации рекомендаций 
модели риск-менеджерами, чтобы исключить при-
нятие некорректных решений. Безусловно, внедре-
ние подобной продвинутой аналитической системы 
потребует от банков существенных инвестиций в ИТ-
инфраструктуру, данные и компетенции персонала. 
Однако, учитывая нарастающую значимость климати-
ческих рисков и ожидания регуляторов, такие вложе-
ния представляются стратегически оправданными и 
окупаемыми.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ДИЗАЙН-УСЛУГ 

И ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Аннотация. В глобализированной реальности существует проблема популярности мотивов традиционной 
культуры. Результаты авторского анкетирования показывают, что российский потребитель находит про-
блемы в дизайне предметов народных художественных промыслов и изделий с их мотивами, не всегда уверен, 
что подобные традиционные мотивы могут с успехом вписаться в среду современного домашнего интерьера. 
Очевидно, данная сфера требует особенного приложения труда квалифицированных дизайнеров, качественной 
3D-визуализации как самих объектов дизайна, так и объектов в контексте современной интерьерной среды. Совре-
менными авторами технологии искусственного интеллекта рассматриваются в самых разных отраслях, в том 
числе и дизайне. Однако возможности связи подобных высоких технологий с традициями, конкретно с отраслью 
народных художественных промыслов, глубоко не изучены. Думается, что технологии искусственного интеллекта 
помогут освободить дизайнеров от рутинных задач, позволив им глубже вдаваться в образно-смысловую струк-
туру народных художественных промыслов, ускорить процесс работы в целом (без потери в качестве), что очень 
актуально в рамках высококонкурентных условий рыночной экономики. В перспективе искусственный интеллект 
может использоваться непосредственно при производстве предметов промышленного дизайна с мотивами 
народных художественных промыслов и стать отличным инструментом в сфере дизайн-услуг и производства, 
способствующим популяризации народных мотивов в массах через визуальные средства рекламы, позволяющим 
создавать высококачественную продукцию промышленного дизайна с мотивами народных художественных про-
мыслов, которая способна отлично вписаться в современный интерьер.
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, предметный и промышленный дизайн, 3D-визуализация, на-
родные художественные промыслы.
Для цитирования: Гомолко Л.Е., Семенов С.В. Повышение эффективности сферы дизайн-услуг и производства товаров в ре-
зультате применения искусственного интеллекта // Вестник Академии права и управления. 2025. № 1. С. 76–81.

Lubov E. Gomolko,

Master’s student, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University; Assistant at the Department of Design, 
Construction and Service Technologies; Institute of Food Technology and Design – branch of Nizhny Novgorod State 

University of Engineering and Economics, Nizhny Novgorod, 
gomolko.lyuba@mail.ru

Sergey V. Semenov,

Ph.D. in Economic sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Commodity Science, 
Quality Management and Economics of the Service Sector, Institute of Food Technology and Design – 

Branch of Nizhny Novgorod State University of Engineering and Economics, Nizhny Novgorod, 
svsemenov@gmail.com

IMPROVING THE EFFICIENCY OF DESIGN SERVICES AND PRODUCTION 

OF GOODS AS A RESULT OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

77

Современную реальность и будущее невозмож-
но представить без цифровизации, роботиза-

ции и развития технологий искусственного интеллекта 
(далее – ИИ). Мы являемся свидетелями новой про-
мышленной революции – Индустри 4.0. Передовые 
компании активно развивают, совершенствуют и вне-
дряют технологии машинного обучения, машинного 
зрения, роботизированные комплексы, блокчейн и др.

Современные авторы рассматривают ИИ при-
менительно к отраслям тяжелой промышленности, 
медицине, электронной коммерции, индустрии ту-
ризма, креативных индустрий и др. Многие актуаль-
ные темы рассмотрены в рамках научных изысканий. 
В данной статье рассмотрена возможность приме-
нения ИИ в сфере предметного и промышленного 
дизайна, а  именно при изготовлении продукции на-
родных художественных промыслов (далее – НХП) и 
продукции с ее мотивами.

НХП – форма проявления народного творче-
ства по созданию художественных изделий в про-
цессе ручного труда и (или) ручного труда с исполь-
зованием средств механизации[12]. Отрасль тради-
ционная, и явление ее синтеза (или синтеза мотивов 
ее продукции) с передовыми технологиями само по 
себе представляет оригинальное сочетание.

В настоящее время существует проблема попу-
лярности народных мотивов в дизайне изделий, осо-
бенно среди молодежи. По данным анкетирования, 
55 % молодежи 14-35 лет (количество респондентов 
101 человек) считают, что всё более развивающиеся 
процессы глобализации являют собой угрозу в по-
тере национальной культуры и традиций в нашей 
стране (27 % считают, что такой угрозы нет, 18 % за-
труднились дать ответ) [1]. Действительно, если го-
ворить о предметной среде, сейчас среди молодежи 

мотивы отечественной культуры однозначно уступа-
ют в  популярности западным и восточным мотивам, 
что видно по изображениям на различных предметах 
(значки, сумки, пеналы, одежда и др.). Это касается и 
народных художественных промыслов.

Одним из авторов данной статьи ранее было 
проведено анкетирование по вопросу отношения 
современного российского потребителя к мотивам 
народных художественных промыслов как потенци-
альным, но полноценным элементам интерьера сво-
его дома. Количество респондентов: 108 человек, вы-
борка разновозрастная (от 16 до 50 лет и старше). Тип 
выборки: невероятностная удобная (анкетирование 
распространялось на интернет-площадках «ВКонтак-
те» и «Телеграмм», среди студентов и выпускников 
СПО и ВО, преподавателей).

По результатам анкетирования народные ху-
дожественные промыслы ассоциируются у респон-
дентов в первую очередь с традициями – 46,6 %, с су-
венирами (есть эстетика, но низкая практичность) – 
39,87  %. На вопрос о  том, видели ли опрашиваемые 
изделия с мотивами народных художественных про-
мыслов, которые практичны и выглядят достойно, по 
их мнению, современного интерьера, 48,8 % ответили 
«да, но мало», 14,3 % ответили «нет», 36,9 % респон-
дентов ответили положительно. 41,7 % при условии, 
что изделия с мотивами народных художественных 
промыслов будут выглядеть стильно и современ-
но, готовы их внедрить в интерьер своего дома. Для 
39,3  % опрошенных, кроме этого, важно иметь при-
мер удачной визуализации, чтобы наглядно убедить-
ся в достоинстве мотивов народных художественных 
промыслов в интерьере.

Вышеописанные результаты анкетирования 
подтверждают, во-первых, необходимость работы 

Abstract. In the globalized reality, there is a problem of the popularity of traditional culture motifs. The results of the author’s 
survey show that the Russian consumer finds problems in the design of folk art and craft items and products with their motifs, 
and is not always sure that such traditional motifs can successfully fit into the environment of a modern home interior. Obviously, 
this area requires special application of the work of qualified designers, high-quality 3D visualization of both the design objects 
themselves and the objects in the context of a modern interior environment. Modern authors consider artificial intelligence 
technologies in a variety of industries, including design. However, the possibilities of connecting such high technologies with 
traditions, specifically with the folk art and craft industry, have not yet been deeply studied. We believe that artificial intelli-
gence technologies can help free designers from routine tasks, allowing them to delve deeper into the figurative and semantic 
structure of folk art and crafts, speed up the work process as a whole (without loss in quality), which is very important in the 
highly competitive conditions of a market economy. In the future, artificial intelligence can be used directly in the production 
of industrial design items with folk art and craft motifs. Thus, artificial intelligence can become an excellent tool in the field of 
design services and production, promoting folk motifs among the masses through visual advertising, allowing the creation of 
high-quality industrial design products with folk art and craft motifs that can fit perfectly into a modern interior.
Keywords: digitalization, artificial intelligence, object and industrial design, 3D visualization, folk art and crafts.
For citation: Gomolko L.E., Semenov S.V. (2025) Improving the efficiency of design services and production of goods as a result of 
the use of artificial intelligence. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 76–81. (In Russian).
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дизайнеров по «осовремениванию» народных худо-
жественных промыслов, во-вторых, наличие потен-
циала предметов с  такими народными мотивами к 
реальному внедрению в современный интерьер рос-
сиянина. Стоит отметить, что большую роль в успеш-
ной популяризации мотивов народных художествен-
ных промыслов в современной предметно-простран-
ственной среде играет не только дизайн подобного 
предмета, но и его визуализация в интерьере, чтобы 
потребитель мог видеть, как действительно объект 
с заложенным в нем национальным кодом может с 
успехом вписаться в современный интерьер.Думает-
ся, что именно в этом дизайнеру поможет ИИ. 

ИИ – это искусственная система, которая за-
нимается сбором и  анализом данных, на основании 
которых способна к самообучению и  принятии ре-
шений о наиболее рациональных путях для макси-
мально чёткого достижения поставленной задачи. 
Основоположниками исследования технологий ИИ 
являются А. Тьюринг, Уоррен Уивер, Джон Маккарти 
и Марвин Ли Мински [2].

По принципу применения ИИ в качестве вспо-
могательного инструмента отрасль народных худо-
жественных промыслов и ее проявлений в предмет-
ном и промышленном дизайне сродни искусству. 
Внедрение информационных технологий в искусство 
рассматриваются в трудах таких зарубежных иссле-
дователей, как Д.Х. Холланд, Р.К. Шенк, У. Гренандер, 
К.С. Фу, Д. Гелернтер, А.Фор, Ж-Л Лорьер. Среди рос-
сийских исследователей данным вопросом занима-
лись А.Г. Чачко, Л.Б. Переверзева, А.П. Дуброва, Г.Г. 
Азгальдова, Ю.Н. Солонина, Б.Ф. Ломова, В.Н. Пушки-
на, В.Ф. Рубахина, А.В. Степанова, Г.Г. Азгальдова, А.А. 
Митькина, В.Ф. Венды, А.Н. Колмогорова, В.Ф. Крин-
ского [6].

Влияние развития ИИ на сферу креативных 
индустрий в целом исследовалось В.В. Шкаленко, 
Н.К.  Грабовским, Е.А.  Фадеевой, О.И.  Костиковой [2]. 
Применение ИИ в сфере искусства и дизайна иссле-
довали Д.В.  Галкина, Б. Орехов, И. Гусева[11]. Иссле-
дованием концепции цифрового производства и яв-
ления Индустрии 4.0 занимались А.В.  Гурьянов, Д.Н. 
Козлов, В.В. Александров, В.Ю. Кулемин, А.В. Бабкин, 
Ю.А. Рябов, В.М. Марусеева, В.А. Сарычев, Ю.А. Сидо-
ренко, С.А. Толкачёв, Ю.Я.  Болдырев, В.Г. Фролов, К. 
Шваб, К.В. Кукушкин, А.И. Боровков, Г.М. Мартинов, А. 
Венкэтеш, В.С. Мкртчан, А.В. Шмид и др. [7].

Рассмотрим возможности ИИ в сфере дизайна. 
Сегодня ИИ способен на основании подробного тек-
стового кодового описания создать свои вариации 
изображений. Также существуют генеративно-состя-
зательные сети (далее – GAN), которые способны на 
основании обработки массива зрительной информа-
ции в результате процесса машинного обучения пу-
тем комбинаций создать свои варианты изображений 

или дизайнов. Более совершенной модификацией 
GAN является CAN – творческая состязательная сеть. 
Ее действие основано на принципе стилистической 
двусмысленности: на сеть одновременно действу-
ют алгоритмы, побуждающие придерживаться зало-
женного стиля/стилей датасета и «наказывающие» за 
чрезмерное подражание, что гарантирует новизну 
результата [8].

Кроме того, ИИ полезен дизайнерам в опре-
делении и прогнозировании трендов при создании 
визуализации, в качестве генератора идей[10]. Та-
ким образом дизайнер, как считают специалисты, 
может делегировать ИИ выполнение полноценных 
3D-визуализаций по собственным эскизам [10; 13].

Имеет место применение ИИ в непосредствен-
ном изготовлении изделий с мотивами народных ху-
дожественных промыслов. В  рамках ужесточающей-
ся конкуренции на рынке применение технологий 
ИИ в производстве предметов с мотивами народных 
художественных промыслов способно повысить эф-
фективность изготовления данных изделий и помочь 
с  решением кадрового вопроса. Вице-спикер, заме-
ститель Председателя Совета Федерации Инна Свя-
тенко в одном из своих выступлений констатировала 
дефицит кадров в отрасли народных художествен-
ных промыслов. Упоминала сенатор и о необходи-
мости вписать народные художественные промыслы 
в современный контекст: «Например, коллаборация 
промыслов с брендами дизайнерской одежды, пред-
метов интерьера и промышленного дизайна – очень 
перспективное направление и взаимовыгодная исто-
рия. Молодым мастерам нужно владеть не только 
художественными навыками, но и уметь встраивать 
продукт своего труда в  современность, продвигать 
его, используя новейшие технологии и возможности» 
[9]. Несмотря на то, что данные тезисы Инна Святенко 
произнесла на Форуме креативных территорий 2023 
года, они не теряют своей актуальности и сегодня.

Внедрение производственных технологий на 
основании ИИ наиболее целесообразным видится 
именно в рамках промышленного дизайна: повсед-
невная продукция массового потребления может 
производиться с использованием роботизированных 
комплексов, где контроль качества осуществляется 
технологиями машинного зрения, а исправность обо-
рудования отслеживается системами ИИ. Однако ре-
ализация этого в отрасли народных художественных 
промыслов в настоящее время, на наш взгляд, нерен-
табельна: не те объемы производства, нет высокого 
спроса. Кроме того, нельзя не учитывать огромные 
затраты на внедрение технологий ИИ на производ-
стве [5]. Скорее всего, производство продукции на 
высокотехнологичном промышленном предприятии 
с последующим нанесением на нее, например, моти-
вов какой-либо росписи, – вариант сотрудничества 
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на аутсорсе. С усовершенствованием и ростом до-
ступности технологий ИИ в промышленности (при 
наличии необходимости) их внедрение возможно в 
формате роботизированных комплексов по изготов-
лению заготовок мебели и декоративных предметов 
интерьера с  мотивами народных художественных 
промыслов.

На основании исследования возможностей 
применения ИИ в сфере дизайна и промышленности 
была составлена матрица основных вариантов гармо-
ничного взаимопроникновения традиционных моти-
вов народных художественных промыслов и техноло-
гий ИИ в конечном продукте (см Таблицу). 

Из матрицы видно, что непосредственно ди-
зайн-процесс, на наш взгляд, лучше оставлять дизай-
неру-профессионалу. В идеале ИИ должен быть по-
мощником в творческом процессе человека, так как 
только человек может вложить в работу свою душу, 
ИИ способен разгрузить специалиста от рутинных за-
дач. Такой роли ИИ в процессе дизайна и изготовле-
ния продукции придерживаются и эксперты[13].

Дизайн декора предмета – особенная творче-
ская область, в которой важно понимать идейно-об-
разную структуру конкретного промысла, чтобы не 
потерять семантическую связь с традицией, идущей 
из глубины веков. Это сфера работы исключительно 
творческой интуиции человека, основанной на по-
нимании значений визуально-смысловой структуры 
промысла, ее связи с историей и исконной техноло-
гией изготовления предметов промысла. Работа с 
подобными материалами требует художественного 
вкуса, воспитанного на лучших образцах народного 
искусства. Поэтому данную творческую задачу стоит 
отдавать исключительно человеку-мастеру.

Дизайн формы предмета допускается в об-
ласть работы ИИ, так как предметы должны быть, на 

наш взгляд, актуальных современных форм. Однако и 
здесь важен контроль дизайнера, чтобы форма силуэ-
та предмета гармонировала с эстетикой конкретного 
промысла, линиями его рисунков, его концепцией.

Процессы визуализации предметов и инте-
рьера, в котором презентуется предмет, тоже мож-
но делегировать ИИ. Считаем эти задачи в  большей 
степени рутинными, от которых можно разгрузить 
дизайнера. Однако здесь также необходим контроль 
квалифицированного специалиста, вероятна коррек-
тировка результата работы ИИ с учетом уровня раз-
вития ИИ сегодня.

В производственный процесс предметов с мо-
тивами НХП может вводиться больше технологий ИИ, 
однако считаем, что доступность технологий ИИ в 
данной отрасли – пока еще далекие перспективы.

Использование технологий ИИ в декоре пред-
мета считаем возможным в формате автоматизирован-
ного нанесения дизайна мотива народного художе-
ственного промысла на изделие. Однако это приори-
тетно в рамках изготовлений промышленных изделий, 
так как особенная красота изделий народных художе-
ственных промыслов заключается в их ручной работе.

Таким образом, из разработанной матрицы 
следует, что творческие дизайнерские процессы пре-
имущественно относятся авторами к сфере исполне-
ния человеком-профессионалом, рутинные – к обла-
сти применения ИИ. Еще раз сделаем акцент на том, 
что изначально народные художественные промыс-
лы представляют собой красоту ручного труда, вло-
женной души и теплоты человеческих рук. Поэтому в 
данной работе рассматривается введение ИИ с целью 
ускорить, упростить работу дизайнера, мастера-изго-
товителя, решить задачу визуального продвижения 
родных мотивов в массы, преодолеть стереотипы не-
актуальности данных образных мотивов в современ-

Таблица

Варианты синтеза традиционных мотивов народных художественных промыслов и технологий 

искусственного интеллекта в конечном дизайн-продукте

Объект приложения труда Основные варианты, В, сочетаний исполнителей

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10

Дизайн формы предмета Ч Ч Ч Ч ИИ ИИ ИИ Ч Ч ИИ

Дизайн декора предмета Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

Визуализация 3D-модели предмета Ч Ч Ч ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ Ч

Визуализация интерьера с интегрированным предметом 
дизайна

Ч Ч ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ

Производственный процесс предмета ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ ИИ Ч ИИ Ч Ч

Декорирование предмета Ч ИИ ИИ ИИ ИИ Ч Ч Ч ИИ Ч

Условные обозначения исполнителей: Ч – человек (дизайнер/профильный специалист); ИИ – искусственный 
интеллект под контролем квалифицированного специалиста.
Источник: табличная матрица составлена автором
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ной среде, решить кадровую проблему подобным 
альтернативным вариантом. Учитывая современные 
тенденции развития общества, вероятно, эта пробле-

ма усугубится, поскольку без цифровых технологий в 
высококонкурентном и глобализированном мире ре-
шение ее будет проблематичным.
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Экологический туризм (экотуризм) – особый 
сегмент устойчивого туризма (общая связь 

между географической средой и туризмом), основан-
ный на охраняемых территориях. Устойчивый туризм 
относится ко всем туристическим движениям, тогда 
как экотуризм включает только определенные виды 
деятельности. Экотуризм особенно важен для повы-
шения осведомленности о связи между окружающей 
средой и туризмом, то есть природой и человеком. 
Глобальная статистика показывает, что размер миро-
вого рынка экотуризма по итогам 2024 года увеличит-
ся на 13,5 % – с 219,53 млрд долларов в 2023 году до 
249,16 млрд долларов; по прогнозам, в 2028 году он 
достигнет 428,97 млрд долларов [9].

Основной целью экологического туризма яв-
ляется минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду за счет использования возобнов-
ляемых источников энергии, сокращения отходов и 
выбросов парниковых газов. Последствия урбаниза-
ции, роста количества автомобильного транспорта, 
новая геополитическая ситуация, которая привела к 
увеличению притока россиян, активно открывающих 
глэмпинги и экоотели на юге страны, негативно ска-
зываются на состоянии окружающей среды Республи-
ки Сербия. В связи с этими обстоятельствами необхо-
дима разработка комплекса мероприятий, направ-
ленных на своевременное предотвращение негатив-
ных последствий воздействия на окружающую среду. 
Ввод в эксплуатацию коллективных средств размеще-
ния экологической направленности должен соблю-
даться с выполнением требований по экологическим 
стандартам на уровне лучших мировых практик.

Цель исследования

Проанализировать современное состояние 
развития экологического туризма в Республике Сер-
бия и разработать рекомендации, которые могут 
ускорить и улучшить процесс развития экотуризма.

Методы исследования

В ходе исследования был проведен анализ ста-
тистической информации из источников Института 

статистики Республики Сербия, научные сербские и 
русскоязычные публикации по аспектам состояния 
туризма в Республике Сербия, в частности экологиче-
ского, а также интернет-источников. При обобщении 
экономических показателей использовались стати-
стические и математические методы. В ходе разра-
ботки рекомендаций по оптимизации деятельности, 
направленной на создание благоприятных условий 
для развития экологического туризма, широко при-
менялись общенаучные методы обобщение и идеа-
лизация, индукция и дедукция.

Результаты исследования и их обсуждение

Стратегия развития туризма Республики Сербия 
на 2016-2025 годы обязывает поддерживать чистую 
окружающую среду [10]. Однако это обязательство не-
совместимо с целью улучшения туристического пред-
ложения, заявленной в той же стратегии. Белград явля-
ется единственным городом в Европе, который не очи-
щает сточные воды. Жители республики с населением 
6 623 183 человек (на июль 2024 года) владеют более чем 
2 380 000 легковыми автомобилями, из них более 45 % с 
двигателями Евро-3 [7]. Всё это негативно сказывается 
на состоянии окружающей среды. Отрицательное воз-
действие на флору и фауну республики оказывают дей-
ствующие отечественные и зарубежные заводы. Кроме 
того, типичный отель ежегодно выбрасывает 160-200 кг 
углекислого газа на квадратный метр гостиничного но-
мера, производит 1 кг отходов на одного гостя в день, 
потребляет значительное количество энергии в год, по-
ловину из которой составляет электроэнергия.

Строительство мини-электростанций, кото-
рых к 2030 году будет функционировать порядка 850 
единиц, – одна из новых экологических проблем. Ре-
спублика Сербия по Договору об энергетическом со-
обществе взяла на себя обязательство производить к 
2030 году 27 % электроэнергии на основе возобнов-
ляемых источников. Безусловно, массовое строитель-
ство таких объектов существенно изменит ландшафт 
ряда территорий республики, повлияет на веками 
сложившиеся природные биоценозы [4].

Аbstract. This paper presents an assessment of the current situation of eco-tourism in the Republic of Serbia and, based 
on that, offers recommendations that can speed up and improve the process of eco-tourism development. In developing 
countries, ecological tourism (eco-tourism) is one of the effective ways to promote sustainable economic development. In 
addition to having a positive impact on the global economy, the development of ecotourism has a significant contribution 
to the development of local communities, through the generation of ecological, economic and social benefits. The territory 
of the Republic of Serbia is rich in opportunities for the development of eco-tourism, and every year ecology plays an increas-
ingly important role in the development of tourism. As in most countries that are in similar situations, the volume of tourism 
(especially internal) increased after the pandemic (2020-2021), and eco-tourism as such began to develop as a reaction to 
the negative consequences of tourism.
Keywords: eco-tourism, Republic of Serbia, statistical data, tourism development, development problems.
For citation: Delia V.P., Popovich M., Kulgachev I.P., Romanova M.M. (2025) Development of ecotourism in the Republic of Serbia: 
current situation and statistical review. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 82–86. (In Russian).
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В 2024 году за первые три квартала больше все-
го иностранных туристов прибыло с территории Тур-
ции (163899) и России (126485) (см. Таблицу).

Важно отметить, что после события в России, 
ознаменовавшего 2022 год, более 300 тысяч росси-
ян приняли решение временно или постоянно про-
живать на территории республики в связи с работой. 
По официальным данным, граждане России открыли 
около 4000 компаний, которые занимаются и туриз-
мом. Занимающиеся экотуризмом открывают глэм-
пинги и экоотели преимущественно на юге республи-
ки, в то же время эти средства размещения не имеют 
сертификата «зеленый ключ».

В то время как экотуризм в мире развивается, 
как видно из статистики, экотуризм в Сербии нахо-
дится не на высоте. В республике имеется огромный 
потенциал для развития этого вида туризма: шесть 
национальных парков, 120 заповедников, 20 природ-
ных парков, около 460 памятников природы, а также 
около 642 редких видов растений и животных. Кро-
ме того, богатство Сербии отражается в горах, реках 
и озерах, а также в культурном наследии, как мате-
риальном, так и нематериальном (обычаи, истории и 
легенды), как значительном потенциале для развития 
этого вида туризма [2].

Основными причинами недостаточного разви-
тия экотуризма являются слабо развитые центры раз-
мещения и недостаточная осведомленность населе-
ния [1]. В регионе Западных Балкан только две страны 
имеют средства размещения с сертификатом «зеле-
ный ключ»; Сербия находится на 36-м месте с четырь-
мя гостиничными объектами названного сертификата.

Исследования, проведенные Университетом 
Сингидунум в Белграде, показали, что на территории 
Республики Сербия всего 62 отеля, которые на практи-
ке используют системы устойчивого развития. Резуль-
таты показали, что 83 % опрошенных отелей в основ-
ном применяют экологические системы, 73 % знают о 
концепции зеленого менеджмента, но на практике она 
имеет ограниченное применение: 77  % опрошенных 

сотрудников отелей познакомились с практикой и по-
литикой устойчивого туризма посредством обучения. 
Кроме того, уровень использования возобновляемых 
систем относительно низок: только 65 % опрошенных 
отелей перерабатывают отходы, 29 % используют воз-
обновляемые источники энергии и 43  % практикуют 
управление отходами. Выбор экологически чистого 
жилья обходится в среднем $151 США, что составляет 
почти на 36  % меньше, чем неустойчивые варианты. 
83  % респондентов заявили, что важно путешество-
вать экологично, а 45 % из них отметили, что отель с 
лицензией экоотеля автоматически становится более 
привлекательным, поскольку он больше связан с при-
родой. Общая валовая добавленная стоимость (да-
лее – ВДС), созданная в секторе туризма, в 2021 году 
составила около 940,4 млн евро, что составило 2,1 % 
от общей ВДС страны и 1,8 % от внутреннего валового 
продукта (далее – ВВП) Сербии. Статистические дан-
ные о доле экотуризма отсутствуют [8].

В августе 2024 года по сравнению с августом 
2023-го количество ночевок отечественных туристов 
сократилось на 15,1  %, а количество ночевок ино-
странных туристов увеличилось на 10,6 %. Во втором 
квартале 2024 года количество ночевок туристов со-
ставило 3,4 млн, что на 9,7 % больше, чем во втором 
квартале 2023 года [7].

Одним из наиболее развитых видов туризма 
на территории Республики Сербия является СПА-
туризм  – один из древнейших видов туризма, осно-
ванный на периоде правления римлян на Балканах. 
Но предпочтение туристов отдается горному туриз-
му, объемы которого на 39  % больше СПА-туризма 
(см. Рисунок).

Важным аспектом процветания экотуризма в 
Сербии является акцент на обучении путешествен-
ников ответственным практикам путешествий. Путе-
шественникам рекомендуется уважать окружающую 
среду и жизнь местного сообщества, не оставлять му-
сор и отходы, выбирать объекты, использующие воз-
обновляемые источники энергии, и др.

Таблица

Статистические данные по турпотоку в 2017-2024 годах

Год Прибытия Внутренние Зарубежные

2017 3,085,866 1,588,693 1,497,173

2018 3,430,522 1,720,008 1,710,514

2019 3,689,983 1,843,432 1,846,551

2020 1,820,021 1,374,310 445,711

2021 2,591,293 1,720,054 871,239

2022 3,869,235 2,096,472 1,772,763

2023 4,192,797 2,058,492 2,134,305

2024 (Jan-Aug) 2,992,977 1,414,600 1,578,377

Источник: [7]
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Кампании по повышению осведомленности 
населения, семинары и экскурсии включают в себя 
образовательные компоненты, но население нужда-
ется в государственной поддержке. Экотуризм на-
чал массово развиваться в 2020-2021 годах, однако 
люди до сих пор не привыкли бережно относиться 
к  окружающей среде и красоте страны, в которой 
живут.

Основные проблемы, которые наблюдаются 
в республике, и над решением которых нужно актив-
но работать:

количества ресурсов для размещения такого количе-
ства туристов;

-
дыха и общей инфраструктуры;

традициям;
-

селения – ликвидация пробок на дорогах, уменьше-
ние выбросов выхлопных газов, достаточное количе-
ство органических продуктов питания и др.;

секторе;
-

тегии развития экотуризма;
-

емых государством на экотуризм;
-

тов, касающихся экотуризма;

управляющих органов.

Выводы и рекомендации

Будущие действия должны быть направлены 
на максимизацию предполагаемых преимуществ, что 
предполагает создание политики развития, разработ-
ку правовых норм, принятие структурных планов и 
стандартов, а также создание институциональных эле-
ментов, необходимых для развития и управления эко-
туризмом. Мероприятия по социальной мобилизации, 
включая различные проекты по обучению потенциалу 
и развитию сообществ, могут улучшить каналы связи и 
контакты между заинтересованными сторонами.

Развитие экотуризма в Сербии в международ-
ных рамках всё еще находится на начальной стадии 
развития из-за недостаточной мотивации как потен-
циальных создателей этого туристcкого продукта, так 
и посредников – туристических агентств – прежде 
всего из-за низкой рентабельности. Для обеспече-
ния дальнейшего прогресса необходимы адекватные 
решения для планирования и долгосрочного управ-
ления объектами экотуризма, а также создание госу-
дарственных фондов защиты территорий для контро-
лируемого развития экотуризма. Востребованы целе-
вые инвестиции и государственные кредитные стиму-
лы, направленные на развитие сельского хозяйства 
(укрепление животноводства), а также на развитие 
туризма и сопутствующих видов деятельности (стро-
ительство дорожной и коммунальной инфраструкту-
ры, модернизация туристических мощностей и др.). 
Государственная поддержка и инвестиции в развитие 
экологического туризма могли бы стать эффективны-
ми составляющими развития экономики страны и ре-
шения социальной проблемы занятости населения.

Рисунок. Ночевки туристов по отдельным туристским направлениям, январь-июнь 2024 года 

Источник: [7]
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Цифровая экономика подразумевает хозяй-
ственную деятельность, в  которой ключевым 

фактором выступают данные в цифровом виде. Обра-
ботка больших объемов данных и использование ре-
зультатов их анализа по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно по-
высить эффективность обслуживания клиентов, каче-
ство предоставляемых услуг на предприятиях сервиса.

Цифровизация в гостинично-ресторанном 
комплексе становится неотъемлемой частью со-
временного бизнеса, как в России, так и за рубе-
жом. Быстрые изменения в технологиях и потреби-
тельских предпочтениях требуют от предприятий 
этого сектора адаптации и внедрения новых циф-
ровых решений. В обеих сферах существуют сход-
ства и различия.
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В российской и иностранной практике на пред-
приятиях сервиса активно внедряются системы авто-
матизации для управления бизнесом: учет клиентов, 
управление бронированием, анализ данных о прода-
жах. Это позволяет ускорить процессы и снизить ко-
личество ошибок [1].

Увеличение использования мобильных прило-
жений позволяет гостям делать заказы, бронировать 
столики и номера, а также оформлять доставку. Соби-
рая и сохраняя информацию в базах данных о процес-
сах и клиентах для последующего ее анализа, можно 
ускорить процессы обратной связи, отзывы и предло-
жения клиентов. Это происходит с помощью онлайн-
опросов, платформ для отзывов и комментариев, ко-
торые позволяют компаниям быстро реагировать на 
запросы и повышать качество обслуживания.

Развитие цифровых технологий позволяет го-
стиницам и ресторанам активно использовать циф-
ровые маркетинговые технологии, такие как соци-
альные сети, контекстная реклама, email-маркетинг 
и SEO. Это позволяет привлекать новых клиентов и 
повышать уровень обслуживания существующих [4].

Изучение больших данных о предпочтениях и 
истории взаимодействия с клиентами в гостинично-
ресторанном комплексе вне зависимости от региона, 
положения компании и ее масштаба дает возмож-
ность разработать и  предложить гостям индивиду-
альный подход, персональный сервис.

Развивающаяся экономика РФ показывает раз-
личные темпы внедрения цифровых технологий в 
сервисе, что отличает ее от развитых экономик дру-
гих стран.

Во-первых, в России цифровизация только на-
чинает развиватьсяи, как правило, активно внедря-
ется на крупных предприятиях. Однако существует 
множество мелких предприятий, которые пока не 
внедрили современные технологии. Необходимо за-
действовать все уровни и масштабы компаний, по-
высить скорость внедрения цифровых технологий. 
Низкая скорость внедрения цифровых технологий – 
один из основных недостатков отечественного пере-
хода на цифру от зарубежного опыта. Отставание по 
темпам внедрения в России обусловлено недостаточ-
ными инвестициями, которые сдерживаются жесткой 
денежной политикой финансового блока во главе с 
Центробанком.

Во-вторых, санкционная политика иностран-
ных государств в области блокировки программного 
обеспечения для использования в российских копа-
ниях сервиса, наложила ограничения в развитии ус-
луг. Отечественные предприятия вынуждены пере-
ходить с иностранных управленческих решений на 
отечественный контент, локализовать и встраивать 
в процессы свои разработки. Это затрудняет интегра-
цию и увеличивает времяна внедрение. Кроме того, 

зарубежные компании, имея широкий спектр реше-
ний и платформ для автоматизации бизнеса, которые 
позволяют легко интегрироваться с  другими систе-
мами и адаптироваться под специфические нужды 
рынка, получают преимущество во времени, вклю-
чая эпичное программное обеспечение, – от систем 
управления номерным фондом до интегрированных 
CRM-систем.

В-третьих, снижение темпов внедрения циф-
ровых технологий в  отечественном сервисе связа-
но с правовыми аспектами регулирования. Новые 
технологии развиваются стремительно, что создает 
проблемы для быстрого принятия законодательных 
инициатив в данной области. Другими словами, циф-
ровые технологии уже работают, а законы не регули-
руют данную деятельность, так как еще не приняты. В 
отношении данных и информации о клиентах и про-
цессах компании их использование и обработка мо-
жет привести к снижению безопасности услуг в дан-
ном секторе [3].

Анализ процессов внедрения цифровых техно-
логий в сервисе, а также доступ к цифровым серви-
сам России и зарубежных стран показан на Рисунке 1.

Проанализировав Рисунок 1, можно сделать 
вывод, что в странах ЕС доступ к информационным 
технологиям выше. Это связано с рядом факторов.

1. В странах ЕС действуют единые стратегии, та-
кие как Цифровая повестка для Европы, направлен-
ные на ускорение цифровизации, поддержку бизнеса.

2. В России регулирование часто фокусируется 
на контроле над цифровой средой, например, огра-
ничение доступа к определенным сайтам или услож-
нение работы иностранных сайтов, что замедляет 
внедрение новых технологий.

3. Развитая телекоммуникационная сеть в ЕС 
охватывает даже самые отдаленные районы. ЕС ак-
тивно поддерживает инициативы, направленные на 
обеспечение высокоскоростного интернета в сель-
ской местности, в то время как в России развитие ин-
фраструктуры сталкивается с проблемами больших 
территорий.

В России цифровизация начала активно раз-
виваться в 2017 году после подписания Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Была 
принята национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», включающая норма-
тивное регулирование цифровой среды; подготовку 
кадров для цифровой экономики; развитие инфор-
мационной инфраструктуры; информационную без-
опасность; цифровые технологии; цифровое госу-
дарственное управление; развитие искусственного 
интеллекта. Программа охватывает как государствен-
ный сектор, так бизнес и общество.
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Платформа «Госуслуги» стала ключевым ин-
струментом цифрового взаимодействия граждан и 
государства. С помощью данной платформы населе-
ние страны может оформить ряд документов, запи-
саться к врачу, оплатить штрафы. С помощью внедре-
ния данного инструмента нагрузка на людей, работа-
ющих в государственных учреждениях, снизилась.

Развитие онлайн-банкинга, мобильных прило-
жений среди российского населения способствует 
улучшению доступности финансовых услуг для на-
селения, включая жителей удаленных регионов, где 
отсутствуют отделения банков. Данная сфера снижа-
ет барьеры для открытия счетов, кредитных карт или 
оформления кредитов.

Новым этапов цифровизации в России станет 
внедрение цифрового рубля. С помощью данного 

нововведения можно ожидать ряд положительных 
эффектов:

-
нансовых махинаций;

-
томатизировать сложные сделки [7].

В расходах на цифровизацию в России с 2019 
по 2024 год наблюдается значительный рост, что свя-
зано с несколькими ключевыми факторами. Для бо-
лее подробного изучения причин составлена диа-
грамма с анализом вложенных денежных средств в 
цифровизацию (см. Рисунок 2).

Проанализировав Рисунок 2, можно обратить 
внимание на наивысшие точки роста цифровизации 
в России – 2020 и 2021 годы. Это связано с пандеми-

Рисунок 1. Доступ к цифровым сервисам в России и за рубежом 

Источник: Росстат; Euromonitor International; Eurostat

Рисунок 2. Расходы на цифровизацию в России в 2019–2024 годах 

Источник: Росстат
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ей COVID-19, которая радикально изменила подход к 
бизнесу. Российские власти, столкнувшись с необхо-
димостью адаптации к новым условиям развития, на-
чали наращивать затраты на цифровизацию. Большое 
количество средств было вложено в бесконтактные 
технологии, что нашло отражение в гостиничном и 
ресторанном бизнесе [5].

Сразвитием цифровых технологий усилилась 
конкуренция между гостинично-ресторанными ком-
плексами в борьбе за клиента. Новые технологии 
позволяют учитывать стремительно изменяющиеся 
предпочтения потребителей на основе анализа баз 
данных. Это позволяет предприятиям сервиса по-
вышать качество обслуживания, предоставляемого 
сервиса, предлагать уникальную продукцию и услуги 
с учетом предпочтений клиентов. Индивидуальные, 
персональные предложения для клиентов на осно-
ве цифровых технологий заставляют повышать ква-
лификацию сотрудников, осваивать и изучать совре-
менные технологии, подходы в обслуживании [3].

В гостинично-ресторанном бизнесе цифрови-
зация охватывает широкий спектр аспектов: управ-
ление запасами, анализ данных клиентов, взаимо-
действие с клиентами и маркетинг, что положительно 
сказывается на работе предприятий сервиса.

Повышение эффективности операций. Ис-
пользование систем управления, таких как гостинич-
ные PMS и системы ресторанного учета, существенно 
упрощает процессы бронирования, управления но-
мерным фондом, учета и анализа данных. Например, 
автоматизация рецепций в  отелях позволяет сокра-
тить время обслуживания клиентов и уменьшить воз-
можность ошибок в данных.

Улучшение клиентского опыта. Современные 
технологии, такие как мобильные приложения, чат-боты 
и интерфейсы самообслуживания, позволяют клиентам 
быстрее и удобнее получать желаемые услуги. Исполь-
зование CRM-систем позволяет персонализировать 
предложения и взаимодействие с клиентами, что повы-
шает уровень удовлетворенности и лояльности.

Повышение узнаваемости бренда. Цифрови-
зация открывает новые каналы для продвижения ус-
луг, такие как социальные сети, email-маркетинг, кон-
текстная реклама и SEO. Гостиницы и рестораны мо-
гут лучше анализировать свою целевую аудиторию и 
предлагать персонализированные предложения.

Устойчивость к изменениям. Цифровизация 
увеличивает адаптивность бизнеса к изменениям 
на рынке. В условиях экономической нестабильно-
сти цифровизация позволяет быстро адаптировать 
бизнес-модель под современные условия, например 
внедрение мобильного приложения для повышения 
лояльности клиентов [4].

Повышение безопасности. Внедрение безопас-
ных систем онлайн-оплаты и защиты персональных 

данных клиентов позволяет избежать мошенниче-
ства и повысить уровень доверия к компании.

Учитывая перспективы развития цифровых 
технологий в гостинично-ресторанном бизнесе, на 
примере разработки бизнес-плана гостиницы Avoid 
предлагается рассмотреть варианты внедрения био-
метрических технологий.

Биометрические технологии можно встретить 
во многих сферах общественной жизни. Биометрия 
представляет собой технологии, которые используют 
биологические данные о человеке для идентифика-
ции или аутентификации личности. Различают мно-
жество видов биометрии, например, биометрия по 
голосу, чертам лица, улыбке, папиллярному отпечат-
ку пальца, почерку, ДНК и др. [6]. Внедрение биоме-
трических технологий, таких как биометрия по чер-
там лица и отпечатку пальцев в небольшую гостиницу 
на 11 номеров, предлагаемую в бизнес-плане, требу-
ет тщательного анализа затрат, выгод, оценки плюсов 
и минусов.

Первоначально необходимо оценить затраты 
на внедрение биометрии. Для этого предлагается за-
купить необходимое оборудование. Устройство по 
сканированию отпечатков пальцев или устройство 
по распознаванию лиц в среднем стоит 40000-45000 
руб. за единицу товара. Необходимо оборудовать 
входную группу в 11 номерах, 3 служебных помеще-
ниях и 1 устройство расположить на стойке регистра-
ции. Для номеров в гостинице будут использоваться 
устройства по сканированию отпечатка пальцев, для 
служебных помещений – устройство по распознава-
нию лиц. Суммарно потребуется 15 устройств; при 
средней стоимости устройства 40000 руб. потребу-
ется 600000 руб. Дополнительно необходимо 150000 
руб. на его установку, а также 80000 руб. на обучение 
персонала нововведениям.Общие затраты составят 
830000 руб., которые с реализацией бизнес-плана 
в перспективе могут быстро окупиться.

Расчеты показывают:
1. Чистая прибыль гостиницы до введения био-

метрических технологий в первый год работы соста-
вила 2 190 000 руб., после введения биометрических 
технологий – 2 360 000 руб. Соответственно, прибыль 
увеличилась примерно на 10 %. Это связано с новыми 
возможностями клиентов. Например, раннее заселе-
ние или позднее выселение по автоматизированному 
запросу через мобильное приложение.

2. Заполняемость гостиницы до введения био-
метрических технологий в месяц составляла 400 чел., 
после введения новых технологий увеличилась на 
20 % и составила 480 человек в месяц. Изменения свя-
заны с увеличением удовлетворенности клиента, на-
пример, гости могут не беспокоиться о сохранности 
вещей в номере за счет качественного уровня защи-
ты, как следствие – положительные отзывы.
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3. После внедрения биометрических техно-
логий снизились затраты на традиционную систему 
безопасности. У собственника бизнеса нет необхо-
димости регулярно заказывать дубликаты потерян-
ных ключей или пластиковых карт. Этот пункт можно 
рассмотреть и с точки зрения экологии. Благодаря 
нововведениям собственник бизнеса снизит исполь-
зование пластика в гостинице, что сделает гостиницу 
экологичной. Это также поспособствует привлече-
нию клиентов, которым важна экологическая сторо-
на предприятия.

Современное общество всё больше акценти-
рует внимание на экологических вопросах по ряду 
причин, связанных как с общими тенденциями, так и 
конкретными проблемами, с которыми сталкиваются 
страны и регионы.

Несколько ключевых факторов, которые требу-
ют особого внимания к данной теме:

по всему миру, так как приводит к нарастающим при-
родным катастрофам – ураганам, наводнениям, за-
сухам и другим экстремальным погодным явлениям, 
которые становятся всё более частыми и интенсивны-
ми, что заставляет общество осознать необходимость 
изменений, чтобы предотвратить катастрофические 
последствия;

растений и животных, что приводит к осознанию 

того, что снижение биоразнообразия может угро-
жать экосистемным услугам, таким как опыление, 
прирост углерода и поддержка продовольственной 
безопасности [2];

информацию об экологических проблемах доступной 
для всех; социальные сети, документальные фильмы 
и образовательные программы играют важную роль 
в распространении знаний об экологии, увеличивая 
уровень сознательности и обеспокоенности общества;

соглашение по климату, формируют обязательства 
для стран по снижению выбросов углерода и смягче-
нию последствий изменения климата; эти обязатель-
ства повышают интерес стран к поддержке экологи-
чески устойчивого развития.

Таким образом, цифровая экономика суще-
ственно трансформирует гостинично-ресторанный 
комплекс, повышая его эффективность и качество ус-
луг за счет активного использования данных в цифро-
вом формате. В условиях стремительного изменения 
технологий и потребительских предпочтений пред-
приятия должны адаптироваться, применяя новые 
цифровые решения. Таким образом, цифровизация 
становится критически важной для успеха гостинич-
но-ресторанного бизнеса как в России, так и за рубе-
жом, открывая новые горизонты для взаимодействия 
с клиентами и оптимизации сервисного процесса.
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Рассматривая вопрос неравномерности разви-
тия регионов России, объединенных в феде-

ральные округа, необходимо обратить внимание на 
статус последних, не являющихся административно-
территориальными единицами. Будучи совокупно-
стью регионов, объединенных (что видно из их назва-

ния) исключительно по географическому признаку, 
федеральный округ, как и ранее, не может гарантиро-
вать равномерность развития, которая не являлась 
ни критерием, ни целью объединения. Таким обра-
зом, став частью округа, регионы сохраняют традици-
онно и исторически сложившуюся неравномерность.
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В экономической, экономико-географической 
и политологической литературе для обозначения 
устойчивой разницы в уровнях социально-эконо-
мического развития регионов используются разные 
понятия: «диспропорция» [1], «асимметрия» [2], «дис-
баланс» и даже «диспаритет» [3]. В настоящей статье 
используется нейтральное понятие – «неравномер-
ность», что означает устойчивое наличие разницы в 
показателях социально-экономического развития.

Вопрос о критериях определения уровня не-
равномерности подробно рассмотрен в статье В.С. 
Коренниковой и Е.С. Губановой [4]. Устоявшейся яв-
ляется оценка рассматриваемой неравномерности 
по совокупности группы основных социальных и 
экономических показателей: валовому регионально-
му продукту (далее – ВРП) на душу населения (доли в 
нем обрабатывающей промышленности), инвестици-
ям в основной капитал (на душу населения), в струк-
туре ВРП, динамике численности населения, средней 
заработной плате и уровню безработицы. Скрупулез-
ный анализ вопроса привел цитируемых авторов к 
выводу о «сложности явления неравномерности… 
и отсутствии универсального метода определения… 
региональных отличий», что дискредитирует сам ана-
лиз, цель которого авторами так и не была определе-
на [4]. Исходя из того, что неравномерности и дисба-
лансы характерны для всех крупных и федеративных 
государств, их следует признать типичным явлением, 
которое сложно или невозможно устранить. Именно 
поэтому не ставится задача «выровнять» развитие 
Вермонта (ВВП $45,4 млрд) и Калифорнии, ВВП кото-
рой почти в 100 раз больше ($4,1 трлн).

Пространственные характеристики динамич-
но увеличивающейся на протяжении нескольких ве-
ков территории России, естественно, обуславливали 
неравномерность развития регионов, различных по 
географическим, природно-климатическим и иным 
условиям. Исторически неравномерность развития 
регионов России начала складываться еще в москов-
ский и усугубилась в имперский период.

К началу XX века в Центральном промышлен-
ном районе производилось более 80  % продукции 
легкой промышленности, более 40 % продукции ме-
таллургии и металлообработки. Анализируя переход 
российского капитализма в стадию империализма, 
В.И. Ленин признавал «катастрофическую неравно-
мерность» государственно-монополистической ста-
дии в целом, равно как и эксплуатацию отсталых эко-
номических отношений на окраинах империи, с кото-
рыми шел неэквивалентный обмен для извлечения 
сверхприбыли [5]. В имперский период сложилась 
и специализация регионов: на Урале производили чу-
гун, на Черноземье – злаки, на западе и северо-западе 
страны – лен и др. При этом вопрос неравномерности 
развития, тесно смыкаясь с вопросом о «цене окра-

ин», и сегодня имеет ярко выраженную политическую 
окраску [6].

В СССР неравномерность развития регионов 
не только сохранилась, но и усилилась. В европей-
ской части, которая занимала не более четверти тер-
ритории страны, проживало около 80  % населения, 
находилось до 80  % мощностей обрабатывающей 
промышленности, тогда как севернее Ленинграда, 
Кирова, Свердловска, Омска, Томска, Красноярска, 
Иркутска, Читы и Хабаровска, то есть на трех чет-
вертях территории, проживало лишь 5 % населения, 
а промышленность практически отсутствовала (не 
более 2 %) [7]. И дело было не только и не столько в 
доминировании так называемой административно-
командной системы, как это принято считать [8], но 
прежде всего в общих закономерностях размещения 
производительных сил, связанных с доступом к ре-
сурсам, воде, энергии. При наличии и даже избытке 
последних факторами торможения промышленного 
развития за Уралом и на севере страны становился 
хронический дефицит рабочей силы, а также удален-
ность от основных потребителей и портов, протяжен-
ность логистических цепочек и климат. Таким обра-
зом, неравномерность развития российских регио-
нов объективно сформировалась исторически под 
воздействием географических, природно-климатиче-
ских и политико-экономических факторов и не была 
следствием доминирования командно-администра-
тивной или иной системы.

Сегодня неравномерность социально-эконо-
мического развития регионов России обоснованно 
признается негативным фактором «латентной дезин-
теграции и дестабилизации культурного и админи-
стративно-политического пространства России» [10, 
c. 811]. С высокой степенью вероятности В.П. Кайса-
рова и В.М. Жигалов прогнозируют «вероятность об-
разования новых депрессивных регионов в Северо-
Западном федеральном округе» – одном из развитых 
округов [24].

За последние четверть века, достигнув относи-
тельной социально-политической стабилизации по-
сле многочисленных «попыток интеграции экономи-
ческого пространства регионов России», в большин-
стве из них «так и не был сформирован автохтонный 
потенциал экономического развития [10].

Уже не одно десятилетие высокий уровень диф-
ференциации по ключевым индикаторам социально-
экономического развития оценивается как угроза це-
лостности и безопасности России, ее политическому, 
социальному и экономическому единству [11].

При анализе неравномерности развития ре-
гионов России принято оперировать понятиями 
«центр» и «периферия» («регионы», «провинция»), где 
последняя изначально определялась удаленностью 
от Центра. Сегодня эти понятия получили свои содер-
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жательные характеристики, которые показывают их 
место в социально-экономическом развитии.

Так, Центром принято считать не только геогра-
фически центральную территорию, но и концентра-
цию политических и управленческих полномочий, а 
также финансовых и экономических ресурсов. Здесь 
же реализуются наиболее передовые технологии, ко-
торые затем распространяются на периферию, кото-
рая в основном потребляет инновации, поставляя ре-
сурсы, кадровый и интеллектуальный потенциал.

Рассматривая неравномерность российских 
регионов, Е.Г. Казанцева предлагает их дифферен-
циацию – деление на традиционную периферию и 
на «полупериферию», то есть регионы, близкие к 
Центру, либо утратившие статус первого, либо уже 
«выросшие» из периферии [13, c. 4]. При всей услов-
ности такое деление сложно в реализации ввиду от-
сутствия критериев признания региона, соответству-
ющим тому или иному понятию; кроме того, оно вряд 
ли применимо для научных или управленческих 
классификаций.

Возможно, «полупериферию» только предсто-
ит создать. Выступая на ПМЭФ-2024, генеральный ди-
ректор ВЦИОМ В. Федоров озвучил результаты опро-
са, по которому почти треть населения малых (до 100 
тыс. человек) российских городов стремится перее-
хать в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург 
и Краснодар [14]. Так, эмпирическим путем четко 
определилась граница Центра и периферии.

Для науки и выработки государственной по-
литики важно понимание характера их отношений, а 
также анализа факторов, на них влияющих. Перифе-
рия, как полагает B.А. Крюков, «расширяет» экономи-
ческие границы, стирая, таким образом, географиче-
скую удаленность и логистические проблемы. В рам-
ках этой концепции периферия как бы расширяется 
с востока, где она, применительно к России, традици-
онно находилась на западе, а также и с юга; движения 
с севера цитируемый выше автор не отмечает. 

Интерпретируя данную концепцию в ретро-
спективе, отметим, что исторически на периферии 
(окраинах) шло освоение (включение) новых терри-
торий: вводились общие порядки, формировались со-
циально-экономические уклады и др. Таким образом, 
постепенно и эволюционно «периферия» превраща-
лась в «провинцию», а затем – в «регионы», из которых 
шел устойчивый отток капиталов и населения.

В группе социально-экономических факторов, 
определяющих региональный дисбаланс, исследова-
тели отмечают безработицу, ситуацию на рынке труда, 
уровень доходов, стоимость жилья, ВРП на душу насе-
ления, а также уровень жизни в целом [16; 17]. Кроме 
того, на ситуацию в регионах влияют природно-кли-
матические показатели, географическое положение 
[17], а также состояние окружающей среды [18].

Политика выравнивания уровней социально-
экономического развития регионов, реализуемая в 
соответствии с Основами государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года [19], генерирует импульсы раз-
вития, которые, как это было в последние десятиле-
тия, достигают в основном ближайшей периферии. 
Слабые внутренние связи тормозят их дальнейшее 
распространение в удаленные, в  основном восточ-
ные и северные, регионы, где хуже инфраструктура 
и человеческий капитал [20].

В 2023 году 87  % жителей Москвы и Санкт-
Петербурга были удовлетворены качеством жизни 
и городской средой. Соответствующий показатель 
Уральского федерального округа – 79  %, Сибирско-
го – 54  %, Дальневосточного – 50  %. На восприятие 
городской среды влияет, в том числе, и уровень до-
хода. Здесь ощутима дифференциация. Более состо-
ятельные (80 %) признают состояние среды в основ-
ном хорошим для проживания; в группе с низкими 
доходами этот показатель едва достигает 50  %. Это 
свидетельствует о том, что благосостояние дает воз-
можность выбора комфортного места проживания. 
В целом ВЦИОМ делает вывод о  «неравном доступе 
россиян к комфортной среде проживания». При этом 
основными барьерами называется «низкий уровень 
дохода и проживание в сельской местности» [21]. Как 
результат – нарастают миграционные процессы в на-
правлениях периферия > Центр; депрессивные > раз-
витые (центральные) регионы; село > город.

Этот процесс затронул и новые регионы. По 
данным Росстата, в 2023 году миграционный обмен 
между Донецкой и Луганской народными республи-
ками, Запорожской и Херсонской областями и осталь-
ными регионами России складывался в форме мигра-
ционного оттока, который достиг 87,6 тыс. человек 
[22]. В основном мигранты выбирали Краснодарский 
край и Московскую область, а также Крым и Ростов-
скую область.

Указанные тенденции характерны для многих 
государств. Для России они опасны запустением об-
ширных территорий.

В условиях информационного общества нерав-
номерность не устраняется. Цифровое неравенство 
Центра и периферии проявляется не только в техни-
ческой возможности доступа, которая, в основном, 
обеспечивается, а в генерации цифровых технологий 
и инноваций, развитии платформ в Центре, который 
является как основным производителем, так и основ-
ным потребителем цифровых технологий, тогда как 
удаленные регионы – лишь их потребителями.

Дифференциация регионального развития яв-
ляется как стимулом, так и тормозом экономического 
развития. Границы неравенства, в пределах которых 
происходит стимулирование и сдерживание темпов 
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развития, пока определены не во всех сферах. Наи-
более проработанной является социальная сфера. В 
качестве примера можно привести показатель нерав-
номерности распределения доходов 10  % наиболее 
и 10 % наименее обеспеченного населения, для кото-
рого определено пороговое значение в 8 %. При пре-
вышении данного значения усиливается социальная 
напряженность и нестабильность. В Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года [23] установлен целевой показа-
тель пространственного развития «межрегиональная 
дифференциация индекса человеческого развития 
по отношению к уровню 2017 года». К 2025 году его 
значение должно составлять по инерционному сце-
нарию 101 %, по целевому – 97 %. Что касается эконо-
мических показателей, то границы дифференциации 
по ним не определены ни в отношении отдельных 
регионов, ни в отношении хозяйствующих субъектов.
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Аннотация. В статье представлены ориентиры укрепления теоретико-методической базы цифрового пере-
хода топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК) в региональной экономике России на примере отрасли 
электроэнергетики Центрального федерального округа (далее – ЦФО). Проводится факторный анализ мощности 
электростанций и генерации электроэнергии в региональной экономике России посредством регрессионного 
анализа их зависимости от факторов, определяющих устойчивое развитие ТЭК в региональной экономике при 
переходе к Индустрии 4.0, – финансирования и массовости использования цифровых технологий. Проведенное 
эмпирическое исследование позволило составить системное представление о причинно-следственных связях 
устойчивого развития ТЭК в региональной экономике ЦФО России в условиях четвертой промышленной рево-
люции. Главный теоретический вывод состоит в том, что наиболее перспективной цифровой технологией для 
модернизации ТЭК в регионах ЦФО являются большие данные. С опорой на эконометрическую модель составлен 
прогноз устойчивого развития ТЭК в региональной экономике ЦФО России до 2030 года, который подкреплен 
стратегическими ориентирами устойчивого развития электроэнергетической отрасли в экономике округа в 
рассматриваемый временной период. Предложены финансовые (требуемый ежегодный объем затрат на модер-
низацию), технологические (необходимый масштаб увеличения доли организаций, использующих большие данные) 
и производственные (целевая мощность электростанций и объем генерации электроэнергии) стратегические 
ориентиры устойчивого развития ТЭК в каждом регионе ЦФО. Прикладные рекомендации, разработанные в ста-
тье, поддерживают реализацию стратегического направления в области цифровой трансформации топливно-
энергетического комплекса до 2030 года. Внедрение авторских предложений обеспечит ускоренное продвижение 
региональной экономики России по стратегическому вектору устойчивого развития ТЭК, связанному с укреплением 
высокотехнологичности электроэнергетики.
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STRATEGIC GUIDELINES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE FUEL 

AND ENERGY COMPLEX IN THE REGIONAL ECONOMY OF RUSSIA

Abstract. The article seeks to strengthen the theoretical and methodological basis for the digital transition of the fuel and 
energy complex in the regional economy of Russia (using the electric power industry of the Central Federal District - CFD as 
an example). A factor analysis of the capacity of power plants and electricity generation in the regional economy of Russia is 
carried out through a regression analysis of their dependence on the factors that determine the sustainable development of 
the fuel and energy complex in the regional economy during the transition to Industry 4.0: financing and mass use of digital 
technologies. The conducted empirical study made it possible to form a systemic understanding of the cause-and-effect rela-
tionships of sustainable development of the fuel and energy complex in the regional economy of the Central Federal District 
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Топливно-энергетический комплекс (далее – 
ТЭК) представляет собой одну из ведущих 

отраслей российской экономики, формирующих 
занятость, пополняющих государственный и реги-
ональные бюджеты. Отрасль также задействована 
во внешнеэкономической деятельности с положи-
тельным торговым сальдо России. Четвертая про-
мышленная революция еще более консолидирова-
ла эту фундаментальную роль ТЭК в отечественной 
экономике, однако потребовал ее сущностного 
переосмысления, что объясняется следующими 
причинами.

Во-первых, еще большее возрастание значи-
мости энергетических ресурсов для осуществления 
высокотехнологичных хозяйственных процессов 
и функционирования современных производств, ко-
торые в киберфизических системах характеризуются 
высоким и наращиваемым уровнем автоматизации. 
Несмотря на непрекращающиеся попытки наладить 
энергосбережение в  цифровой экономике, емкость 
ее энергетических ресурсов продолжает оставаться 
очень высокой. Дальнейшее развитие Индустрии 4.0 
сохранит тренд увеличения энергоемкости экономи-
ческого роста в ближайшие годы.

Во-вторых, повышение значимости электро-
энергетики как наиболее перспективной отрасли ТЭК 
в условиях четвертой промышленной революции. 
Прежде всего это касается экологичности электро-
энергетики по сравнению с  энергией ископаемого 
топлива – нефтегазовыми и угольными отраслями 
ТЭК, а также того, что именно электроэнергетические 
ресурсы приводят в действие и подпитывают умные 
производственно-распределительные и прочие хо-
зяйственные комплексы.

Чтобы отвечать на вызовы нового времени и 
устойчиво развиваться, ТЭК каждой региональной 
хозяйственной системы России нуждается в цифро-
вой модернизации, которая обеспечит электроэнер-
гетическую основу становления и прогресса умных 
регионов в стране. Укрепление высокотехнологично-
сти как стратегический вектор устойчивого развития 
ТЭК в региональной экономике России до 2030 года 
заявлено на государственном уровне [1].

Чтобы ускорить продвижение по заданному 
вектору, необходимы четкие стратегические ориен-
тиры устойчивого развития ТЭК в региональной эко-
номике России. На их определение и научное обосно-
вание нацелено исследование, проводимое в данной 
статье.

В научной литературе устойчивое развитие ТЭК 
региональной экономической системы понимается как 
такое текущее состояние в сочетании с  тенденциями 
его изменения, при котором наращивается производ-
ственная мощность ТЭК региона, полностью удовлет-
воряются нужды региона в электроэнергии, и при этом 
предотвращается пиковая нагрузка на электроэнерге-
тические станции в регионе (поддерживается умерен-
ная загрузка производственной мощности) [2-4].

В условиях четвертой промышленной рево-
люции устойчивое развитие ТЭК предполагает его 
технологический переход для сбалансированной 
цифровизации электроэнергетики и остальных обла-
стей хозяйственной деятельности в регионе [5; 6]. В 
качестве системно взаимосвязанных факторов, опре-
деляющих устойчивое развитие ТЭК в региональной 
экономике, при переходе к Индустрии 4.0 выступа-
ют, во-первых, финансирование цифровых техноло-
гий [7-9] (обозначим этот фактор в данной статье как 

of Russia in the context of the Fourth Industrial Revolution. The main theoretical conclusion is that the most promising digital 
technology for the modernization of the fuel and energy complex in the regions of the Central Federal District of Russia is big 
data. Based on the econometric model, a forecast of sustainable development of the fuel and energy complex in the regional 
economy of the Central Federal District of Russia until 2030 has been compiled, which is supported by strategic guidelines for 
sustainable development of the electric power industry in the economy of each Central Federal District of Russia in the con-
sidered time period. In particular, financial (required annual volume of expenses for modernization), technological (necessary 
scale of increase in the share of organizations using big data) and production (target capacity of power plants and volume of 
electricity generation) strategic guidelines for sustainable development of the fuel and energy complex in each region of the 
Central Federal District are proposed. The applied recommendations developed in this article support the implementation of 
the strategic direction in the field of digital transformation of the fuel and energy complex until 2030. The implementation of 
the author’s proposals will ensure accelerated advancement of the regional economy of Russia along the strategic vector of 
sustainable development of the fuel and energy complex associated with strengthening the high-tech nature of the electric 
power industry.
Keywords: fuel and energy complex, strategic guidelines, public administration of the region, regulation of the fuel and energy 
complex, electric power industry.
For citation: Zemlyacheva E.A. (2025) Strategic guidelines for sustainable development of the fuel and energy complex in the regional 
economy of Russia. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 99–106. (In Russian).
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ФСЕ); во-вторых, практическое применение цифро-
вых технологий: облачных сервисов [10] (ПЦТ1), боль-
ших данных [11] (ПЦТ2), интернета вещей [12] (ПЦТ3), 
искусственного интеллекта [13] (ПЦТ4) и цифровых 
платформ [14] (ПЦТ5).

Методология исследования предполагает фак-
торный анализ мощности электростанций (далее – 
МЭСТ) и генерации электроэнергии (далее – ГРЭЭ) 
в  региональной экономике России посредством ре-
грессионного анализа их зависимости от совокупно-
сти вышеназванных факторов. Отбираются только те 
факторы, которые положительно влияют на резуль-
тирующие переменные – способствуют наращению 
мощности электростанций и росту объема генериру-
емой электроэнергии в регионах России. 

Дополнительно определяется регрессион-
ная зависимость интенсивности использования ото-
бранных цифровых технологий от финансирования 
технологической модернизации экономики в регио-
нах России – зависимость ПЦТ от ФСЕ. Эмпирический 
анализ проводится с опорой на опыт регионов Цен-
трального федерального округа (далее – ЦФО) Рос-
сии в объединенной выборке за 2020-2022 годы (см. 
Таблицы 1, 2).

Произведенный факторный анализ с опорой 
на статистику из Таблиц 1, 2 позволил получить следу-
ющие результаты (см. Таблицы 3, 4).

Результаты факторного анализа из Таблицы 
3 позволяют сделать вывод, что мощность электро-
станций в регионах ЦФО России на 69,38 % определя-
ется системным влиянием финансирования и исполь-
зования рассмотренных цифровых технологий.

Регрессионная модель имеет следующий вид:

МЭСТ = 2,3777 + 0,0039 ФСЕ – 0,0625 ПЦТ1 + 
+ 0,0501 ПЦТ2 + 

+ 0,1403 ПЦТ3 – 0,0608 ПЦТ4 – 0,0461 ПЦТ5.                 (1)

В факторной модели (1) только три независи-
мые переменные приняли положительные значе-
ния: ФСЕ, ПЦТ2 и ПЦТ3. Достоверность модели (1) под-
тверждает пройденный на уровне значимости 0,01 
F-тест. Это позволяет утверждать, что рост финанси-
рования цифровых технологий на 1 млрд руб. вызы-
вает в регионах ЦФО России увеличение мощности 
электростанций на 0,0039 млн кВт. Увеличение доли 
организаций, использующих большие данные, на 1 % 
вызывает в регионах ЦФО России увеличение мощ-
ности электростанций на 0,0501 млн кВт. Повышение 

Таблица 1

Характеристики электроэнергетики и финансирование цифровизации в регионах ЦФО России в 2020-

2022 годах

Область ЦФО Мощность электростан-

ций (МЭСТ), млн кВт

Производство электро-

энергии (ГРЭЭ), млрд кВт/ч

Затраты на внедрение и использование 

цифровых технологий (ФСЕ), млрд руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Белгоpодская 0,3 0,3 0,3 1,1 1,1 1,3 5,4677 8,2117 10,6354

Бpянская 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4,6926 7,7411 7,1673

Владимиpская 0,7 0,7 0,7 2,0 2,6 2,4 7,0223 7,8217 7,6712

Воpонежская 4,7 4,4 4,5 28,7 29,8 29,6 6,1457 10,2466 12,2868

Ивановская 0,9 0,8 0,8 1,5 2,0 1,5 7,2558 2,9724 5,3213

Калужская 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 6,5066 9,3455 8,8545

Костpомская 3,8 3,8 3,9 10,4 15,7 17,1 14,3114 11,8481 12,6451

Куpская 4,7 3,4 3,3 27,7 26,5 21,8 3,5365 4,7609 5,0569

Липецкая 1,2 1,2 1,2 5,7 5,9 5,9 7,209 8,6741 11,0112

Московская 6,4 6,1 5,9 18,0 20,5 21,3 77,5072 100,967 111,9

Оpловская 0,4 0,4 0,4 1,1 1,3 1,6 2,1944 3,1939 3,4066

Рязанская 3,9 3,8 3,7 4,3 6,2 6,0 5,6584 7,8412 9,4495

Смоленская 4,0 4,0 4,0 24,6 26,1 24,0 3,0218 5,2448 5,1202

Тамбовская 0,4 0,4 0,3 0,9 1,0 1,0 3,1367 3,6039 3,2558

Твеpская 6,9 6,9 6,8 35,8 42,9 40,4 16,3586 12,0514 9,3932

Тульская 1,7 1,7 1,7 5,2 5,6 5,5 9,0228 9,3622 9,1657

Яpославская 2,0 1,7 1,7 7,1 7,1 7,2 5,3319 6,3796 8,6682

Москва 10,7 10,7 10,8 48,2 54,7 54,5 1522,66 2284,94 2380,21

ЦФО 52,8 50,6 50,4 222,6 249,6 241,5 1707,04 2505,21 2621,22

Источник: составлено автором с опорой на материалы [15]
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доли организаций, использующих интернет вещей, 
вызывает в регионах ЦФО России увеличение мощно-
сти электростанций на 0,1403 млн кВт.

Результаты факторного анализа из Таблицы 
4 позволяют сделать вывод, что генерация элек-
троэнергии в регионах ЦФО России на 64,67  % 
определяется системным влиянием финансиро-
вания и использования рассмотренных цифровых 
технологий.

Регрессионная модель имеет следующий вид:

ГРЭЭ = 2,16,6889 + 0,0190 ФСЕ + 0,0137 ПЦТ1 + + 
0,0984 ПЦТ2 + 

+ 0,5876 ПЦТ3 – 0,0220 ПЦТ4 – 0,9628 ПЦТ5.                   (2)
В факторной модели (2) четыре независимые 

переменные приняли положительные значения: ФСЕ, 
ПЦТ1, ПЦТ2 и ПЦТ2. Достоверность модели (2) под-
тверждает пройденный на уровне значимости 0,01 
F-тест. Объединяя результаты моделей (1) и (2), можно 
заключить, что комплексное позитивное влияние на 
устойчивость ТЭК в регионах ЦФО России оказывают 

Таблица 2

Доля организаций, использующих цифровые технологии, в регионах ЦФО России в 2020-2022 годах, %

Область 

ЦФО

Облачные 

сервисы (ПЦТ1)

Большие данные 

(ПЦТ2)

Интернет вещей 

(ПЦТ3)

Искусственный 

интеллект (ПЦТ4)

Цифровые 

платформы (ПЦТ5)

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

Белгоpод -
ская

31,2 30,9 34,0 24,4 26,4 35,4 15,4 14,0 11,8 9,1 7,9 7,9 20,7 16,4 17,0

Бpянская 22,3 23,1 23,5 16,4 19,6 18,2 9,2 9,6 4,7 5,0 6,0 3,4 12,8 12,5 11,1

Владимиp-
ская

30,3 29,9 32,8 20,9 25,0 36,4 14,8 15,4 10,2 7,5 8,7 11,8 21,6 17,2 19,1

Воpонеж-
ская

25,8 27,4 30,5 19,4 21,9 30,4 12,4 12,4 9,0 6,2 6,3 10,6 18,0 13,9 14,7

Ивановская 26,3 27,4 30,0 19,9 23,6 31,0 12,0 13,2 9,4 6,8 7,1 9,6 17,9 14,0 14,7

Калужская 31,8 31,2 32,2 20,4 23,3 34,1 16,1 15,7 10,8 8,2 8,5 10,1 19,3 15,6 17,8

Костpомская 17,4 20,3 23,1 22,2 25,7 31,3 10,5 12,8 9,2 5,6 6,8 8,3 13,8 12,4 12,6

Куpская 22,2 25,2 29,0 18,5 18,7 23,0 6,3 8,6 6,9 3,8 5,4 3,8 15,3 12,5 12,7

Липецкая 25,7 28,2 28,8 21,5 24,0 23,5 11,4 12,7 7,8 4,9 6,7 6,5 16,3 14,9 14,2

Московская 33,5 32,2 33,6 29,2 30,3 48,3 23,0 21,9 12,7 11,1 10,6 12,6 27,6 21,8 22,9

Оpловская 20,0 20,0 22,2 14,7 15,8 22,0 9,6 9,6 5,6 5,6 5,9 5,3 16,4 12,6 11,6

Рязанская 26,0 28,4 28,2 18,0 16,9 23,3 12,1 11,3 7,1 5,7 6,0 7,2 16,8 14,4 13,8

Смоленская 30,7 29,8 26,3 17,1 19,3 24,5 17,7 17,9 7,0 11,2 11,2 5,4 20,9 17,5 11,8

Тамбовская 31,7 31,7 32,8 16,0 19,6 28,3 11,6 12,3 8,4 5,9 6,1 7,4 16,4 16,1 15,6

Твеpская 25,7 27,1 28,9 18,3 21,3 26,8 11,4 11,5 7,4 5,8 5,8 4,8 14,8 12,4 12,4

Тульская 23,5 24,6 26,9 25,8 29,8 37,2 15,8 16,2 11,8 5,8 7,1 7,7 18,6 20,2 20,1

Яpославская 26,7 28,9 30,2 21,3 25,9 36,5 13,5 14,2 10,9 5,9 7,8 9,0 18,8 15,3 16,1

Москва 29,6 29,4 30,3 24,0 25,5 28,6 11,9 11,8 9,7 3,5 3,9 5,6 15,6 13,0 12,6

ЦФО 28,5 28,9 30,3 22,8 25,0 32,4 14,3 14,2 9,8 6,4 6,6 7,8 18,8 15,5 15,5

Источник: составлено автором с опорой на материалы [15]

Таблица 3

Результаты факторного анализа МЭСТ

Регрессионная статистика Коэффициенты F-тест

Множественный R 0,6938 Y-пересечение 2,3777 Значимость F 0,00002

R2 0,4813 ФСЕ 0,0039 Уровень значимости 0,01

Нормированный R2 0,4151 ПЦТ1
-0,0625 F-табл. 1,9592

Стандартная ошибка 2,1817 ПЦТ2
0,0501 F-набл. 7,2695

Наблюдения 54 ПЦТ3
0,1403 k1

54

ПЦТ4
-0,0608 k2

47

ПЦТ5
-0,0461

Источник: рассчитано и составлено автором
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три совпавшие (имеющие положительные коэффици-
енты регрессии в обеих моделях) независимые пере-
менные: ФСЕ, ПЦТ2 и ПЦТ3.

Это позволяет утверждать, что рост финан-
сирования цифровых технологий на 1 млрд руб. вы-
зывает в регионах ЦФО России увеличение объема 
генерируемой электроэнергии на 0,0190 млрд кВт/ч. 
Увеличение доли организаций, использующих боль-
шие данные, на 1 % вызывает в регионах ЦФО России 
увеличение объема генерируемой электроэнергии 
на 0,0984 млрд кВт/ч. Повышение доли организаций, 
использующих интернет вещей, вызывает в регионах 
ЦФО России увеличение объема генерируемой элек-
троэнергии на 0,15876 млрд кВт/ч.

Проведенный дополнительный анализ пока-
зал, что коэффициент регрессии при независимой 
переменной в модели для ПЦТ3 принял отрицатель-
ное значение и составил минус 0,0002, а сама модель 
оказалась статистически незначимой. В отличие от 
нее модель для ПЦТ2 оказалась надежной, и в ней на-
блюдается положительное значение коэффициента 
регрессии при независимой переменной.

Модель приняла следующий вид:

ПЦТ2 = 24,276 + 0,0012 ФСЕ.                        (3)

Модель (3) позволяет утверждать, что 
рост финансирования цифровых технологий на 
1 млрд руб. вызывает в регионах ЦФО России уве-
личение доли организаций, использующих боль-
шие данные, на 0,0012 %. При системном учете мо-
делей (1)–(3) определена перспектива устойчивого 
развития ТЭК в региональной экономике ЦФО Рос-
сии до 2030 года. 

Согласно авторскому прогнозу для доведения 
доли организаций, использующих большие данные, 
до 100  % (в 3,09 раза) потребуется наращение объ-
ема финансирования цифровизации в 325,20 раз (до 
8592419,60 млрд руб. к  2030 году). Благодаря это-
му будет достигнут рост мощности электростанций 
в 58,50 раз (до 2948,24 млн кВт к 2030 году), а также 
увеличение объема генерируемой электроэнергии в 
60,21 раз (до 14541,77 млрд кВт/ч к 2030 году).

Для воплощения описанной перспективы на 
практике определены стратегические ориентиры 
устойчивого развития ТЭК в каждом отдельном реги-
оне ЦФО России.

В Белгородской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 2,82 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифровиза-
ции до 3458,63 млрд руб. в год. Благодаря этому мощ-
ность электростанций к 2030 году повысится до 17,55 
млн кВт, а объем генерируемой электроэнергии – до 
78,27 млрд кВт/ч.

В Брянской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 5,49 раза, что может быть достигнуто при условии 
доведения объема финансирования цифровизации 
до 2230,81 млрд руб. в год. Благодаря этому мощ-
ность электростанций к 2030 году повысится до 5,85 
млн кВт, а объем генерируемой электроэнергии – до 
6,02 млрд кВт/ч.

Во Владимирской области потребуется нара-
щение доли организаций, использующих большие 
данные, в 2,75 раза, что может быть достигнуто при 
условии доведения объема финансирования цифро-
визации до 2494,67 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
40,95 млн кВт, а объем генерируемой электроэнергии 
– до 144,50 млрд кВт/ч.

В Воронежской области потребуется нара-
щение доли организаций, использующих большие 
данные, в 3,29 раза, что может быть достигнуто при 
условии доведения объема финансирования цифро-
визации до 3995,67 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
263,25 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 1782,22 млрд кВт/ч.

В Ивановской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 3,23 раза, что может быть достигнуто при условии 
доведения объема финансирования цифровизации 
до 1730,49 млрд руб. в год. Благодаря этому мощ-

Таблица 4

Результаты факторного анализа ГРЭЭ

Регрессионная статистика Коэффициенты F-тест

Множественный R 0,6467 Y-пересечение 16,6889 Значимость F 0,0002

R2 0,4182 ФСЕ 0,0190 Уровень значимости 0,01

Нормированный R2 0,3439 ПЦТ1
0,0137 F-табл. 1,9592

Стандартная ошибка 12,3510 ПЦТ2
0,0984 F-набл. 5,6310

Наблюдения 54 ПЦТ3
0,5876 k1

54

ПЦТ4
-0,0220 k2

47

ПЦТ5
-0,9628

Источник: рассчитано и составлено автором
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ность электростанций к 2030 году повысится до 46,80 
млн кВт, а объем генерируемой электроэнергии – до 
90,32 млрд кВт/ч.

В Калужской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 2,93 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифрови-
зации до 2879,48 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
11,70  млн  кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 18,06 млрд кВт/ч.

В Костромской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 3,19 раза, что может быть достигнуто при ус-
ловии доведения объема финансирования цифро-
визации до 4112,19 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
228,15 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 1029,59 млрд кВт/ч.

В Курской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 4,35 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифрови-
зации до 1644,50 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
193,05 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 1312,58 млрд кВт/ч.

В Липецкой области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные 
в 4,26 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифрови-
зации до 3580,84 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
70,20  млн  кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 355,24 млрд кВт/ч.

В Московской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 2,07 раза, что может быть достигнуто при ус-
ловии доведения объема финансирования цифрови-
зации до 36389,78 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
345,15 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 1282,47 млрд кВт/ч.

В Орловской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 4,55 раза, что может быть достигнуто при ус-
ловии доведения объема финансирования цифро-
визации до 1107,83 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
23,40  млн  кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 96,34 млрд кВт/ч.

В Рязанской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 4,29 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифрови-

зации до 3072,98 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
216,45 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 361,26 млрд кВт/ч.

В Смоленской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 4,08 раза, что может быть достигнуто при ус-
ловии доведения объема финансирования цифро-
визации до 1665,09 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
234,00 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 1445,04 млрд кВт/ч.

В Тамбовской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 3,53 раза, что может быть достигнуто при ус-
ловии доведения объема финансирования цифро-
визации до 1058,79 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
17,55  млн  кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 60,21 млрд кВт/ч.

В Тверской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 3,73 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифрови-
зации до 3054,67 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
397,80 млн кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 2432,48 млрд кВт/ч.

В Тульской области потребуется наращение 
доли организаций, использующих большие данные, 
в 2,69 раза, что может быть достигнуто при усло-
вии доведения объема финансирования цифрови-
зации до 2980,69 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
99,45  млн  кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 331,16 млрд кВт/ч.

В Ярославской области потребуется нараще-
ние доли организаций, использующих большие дан-
ные, в 2,74 раза, что может быть достигнуто при ус-
ловии доведения объема финансирования цифро-
визации до 2818,90 млрд руб. в год. Благодаря этому 
мощность электростанций к 2030 году повысится до 
99,45  млн  кВт, а объем генерируемой электроэнер-
гии – до 433,51 млрд кВт/ч.

В Москве потребуется наращение доли органи-
заций, использующих большие данные, в 3,50 раза, что 
может быть достигнуто при условии доведения объема 
финансирования цифровизации до 774044,10 млрд руб. 
в год. Благодаря этому мощность электростанций к 
2030 году повысится до 631,80 млн кВт, а объем генери-
руемой электроэнергии – до 3281,45 млрд кВт/ч.

Таким образом, в результате проведенного ис-
следования углубленно проработаны эмпирические 
вопросы устойчивого развития ТЭК в региональной 
экономике ЦФО России, благодаря чему раскрыты ра-
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нее неизвестные причинно-следственные связи дан-
ного развития в условиях четвертойпромышленной 
революции. Выявлена наиболее перспективная циф-
ровая технология для модернизации ТЭК в регионах 
ЦФО России – большие данные, в чем заключается те-
оретическая значимость авторских выводов.

Практической значимостью наделен со-
ставленный прогноз устойчивого развития ТЭК 

в региональной экономике ЦФО России до 2030 
года, а  управленческой значимостью (практиче-
ской пользой для публичного управления модер-
низацией ТЭК)  – рекомендованные в поддержку 
общенационального курса [1] стратегические 
ориентиры устойчивого развития электроэнерге-
тической отрасли в экономике каждого ЦФО Рос-
сии до 2030 года.
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АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ

Аннотация. Анализ фактического состояния стоматологической инфраструктуры в регионах России представляет 
собой актуальную задачу, обусловленную неоднородностью развития медицинских услуг, что напрямую влияет 
на качество и доступность стоматологической помощи населению. В данной статье проведен комплексный 
анализ стоматологической отрасли Российской Федерации в контексте действующих экономических санкций с 
использованием качественного и количественного методов исследования. Обсуждаются ключевые аспекты стома-
тологической инфраструктуры, включая существующие проблемы и возможности для внедрения инновационных 
решений. Результаты исследования показали, что частные клиники эффективно дополняют государственную 
систему здравоохранения, адаптируясь к потребностям пациентов. Тем не менее рынок стоматологических услуг 
сталкивается с серьезными вызовами, включая снижение числа частных консультаций в результате пандемии 
COVID-19, увеличение стоимости услуг, вызванное экономическими санкциями, а также осложнения с логисти-
кой и импортом оборудования. Выявленные проблемы, такие как дефицит ресурсов, снижение квалификации 
персонала, низкий уровень заработной платы и ограниченный доступ к государственной поддержке, требуют 
комплексного подхода к их решению. В статье предлагаются меры по оптимизации бюджетных расходов, при-
влечению дополнительных источников финансирования и разработке профилактических программ. Основное 
внимание уделяется необходимости адаптации стоматологической инфраструктуры к современным вызовам 
через интеграцию цифровых технологий, что позволит улучшить диагностику и повысить точность медицин-
ских процедур. Однако внедрение этих технологий также сталкивается с препятствиями, такими как высокая 
стоимость оборудования и недостаточная готовность медицинского персонала к обучению новым методам. 
Цель данной статьи – проанализировать текущее состояние стоматологической инфраструктуры в России, 
исследовать использование цифровых инноваций в регионах и обозначить ключевые проблемы и возможности 
их применения в стоматологических клиниках. В заключение делается акцент на важности стратегического 
сотрудничества с частным сектором и международными организациями для повышения качества стоматоло-
гической помощи в стране.
Ключевые слова: стоматологическая инфраструктура, рынок стоматологических услуг, статистические данные, инновацион-
ные технологии, цифровые инновации, стоматологический туризм, телемедицина.
Для цитирования: Зинов О.А. Анализ фактического состояния стоматологической инфраструктуры в регионах России: про-
блемы и возможности для внедрения инноваций // Вестник Академии права и управления. 2025. № 1. С. 107–118.
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ANALYSIS OF THE ACTUAL STATE OF DENTAL INFRASTRUCTURE IN RUSSIAN 

REGIONS: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES FOR INNOVATION

Abstract. The analysis of the actual state of dental infrastructure in Russian regions is an urgent task due to the heterogene-
ous development of medical services, which directly affects the quality and availability of dental care to the population. In this 
article a comprehensive analysis of the dental industry of the Russian Federation in the context of the current economic sanc-
tions with the use of qualitative and quantitative research methods is carried out. Key aspects of the dental infrastructure are 
discussed, including existing problems and opportunities for the introduction of innovative solutions. The results of the study 
show that private clinics effectively supplement the public health care system, adapting to the needs of patients. Nevertheless, 
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Актуальность анализа фактического состояния 
стоматологической инфраструктуры в России 

обусловлена неоднородностью развития медицин-
ских услуг в различных регионах, что оказывает пря-
мое влияние на качество и доступность стоматологи-
ческой помощи для населения. 

В контексте общей модернизации здравоох-
ранения устойчивый интерес представляет оценка 
готовности отрасли к внедрению и эффективному 
использованию новейших технологий и методик ле-
чения. Идентификация проблемных зон и выявление 
потенциала внедрения инноваций позволят разрабо-
тать целенаправленные стратегические инициативы, 
направленные на повышение эффективности и каче-
ства стоматологической помощи на федеральном и 
региональном уровнях.

Методы исследования

Для исследования фактического состояния 
стоматологической инфраструктуры в регионах Рос-
сии предлагается использовать комплексный под-
ход, включающий качественный и количественный 
анализ. 

К методам качественного анализа относятся экс-
пертные оценки, интервью с ведущими специалистами. 

Количественные методы включают сбор и об-
работку статистических данных по различным пара-
метрам, таким как число стоматологических клиник, 
доступность услуг, уровень оснащенности оборудо-
ванием и кадровый состав. 

При написании статьи был осуществлен поиск 
литературы и научных публикаций в сфере анализа 
стоматологической инфраструктуры в регионах РФ, 
а также использования инновационных технологий 
в стоматологии. Материал систематизирован и про-
анализирован, сформулированы основные выводы, 

отражающие эффективность применения цифровых 
технологий в стоматологической практике.

Обсуждение

Российский стоматологический рынок разде-
ляется на коммерческий сектор и сферу обязатель-
ного медицинского страхования (далее – ОМС) – каж-
дый со своей уникальностью и преимуществами. В 
коммерческом сегменте представлены частные прак-
тики, сети клиник и государственные медицинские 
учреждения, которые предлагают платные стомато-
логические услуги.

Частная стоматология в значительной степени 
привлекает пациентов благодаря возможности полу-
чения индивидуализированного сервиса и высокого 
качества обслуживания. Оснащенность современным 
оборудованием, расширенный спектр услуг и повы-
шенный комфорт влекут к себе потребителей внима-
тельных к деталям в вопросах здоровья. Эти факторы 
позволяют частным стоматологическим учреждени-
ям вносить свой вклад в здравоохранительную систе-
му страны, направленный на удовлетворение потреб-
ностей и ожиданий клиентов, которые продолжают 
эволюционировать (см. Рисунок 1) [12].

Рынок стоматологических услуг в России пред-
ставлен двумя секторами – коммерческой медицины 
и ОМС. В секторе коммерческой медицины работают 
частные медицинские учреждения как сетевого, так и 
несетевого формата, а также государственные поликли-
ники, оказывающие платные медуслуги. Заметную долю 
рынка занимают частнопрактикующие стоматологи. 

По информации Федеральной налоговой 
службы (далее – ФНС) на 1  января 2024 года в Рос-
сии насчитывалось 29 179 медицинских организаций 
(23  874 действующих и 4  849 ликвидированных), ко-
торые указывали в качестве основного или дополни-

the dental market is facing serious challenges, including a decrease in the number of private consultations as a result of the 
COVID-19 pandemic, an increase in the cost of services caused by economic sanctions, and complications with logistics and 
equipment imports. The identified problems, such as resource shortages, decreasing staff qualifications, low wages and limited 
access to government support, require a comprehensive approach to their solution. The article proposes measures to optimize 
budget expenditures, attract additional sources of financing and develop preventive programs. The main attention is paid 
to the need to adapt the dental infrastructure to modern challenges through the integration of digital technologies, which 
will improve diagnosis and increase the accuracy of medical procedures. However, the implementation of these technologies 
also faces obstacles, such as the high cost of equipment and the lack of willingness of medical personnel to be trained in new 
methods. The aim of this article is to analyze the current state of the dental infrastructure in Russia, explore the use of digital 
innovations in the regions and identify key challenges and opportunities for their application in dental clinics. It concludes with 
an emphasis on the importance of strategic cooperation with the private sector and international organizations to improve 
the quality of dental care in the country.
Keywords: dental infrastructure, dental services market, statistical data, innovative technologies, digital innovations, dental tourism, 
telemedicine.
For citation: Zinov O.A. (2025) Analysis of the Actual State of Dental Infrastructure in Russian Regions: Problems and Opportunities 
for Innovation. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 107–118. (In Russian).
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тельного кода по ОКВЭД код 86.23 «Стоматологиче-
ская практика». Эта цифра включает как коммерче-
ские стоматологии и клиники широкого профиля, так 
и муниципальные организации, оказывающие услуги 
по стоматологии.Стоит отметить, что стоматологиче-
ская помощь в России оказывается в трех основных 
форматах: государственные, муниципальные и част-
ные учреждения.

ТОП-10 регионов по количеству стоматологий 
представлен на Рисунке 2.

Существование сектора коммерческой меди-
цины в стоматологии обеспечивается, с одной сторо-
ны, недоверием, недостаточным оснащением, низким 
качеством сервиса и нехваткой персонала в государ-
ственных медицинских учреждениях. С другой сторо-
ны, некоторые услуги и материалы не предоставляют-

ся в государственных стоматологиях по полису ОМС. 
К ним относятся: консультации и приемы специали-
стов вне очереди; применение высокоэффективной 
анестезии; отбеливание зубов; гигиена полости рта; 
протезирование (за исключением отдельных катего-
рий граждан); дорогостоящие материалы для плом-
бирования; брекет-системы.

По данным РБК, объем рынка стоматологиче-
ских услуг в России в  2019 году составил 271,1 млн 
приемов, из которых доля коммерческой стоматоло-
гии составляет 31,1 % (84,4 млн приемов).

В феврале 2024 года компания BusinesStat, из-
вестный аналитический центр, выпустила отчет, по-
священный анализу стоматологического рынка в РФ. 
Исследование выявило, что сегмент коммерческой 
стоматологии испытывает период нестабильности, 

Рисунок 1. Количество приемов 2018-2023 годах и прогноз на 2024 год

Рисунок 2. ТОП-10 регионов по количеству стоматологий
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сократившись на 2 %, что составило около 70 млн ви-
зитов в 2023 году (см. Таблицу).

Отметим, что в 2020 году количество частных 
стоматологических консультаций в России снизилось 
из-за пандемии и сопутствующих ей карантинных ме-
роприятий. Экономические трудности заставили па-
циентов сократить расходы на стоматологическое ле-
чение. Работодатели также урезали затраты на стра-
хование здоровья сотрудников, включая стоматоло-
гическое обслуживание, что привело к 74,2 млн про-
веденным консультациям в коммерческой сфере [17].

Со вторым годом пандемии началось возрож-
дение спроса, отложенного пациентами ранее, но ко-
личество стоматологических визитов не достигло по-
казателей 2019 года.

В 2022 году объем рынка коммерческой сто-
матологии в России сократился на 8,2  % – с 77,7до 
71,3 млн приемов.

В 2022 году стоматологические клиники стол-
кнулись со значительными испытаниями в связи с ге-
ополитическими событиями. Эти события привнесли 
ряд трудностей в экономическую среду России, сре-
ди которых были препятствия в логистике, колебания 
курсов валют, проблемы с  оплатой зарубежных по-
ставок и миграционные потоки как бизнеса, так и на-
селения. Все это, в свою очередь, повлекло за собой 
повышение цен на услуги стоматологических клиник, 
сокращение числа клиентов и смену предпочтений в 
пользу государственных медицинских учреждений.

Особенно остро отразились эти факторы на 
стоимости стоматологических услуг. Индустрия за-
висит от импортных материалов, доля которых в рас-
ходах составляет от 75 до 90 %. Вследствие валютных 
колебаний в 2022 году себестоимость материалов 
увеличилась на 20…50 %. Данное обстоятельство вы-
нудило клиники к пересмотру цен на оказание услуг, 
который был неравномерен. В зависимости от специ-
фики услуги прирост цен составил от 10 до 50 %. При-
чем такие коррекции предполагалось продолжить и в 
последующие годы с учетом повышения на 5…10 % в 
2023 и 2024 годах.

Исследования показали, что частные стомато-
логические услуги в России за отчетный период 2022 
года подорожали на 25 %. Если смотреть в динамике 
2021-2024 годов, официальная статистика фиксирует 
повышение цен на уровне 36 % в среднем по стране 
(см. Рисунок 3).

Воздействие ценовых изменений неодинаково 
в различных областях стоматологии. Так, в отраслях, 
зависящих от глобальных производителей материа-
лов, таких как ортодонтия и имплантация, цены уве-
личились более значительно. Наблюдалась и про-
тивоположная тенденция: некоторые медицинские 
центры приняли решение не изменять ценовую по-
литику с целью удержания клиентуры и продолжали 
работать, несмотря на сниженные прибыли.

Несмотря на то, что пандемия привела к сни-
жению спроса, уже в 2021 году некоторые регио-

Таблица

Численность коммерческих стоматологических приемов в России в 2019-2023 годы

Параметр 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Количество приемов, млн 84,4 74,2 77,7 71,3 70,1

Динамика, % к предыдущему году - -12,1 -4,7 -8,2 -1,7

Источник: [16]

Рисунок 3. Динамика средней стоимости лечения кариеса в РФ, руб., 2016-2024 годы
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ны продемонстрировали динамику роста.  В Санкт-
Петербурге рынок вырос на 20 %, и на данный момент 
его объём – около 13 млрд рублей. При этом средний 
чек увеличился на 8%. Однако клиентская база растет 
медленно. Число пациентов увеличивается за счет от-
ложенного спроса. По данным BusinesStat, в 2024 году 
объем рынка составит 248,9 млн приемов.

В 2023 году зафиксировано уменьшение коли-
чества визитов на 9,8  % по сравнению с 2021 годом 
с общим итогом в 70,1 млн консультаций, что связы-
вают с демографическими изменениями, ухудшением 
экономического положения населения и смещением 
спроса [10].

По данным DentalData, рынок стоматологиче-
ских услуг в России показал заметный рост в первой 
половине 2024 года по сравнению с предыдущим го-
дом. Общий рост доходов составил 20 %, что позво-
лило рынку достичь объема в 263 млрд руб. Средний 
чек увеличился на 11 %, достигнув 7,6 тыс. руб.

Выручка стоматологических клиник по фе-
деральным округам России в  первой половине 
2024 года рассмотрена на Рисунке 4.

Итоги 2023 года показывают, что рынок значи-
тельно варьировался – от 540 до 870 млрд руб., что 
делает данную отрасль важным сектором экономики.

Динамика доходов различается по федеральным 
округам. Наибольший рост зафиксирован в Северо-Кав-
казском и Южном федеральных округах (24,9 %), а наи-
меньший – в Северо-Западном (16,7 %). Причины увели-
чения доходов могут включать улучшение экономиче-
ской ситуации, увеличение доступности и качества сто-
матологических услуг, а также рост осведомленности на-
селения о важности ухода за зубами и полостью рта. Кро-
ме того, рост среднего чека может быть связан с ростом 
спроса на более дорогостоящие и качественные услуги, 
такие как имплантация и эстетическая стоматология.

Доступность стоматологических услуг и на-
личие квалифицированных врачей являются ключе-
выми факторами для роста рынка. Регионы с лучшей 
доступностью услуг и высококвалифицированным 
персоналом могут привлекать больше пациентов, что 
способствует увеличению доходов клиник.

Таким образом, рынок стоматологических ус-
луг в России демонстрирует устойчивый рост благо-
даря увеличению спроса на качественные стоматоло-
гические услуги, усовершенствованию доступности 
услуг для различных слоев населения, а также повы-
шению осведомленности об уходе за полостью рта.

Осознавая, что стоимость услуг является важ-
ным фактором в выборе стоматологической клини-
ки, целесообразно изучить и сравнить средние цены 
приема в разных регионах, учитывая представленные 
ранее динамики доходов. Такой анализ может предо-
ставить детальную картину не только о доходах кли-
ник, но и о том, как доступность и качество услуг вли-
яют на бюджеты пациентов в каждом регионе.

Понятно, что стоимость одной и той же услуги 
даже в одном регионе или городе может сильно раз-
личаться в зависимости от популярности клиники 
или конкретного врача, материалов, которые исполь-
зуются, качества обслуживания и др. Однако положе-
ние в целом, а также динамику цен благодаря офици-
альной статистике можно увидеть.

Первичный прием у зубного врача в  февра-
ле 2023 года в среднем по стране стоил 408 руб. 
(по сравнению с февралем 2022 года цена выросла 
на 11,4  %). Лечение кариеса подорожало на  14  % – 
с 2497 до 2846 руб. Сильнее всего подорожала услуга 
по установке коронки – с 5694 до 7003руб. (на 23 %). 
Половину годового подорожания обеспечил скачок 
весной 2022 года, когда цены за март-апрель выросли 
сразу на  5…10  %. Главной причиной стали санкции: 

Рисунок 4. Выручка стоматологических клиник по федеральным округам России в первой половине 

2024 года



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

112

стоматологическая отрасль сильно зависит от  им-
портных материалов и оборудования.

В 2022 году, по данным «СберЗдоровье» и «Плат-
формы ОФД», частные стоматологические услуги в 
стране подорожали на четверть. В среднем по России 
за период с марта 2022-го по март 2024 года органами 
официальной статистики был зафиксирован рост цен 
на уровне 32,5 %. В тех видах лечения, где стоимость 
расходного материала занимает большую долю всей 
стоимости лечения (ортодонтия, имплантация), цены 
возросли еще значительнее (см. Рисунок 5).

Так, в 2022 году, по данным ВТБ, максимальное 
количество оплат в  клиниках пришлось на первый 
квартал, затем спрос сократился, что было связано с 
нарушением цепочек поставок импортных материа-
лов и резко возросшими ценами на услуги. Лидером 
спроса на стоматологическое лечение стали услуги 
пломбирования и установки брекет-систем. Часть 
пациентов стремилась зафиксировать цены на лече-
ние (в основном на протезирование и имплантацию), 
ожидая их дальнейшего роста.

Что касается трат на  стоматологию жителей 
разных регионов в  крупных городах, то  в  2023  году 
дороже всего лечение зубов обходилось в  столице: 
среднестатистический москвич тратил на один поход 
к доктору почти 10  тыс. руб. Это существенно боль-
ше, чем в других городах-миллионниках. Например, 
краснодарец оставлял в частной стоматологической 
клинике чуть меньше 6 тыс. руб., омич – 5,5 тыс. руб., 
волгоградец – 3,4 тыс. руб. (см. Рисунок 6) [19].

Итак, на основе проведенного анализа отме-
тим, что в сфере стоматологии Российской Федера-
ции прослеживаются существенные проблемы, свя-
занные с экономическими и логистическими аспек-
тами, которые оказывают прямое влияние на доступ-
ность и стоимость услуг для населения. Обращения 
к платным стоматологам уменьшились с 84,4 млн 

в 2019 году до 70,1 млн в 2023-м, что может быть об-
условлено повышением среднего чека на 11 %. Такое 
увеличение стоимости частично обусловлено ростом 
цен на импортные расходные материалы и 10…15%-
й маржой посредников вследствие усложнения логи-
стических цепочек из-за экономических санкций.

Кроме того, наблюдается неоднозначность в 
информации о среднем чеке, что затрудняет точное 
понимание экономической ситуации в сфере плат-
ной стоматологии. В 2023 году, например, по раз-
личным данным, средний чек составил от 7,6 до 8,2 
тыс. руб. Экономическая неопределенность в данной 
сфере побуждает население искать альтернативы, 
такие как стоматологический туризм внутри страны 
и за рубежом, что отчетливо демонстрирует диффе-
ренциацию ценовой политики, особенно в  сравне-
нии Москвы и других городов Центрального феде-
рального округа.

Общая экономическая картина стоматологиче-
ского сегмента указывает на его значительный удель-
ный вес в рамках платных медицинских услуг, состав-
ляющий не менее 40 % при годовом объеме рынка от 
540 до 870 млрд руб. Таким образом, прослеживает-
ся прямая связь между экономическими проблема-
ми, качеством оказания услуг и их стоимостью, что, в 
свою очередь, приводит к изменению потребитель-
ских предпочтений и модификации моделей потре-
бления медицинских услуг населением.

В рассматриваемой сфере существуют также 
финансовые проблемы в  системе здравоохранения, 
которые влияют на стоматологические учреждения 
следующим образом.

Дефицит ресурсов. Недостаток финансирова-
ния влияет на износ и  старение оборудования, по-
ставку необходимых материалов, что ограничивает 
возможности проведения качественных стоматоло-
гических процедур.

Рисунок 5. Темп прироста стоимости стоматологических услуг в РФ
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Снижение квалификации персонала. Недоста-
ток средств не позволяет медицинским специалистам 
обновлять знания и совершенствовать профессио-
нальные навыки.

Низкий уровень заработной платы. Это приво-
дит к оттоку квалифицированного персонала в част-
ный сектор или за границу, что усугубляет проблему 
нехватки кадров и снижает общий уровень стомато-
логической помощи.

Ограниченный доступ к государственной под-
держке и ограниченные финансовые ресурсы стано-
вятся основными барьерами в развитии бизнеса на 
рынке стоматологических услуг. Малые и средние 
предприятия данной отрасли редко используют госу-
дарственные механизмы финансирования, такие как 
субсидии, кредиты и гранты, для расширения своей 
деятельности.

Для решения этих проблем необходимы ком-
плексные меры, включающие оптимизацию расхо-
дования бюджетных средств, привлечение дополни-
тельных источников финансирования, развитие про-
филактических программ и образовательных иници-
атив. Например, внедрение новых образовательных 
инициатив в Российской Федерации направлено на 
повышение квалификации стоматологов с целью со-
ответствия международным стандартам медицин-
ской практики.

К таким инициативам можно отнести:

1. Создание платформы для дистанционного 
обучения и обмена опытом среди стоматологов-те-
рапевтов. В рамках проекта разрабатывают онлайн-
курсы и вебинары, где рассматриваются актуальные 
темы, например, кариес, пародонтоз и комплексный 
подход к терапии. Также программа включает инфор-
мацию о новых материалах и технологиях, которые 
могут быть применены в практике стоматолога.

2. Регулярное повышение квалификации в 
рамках закона о непрерывном медицинском образо-
вании (далее – НМО). В соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
врачи-стоматологи обязаны проходить регулярное 
повышение квалификации для подтверждения права 
на профессиональную деятельность. В системе НМО 
необходимо набрать не менее 144 часов образова-
тельной активности за пятилетний период.

3. Программы повышения квалификации в ме-
дицинских вузах и центрах дополнительного профес-
сионального образования. Образовательные центры 
разрабатывают программы курсов для врачей-сто-
матологов различной направленности: терапевтиче-
ская стоматология, эстетическая стоматология, эндо-
донтия, пародонтология, детская стоматология.

Государственные инициативы, такие как «Фе-
деральные клинические рекомендации» от Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, 
предусматривают регулярные курсы повышения ква-

Рисунок 6. Средний чек в стоматологических клиниках в крупных региональных городах России 

за 2023 год
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лификации и профессиональной переподготовки для 
врачей. Кроме того, планируются новые проекты, на-
правленные на развитие инфраструктуры и внедре-
ние инновационных технологий в стоматологии, что 
обеспечивает стоматологам не только актуальные 
знания, но и доступ к современному оборудованию 
и методикам.

Одним из крупных шагов стала программа «Здо-
ровое дыхание», включающая стратегии по совершен-
ствованию стоматологической помощи и инфраструк-
туры, в том числе через инвестиции в обновление 
оборудования клиник и учебных заведений. Еще од-
ной из стратегических задач является интеграция он-
лайн-платформ для обучения и сертификации специа-
листов, что расширяет возможности для обучения вне 
зависимости от регионального положения врачей.

Рост государственной поддержки стоматологи-
ческих услуг и снижение доходов населения влияют 
на потребность в стоматологическом обслуживании, 
исключая более дорогие процедуры. Поэтому пред-
положения о сокращении частного сектора стома-
тологии являются преждевременными. Отраслевые 
колебания отражают экономические процессы, хотя 
стоматология, как и другие малые предприятия, стал-
кивается с  многочисленными трудностями. Интен-
сивное развитие коммерческой стоматологии в РФ 
замедлилось в свете появления существенных пре-
пятствий для входа новичков на рынок и ограничен-
ного спроса. Такие условия тормозят вливание новых 
предприятий в отрасль, что тянет за собой уменьше-
ние ее роста и динамизма.

Вопреки трудностям, коммерческие стомато-
логические клиники стараются развиваться, осваива-
ют инновации, устраивают маркетинговые кампании 
и приглашают молодых специалистов. Ежегодно учеб-
ные заведения выпускают около 7 тыс. стоматологов, 
однако не все находят работу. Большие сети клиник 
нанимают выпускников, проводят их обучение и пре-
доставляют рабочие места. В крупных городах, таких 
как Москва или Санкт-Петербург, докторов более чем 
достаточно, тогда как другие регионы сталкиваются 
с нехваткой квалифицированных кадров. Особенно 
проблема обостряется там, где нет медицинских ву-
зов или стоматологических отделений, а также в от-
даленных районах страны.

Нехватка кадров – только одно из множества 
препятствий, с которыми сталкиваются медицинские 
учреждения. Другой существенный вопрос – сокра-
щение числа пациентов в частных клиниках, вызван-
ное увеличением стоимости услуг на 2…3  % вслед-
ствие инфляции. Наибольшее удорожание затронуло 
сферы терапии, включая эстетическую реставрацию, 
и хирургию, особенно имплантацию зубов.

Отметим, что импортное производство обхо-
дится дороже, чем отечественное, из-за разницы в 

гарантиях длительности и качества исходя из опыта 
производителя. Несмотря на то, что российское про-
изводство в этой области началось около четверти 
века назад, оно не пользовалось высоким спросом 
до последних лет. В последнее время отечествен-
ное производство положительно зарекомендовало 
себя и активно используется как в государственных, 
так и в частных стоматологиях. В России производят-
ся анестетики, материалы для пломб, инструменты и 
импланты, в числе которых продукция научно-про-
изводственного комплекса «АРТ Стомус», компании 
DentalSynthesis, ведущего производителя зуботехни-
ческого оборудования «Аверон» и инновационного 
предприятия «БиоНова», специализирующегося на 
керамике, предназначенной для замещения костной 
ткани.

Ответом на высокие цены отрасли стал сто-
матологический туризм, при этом Москва, Санкт-
Петербург, Калининград и Самара выступают тради-
ционными направлениями из-за доверия к квалифи-
кации местных врачей, а также доступной, но каче-
ственной стоматологической помощи. Также жители 
России активно выбирают клиники в Поволжье, Крас-
нодарском крае, Ставрополье, Екатеринбурге, Архан-
гельске и Твери, учитывая высокую оснащенность и 
профессионализм специалистов при цене услуг на 
20..25 % ниже.

К примеру, жители столицы и Северной столицы 
регулярно обращаются в краснодарские стоматоло-
гии, привлекаемые не только ценой, но и уровнем сер-
виса. Краснодарские клиники отличаются передовым 
оснащением, так как региональные цены позволяют 
инвестировать средства не в аренду, а в современное 
оборудование. Конечно, это привлекает жителей круп-
ных городов, желающих получить высококачествен-
ные услуги по доступной стоимости. Лето – время от-
пусков, оно является пиком активности стоматологи-
ческого туризма, когда клиенты особенно охотно едут 
лечить зубы за пределы своих мегаполисов.

За последний год наблюдается основательное 
подорожание стоматологических услуг на террито-
рии России. Согласно статистике Росстата, в период 
с апреля прошлого по апрель текущего года средняя 
стоимость основных процедур, включая первона-
чальный осмотр, экстракцию зубов, пломбирование, 
а также установку коронок и протезов, выросла на 
15  %. Этот процент превзошел общенациональный 
инфляционный показатель, который составил 11,9 % 
за 2022 год. В то же время стоимость первичной кон-
сультации стоматолога увеличилась меньше – лишь 
на 10 %. Максимальный рост цен отмечен в Калинин-
градской области [18].

Исследования указывают на сокращение об-
щего спроса на частные стоматологические услуги 
в России, в то время как интерес к  высококвалифи-



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

115

цированным стоматологам растет. Потенциальные 
клиенты стоматологических клиник особенно ценят 
репутационные характеристики, включая отзывы и 
рекомендации, которые становятся решающими при 
выборе места обслуживания. Местоположение сто-
матологической клиники оказывается неважным для 
решающих выбрать кабинет, в отличие от репутации 
и качества услуг, которые являются приоритетными. 
Социальные сети в процессе выбора клиники исполь-
зуются в меньшей степени, хотя профессиональные 
сайты, отражающие деятельность специалистов и ор-
ганизаций, могут существенно повлиять на доверие и 
позицию потенциальных клиентов [3].

Высокий уровень коммерциализации услуг по-
зволяет стоматологическим клиникам располагать об-
ширными ресурсами, но настоящую эффективность 
они могут достигнуть только через внедрение циф-
ровых инноваций. В сфере здравоохранения именно 
стоматология активно внедряет цифровые новшества, 
ускоряя свой рост и опережая другие отрасли медици-
ны на международном и национальном уровне. При 
этом развитие отрасли неравномерно: ортодонтия, 
ортопедия и эстетическая стоматология значительно 
опережают хирургическую и терапевтическую специ-
ализации, чье развитие замедлено из-за проблем с 
возвратом инвестиций в повышение технологичности.

Объем интеграции цифровых инноваций в сто-
матологию зависит от ресурсов учреждения и запро-
сов пациентов. Современные качественные стомато-
логические услуги часто недоступны широкому кругу 
людей из-за их высокой стоимости, что подталкивает 
к развитию сектора: даже при улучшении качества и 
точности услуг цены не снижаются [11].

В эру цифровых инноваций работа стоматоло-
га подразумевает обучение специалистов управле-
нию цифровыми технологиями. В научной литературе 
аспекты этой темы еще не полностью исследованы, од-
нако известно, что применение цифровых инноваций 
повышает удовлетворенность среди медработников.

Существуют две основные тенденции в отрасли:
1. Цифровые инновации активнее внедряют-

ся в частные клиники, в то время как менее чем 15 % 
персонала государственных учреждений стремятся 
их использовать.

2. Большинство работников стоматологиче-
ских клиник открыты к  цифровым инновациям при 
общении с пациентами и коллегами, но сопротивля-
ются их применению непосредственно в лечебной 
практике [6].

В современной имплантологии не обходится 
без использования новейших инновационных си-
стем, которые важны для успешного вживления им-
плантатов и фиксации ортопедических конструкций 
без использования металла в ротовой полости. Кро-
ме того, в ортодонтии и гнатологии цифровые техно-

логии находят широкое применение для коррекции 
нарушений функций челюстно-лицевого сустава и 
проведения реконструктивных операций в случаях 
значительных дефектов и травм в этой области.

Цифровые технологии в стоматологии обеспе-
чивают внедрение инновационных методов производ-
ства, управления и коммуникаций. Они решают мно-
жество задач: улучшают диагностику скрытого кари-
еса, облегчают имплантологию, гарантируя высокую 
точность процедур, и улучшают планирование в орто-
донтии, давая возможность видеть будущие результа-
ты. Цифровое моделирование в ортопедии обходится 
без физических слепков и автоматизирует создание 
протезов и других конструкций. Цифровизация плом-
бировочного процесса упрощает подбор материалов, 
а в управлении клиникой поднимает качество обслу-
живания за счет оптимизации рабочего времени и до-
кументооборота, позволяя дистанционно обучать пер-
сонал и управлять запасами аптечных складов [1].

Цифровизация в стоматологии привносит зна-
чительные преимущества по сравнению с практикой 
десятилетней давности. В России процесс еще только 
развивается, но уже ясны его плюсы: эффективность 
работы лабораторий с экономией времени и средств, 
увеличение количества приемов и улучшение каче-
ства обслуживания. Автоматизация сокращает риски 
ошибок за счет CAD/CAM-систем, делая лечение бо-
лее точным и безопасным. Пациенты ценят комфорт 
и персональный подход, что стимулирует их возвра-
щаться и рекомендовать клиники. Цифровая стомато-
логия поднимает уровень здравоохранения, снижая 
при этом издержки и время на процедуры, улучшая 
взаимодействие с клиентами.

Внедрение цифровых технологий в российские 
стоматологические клиники сталкивается с препят-
ствиями, в числе которых высокая стоимость обору-
дования и сопротивление врачей обучению новым 
методам. Кроме того, наблюдается перекладывание 
дополнительных обязанностей зубных техников на 
врачей, увеличивая их нагрузку. Это провоцирует из-
держки на содержание зуботехнической лаборато-
рии. К этому добавляется увеличение цен на услуги из-
за дороговизны современного оборудования. Также 
существует скепсис среди врачей относительно ново-
введений, которые не всегда оправдывают ожидания 
и требуют периода адаптации. Однако, несмотря на 
эти препятствия, перспектива обеспечения более ка-
чественного и экономически эффективного сервиса 
благодаря таким инструментам, как внутриротовые и 
лабораторные сканеры, программное обеспечение и 
3D-принтеры, обещает значительную отдачу от инве-
стиций для стоматологических практик [4].

Возможности цифровой трансформации дея-
тельности отечественных учреждений стоматологи-
ческой отрасли охватывают следующие направления.
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1. Цифровая эволюция в российской стомато-
логии приводит к обновлению клиентского сервиса, 
где клиники предлагают всестороннюю помощь и ин-
тегрируют косметические услуги. Электронные сер-
висы упрощают запись и обслуживание пациентов. 
Развивается рынок детской стоматологии, и клиники 
расширяют свои операции.

2. В цифровом пространстве формируются ин-
тернет-представительства клиник, улучшая взаимо-
действие с пациентами через сайты и соцсети. 

3. Несмотря на высокую стоимость новых тех-
нологий, ДМС и партнерские программы способству-
ют доступности их услуг.

4. Отстающая интеграция цифровых новшеств 
видна в менее развитых регионах, однако частные 
клиники стремятся к модернизации, появляется есте-
ственная конкуренция среди частных клиник за кли-
ентов, некоторые присоединяются к корпоративным 
группам для укрепления своих позиций.

5. Клиентская база сегментируется на эконом-, 
бизнес- и VIP-категории, каждая со своими предпо-
чтениями, что вызывает рост потребительского спро-
са на качественные услуги и хирургические вмеша-
тельства.

6. Повышенное внимание к квалификации и 
профессиональному имиджу специалистов стимули-
рует клиентский интерес, а отзывы в интернет-ресур-
сах повышают прозрачность и доверие к клиникам.

7. Цифровая интеграция облегчает и ускоряет 
стоматологическую практику, улучшая обслуживание 
и открывая новые возможности и в больших городах, 
и в регионах.

8. Малые площади стоматологических клиник 
способствуют снижению расходов, но ограничивают 
возможности для внедрения инноваций и  развития 
комплексного лечения [13].

9. Клиники активно используют разнообразные 
способы обслуживания пациентов: удаленные кон-
сультации, цифровые сервисы, мобильные приложе-
ния для вовлечения пациентов, 3D-моделирование, 
интернет-платформы, телемедицину и автоматизи-
рованное обслуживание, стремясь к точности и каче-
ству стоматологических услуг.

Заключение

Стоматология как практическое направле-
ние региональной медицины активно интегрирует 

цифровые технологии в государственном и част-
ном сегментах. 

В целом анализ фактического состояния сто-
матологической инфраструктуры в регионах России 
показывает значительные региональные различия в 
доступности и качестве услуг. Несмотря на наличие 
передовых технологий и методик в крупных городах, 
удаленные территории сталкиваются с недостатком 
квалифицированных специалистов, современного 
оборудования и инвестиций. Однако именно эти про-
блемы обозначают также и возможности для внедре-
ния инноваций, включая телемедицину, обучение ка-
дров и обновление материально-технической базы.

Развитие партнерских программ с частным 
сектором и международными организациями спо-
собствует более эффективной интеграции инноваций 
и повышению стандартов стоматологической помо-
щи на всей территории страны.

Цифровая трансформация активно продвига-
ет развитие стоматологии, обогащает спектр услуг, 
повышает технологический уровень клиник и квали-
фикацию персонала. Это приводит к появлению циф-
ровой стоматологии, стирающей границы традицион-
ных методик.

В регионах всё чаще используется виртуальное 
лечебное планирование. В различных региональных 
производственных системах стоматологии достаточ-
но широко применяются устройства и технологиче-
ские инновации (конуснолучевая компьютерная то-
мография, интраоральное сканирование, CAD/CAM-
системы, 3D-принтеры, новое поколение виниров, 
экспресс-имплантация, телемедицинские технологии 
и др.) с учетом ожиданий регионального рынка труда.

Клиники активно внедряют цифровые иннова-
ции, включая маркетинг, телекоммуникационные и 
телемедицинские технологии, ориентируясь на боль-
шую эффективность и комфорт в обслуживании без 
значительного увеличения стоимости для пациентов. 
Цифровые подходы видятся как основной путь к бу-
дущему развитию отрасли. Использование цифровых 
средств подразумевает инновационное оборудова-
ние и улучшение сервиса, взаимодействие между 
врачами и пациентами. Такие технологии сокращают 
время процедур и повышают их эффективность, под-
держивая клиентоцентрическое направление разви-
тия стоматологии.
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Исследование процессов формирования и ин-
теграции рынков продовольствия в рамках 

единого экономического пространства с учетом вли-
яния цифровой экономики представляет собой одно 
из важных направлений региональной экономиче-
ской науки.

Значительный вклад в изучение проблем форми-
рования рынков внесли такие отечественные исследо-
ватели, как Л.И. Абалкин, В.А. Добрынин, А.М. Гатаулин, 
А.М. Емельянов, С.В. Киселев, Н.Я. Коваленко, А.Ф. Сер-
ков, С.У.  Нуралиев, Е.Ф.  Серова, З.М.  Ильина, И.Л.  Ми-
рочинская, З.И.  Сиетгалиев, А.Л.  Пустуев, А.Н. Семин, 
А.И. Костяев, А.Р. Маматказин, Э. Велькен, Е.Ф. Злобин.

Основные направления современных исследо-
ваний в области формирования продовольственных 
рынков сводятся к  изучению влияния пандемии на 

этот процесс. Помимо этого современной тенденци-
ей в исследовании факторов формирования рынков 
продовольствия выступает изучение влияния цифро-
вой экономики на развитие рынков.

Однако в современной науке ряд вопросов оста-
ются нерешенными. Во-первых, дискуссионными явля-
ются факторы и показатели, влияющие на формирование 
продовольственных рынков в условиях цифровой эко-
номики. Во-вторых, отсутствие единых мер государствен-
ного регулирования региональных продовольственных 
рынков, высокие барьеры входа на рынки сельскохозяй-
ственной продукции придают вопросам развития рын-
ков продовольствия определяющий характер.

В исследовании использованы модели времен-
ных рядов и панельных данных. Источником инфор-
мации являются данные с сайта Федеральной службы 
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государственной статистики. Временные рамки ис-
следования 1991-2023 годы. Панельные данные рас-
пределены по годам (1995-2023) и по регионам При-
волжского федерального округа (14 регионов и При-
волжский округ в целом).

Проанализируем влияние разных групп фак-
торов (факторы предложения, спроса, транспортные 
расходы, показатели цифровизации) на формирова-
ние цен на продовольственном рынке. 

На первом этапе изучены количественные ха-
рактеристики исходных данных [1] (см. Таблицу 1). 

Из полученной описательной статистики вид-
но, что наибольший размах отмечается у показателей 
курса доллара (p14) и средневзвешенных процент-
ных ставок по депозитным операциям Банка России 
(p16), возможно, по причине их резких изменений в 
периоды кризисов, переменные исключены. 

Построенная корреляционная матрица позво-
ляет заключить, что в модели присутствует мульти-
коллинеарность, так как часть коэффициентов корре-
ляции больше 0,0903, переменная «курс евро» (p15) 
коррелирована с большей частью переменных, по-
этому исключена (см. Таблицу 2).

В рамках изучения ценовых факторов на про-
довольственном рынке сформулированы две гипоте-
зы для проведения исследования. 

Н1. Спрос и предложение продовольственных 
товаров малоэластичны по цене в силу незаменимо-
сти продовольственных товаров.

Н2. Факторы цифровизации не оказывают вли-
яние на цены на продовольственные товары.

Далее построены модели множественной ли-
нейной регрессии «Объединенный (pooled) МНК» на 
панельных данных [4]. 

В Таблице 3 представлены результаты построе-
ния моделей «Объединенный (pooled) МНК» в рамках 
изучения зависимости индекса потребительских цен 
на продовольственные товары от факторов предло-
жения (V), факторов спроса (D), ценовых факторов (Р), 
факторов цифровизации (Z).

Разработанная факторная модель позволила 
описать формирование цены на продовольственном 
рынке зерна, мясопродуктов, яйца, говядины и мяса 
птицы более чем на 38 %, значимость ценовых моде-
лей творога, сыра, свинины, мясных полуфабрикатов 
не превышает 15  %. Коэффициенты цифровизации 
согласно построенным моделям оказывают влияние 
на формирование цен на рынках зерна, мяса птицы 
и свинины, что позволяет частично принять гипоте-
зу о влиянии цифровизации на ценообразование на 
рынке продовольствия. Уровень продовольствен-
ной безопасности и индекс производства продо-

Таблица 1

Описательная статистика

Переменная Среднее Медиана Минимум Максимум Ст. откл. Вариация Асимметрия Эксцесс

p14 298,57 31,347 9,726 5791,9 1165,1 3,9022 4,3965 17,518

p15 48,927 40,591 26,005 87,188 19,352 0,39551 0,59344 –1,1418

p16 0,19332 0,0763 0,0101 0,75714 0,24697 1,2775 1,5054 0,60321

p17 1,0184 1,0046 0,855 1,207 0,0464 0,04556 1,6415 5,1164

p18 1,0204 1,0055 0,9892 1,1602 0,03739 0,03664 2,5877 6,6252

p19 1,0312 1,0149 0,8264 1,364 0,06583 0,06384 2,6598 11,652

p20 1,0005 1 0,93832 1,1348 0,017 0,01699 4,1298 24,922

p21 0,9982 1 0,80596 1,1252 0,01817 0,01821 –2,4785 58,842

p22 0,99572 0,9996 0,96228 1,1228 0,01444 0,0145 4,738 34,508

Таблица 2

Коэффициенты корреляции, наблюдения 

(5%-е критические значения (двухсторонние) = 0,0903 для n = 472)

p15 p17 p18 p19 p20 p21 p22

1 –0,1339 –0,2317 –0,1375 0,0389 0,1067 0,2281 p15 Переменная исключена 

  1 0,3325 0,6056 –0,12 –0,0677 –0,1952 p17

  1 0,4359 0,0316 0,0007 –0,0792 p18

  1 0,0458 –0,0727 –0,0794 p19

  1 0,3829 0,2316 p20

  1 0,1301 p21

  1 p22
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Таблица 3

Модель 1. Результаты построения моделей «Объединенный (pooled) МНК» зависимости цены 

от рыночных и нерыночных факторов

О
б

о
з

н
а

ч
е

н
и

е

Зависимая 

переменная

Значимость 

одели в целом 

(исправ. 

R-квадрат)

F статистика 

(1%-й 

уровень 

значимости)

Р-значение (F)
Значимые 

коэффициенты

Значение 

коэффициента

p1 Индекс потребительских 
цен на Зерно (процент)

0,38 4,40 0,01 p13 0,31

p17 −0,410174

p20 0,53

z8 0,05

v1 0,10

p2 Индекс потребительских 
цен на Молоко питьевое 
(процент)

0,18 3,36 0,02 p13 0,22

p17 −0,425055

v1 0,06

d2 0,02

p3 Индекс потребительских 
цен на Говядина (про-
цент)

0,33 3,62 0,01 p13 0,18

p17 −0,411485

p20 0,65

p4 Индекс потребительских 
цен на Мясо птицы (про-
цент)

0,38 4,04 0,01 const 0,60

p13 0,24

z10 0,26

p5 Индекс потребительских 
цен на Мясопродукты 
(процент)

0,39 4,17 0,01 p13 0,16

p17 −0,406887

p20 0,56

p6 Индекс потребительских 
цен на Полуфабрикаты 
мясные (процент)

0,13 6,42 0,00 const 0,92

p17 0,19

p18 −0,397950

p22 0,65

v1 0,04

d3 −0,0374960

p7 Индексы потребитель-
ских цен Свинина (про-
цент)

0,14 3,11 0,02 p22 0,82

z10 0,25

d3 −0,0303355

p8 Индекс потребительских 
цен на Сыр (процент)

0,08 3,06 0,02 const 1,55

p13 0,15

d2 0,01

p9 Индекс потребительских 
цен на Творог (процент)

0,11 6,63 0,00 p12 0,06

p17 0,33

p18 0,19

p19 −0,308353

p22 0,63

v1 0,06

d2 0,02

p10 Индекс потребительских 
цен на Фарш мясной, кг 
(процент)

0,28 3,36 0,02 p13 0,15

p17 −0,333306

p20 0,80

p11 Индекс потребительских 
цен Яйцо (процент)

0,43 4,27 0,01 p13 0,44
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вольственных товаров значимы во всех моделях, за 
исключением рынков мяса и яйца, что не позволяет 
подтвердить гипотезу о неэластичности цен на про-
довольственные товары. На рынке зерна эластичным 
по цене является только предложение, на рынке сви-
нины и сыра эластичен только спрос. Среди ценовых 
факторов значимым показателем практически во 

всех моделях является цена производителей на реа-
лизованную сельскохозяйственную продукцию (р13), 
а также цены на топливо (р17).

Для повышения значимости модели введем 
фиктивные переменные, характеризующие принад-
лежность к тому или иному пространственному объ-
екту [2; 3] (см. Таблицу 4). 

Таблица 4

Модель 1. Объединенный (pooled) МНК с фиктивными переменными зависимости цены от ценовых 

и неценовых факторов

О
б

о
з

н
а

ч
е

н
и

е

Зависимая 

переменная

Значимость 

модели 

 в целом 

(исправ. 

R-квадрат)

F статистика 

(1%-й уро-

вень значи-

мости)

Р-значение (F)
Значимые 

коэффициенты

Значение 

коэффициента

p1 Индекс потреби-
тельских цен на 
Зерно (процент)

0,38 4,28 0,00 p12 −0,0818290

p13 0,29

p17 −0,439779

p20 0,52

v1 0,10

du_4 −0,0426093

du_5 −0,0260919

du_13 −0,0663322

p2 Индекс потреби-
тельских цен на 
Молоко питьевое 
(процент)

0,19 6,48 0,00 p13 0,24

p17 −0,354202

z10 −0,538678

v1 0,08

du_3 0,05

du_4 0,04

du_8 0,05

p3 Индекс потреби-
тельских цен на 
Говядину (процент)

0,35 2,70 0,03 p13 0,15

p17 −0,516354

p18 0,40

p20 0,78

z8 0,31

du_1 −0,0493968

du_3 −0,0386367

du_4 −0,0582351

du_5 −0,0207006

du_7 −0,0400978

du_9 −0,0165838

du_10 −0,191890

du_13 −0,0645992

du_14 −0,0282169
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p4 Индекс потреби-
тельских цен на 
Мясо птицы (про-
цент)

0,40 4,67 0,00 p13 0,21

p17 −0,270718

z8 0,37

z10 0,34

du_1 −0,0507084

du_3 −0,0389041

du_4 −0,0446218

du_5 −0,0196673

du_6 −0,0330268

du_7 −0,0316549

du_8 −0,0254224

du_11 −0,0271068

du_10 −0,218188

du_13 −0,0680803

du_14 −0,0225215

d3 0,03

p5 Индекс потреби-
тельских цен на 
Мясопродукты 
(процент)

0,40 2,70 0,03 p13 0,14

p17 −0,491093

p18 0,36

p20 0,67

z8 0,26

z10 0,31

du_1 −0,0439671

du_3 −0,0330308

du_4 −0,0564436

du_5 −0,0200405

du_7 −0,0313521

du_8 −0,0271285

du_9 −0,0181069

du_10 −0,156381

du_13 −0,0573582

du_14 −0,0212716

p6 Индекс потреби-
тельских цен на 
Полуфабрикаты 
мясные (процент)

0,28 18,08 0,00 const 1,14

p18 −0,251789

du_1 −0,0266485

du_2 0,08

du_3 −0,0261768

du_4 −0,0517574

du_5 −0,0180192

du_6 −0,0312327

du_7 −0,0345618

du_9 −0,0267093

du_12 −0,0303874

du_14 −0,0250989

Продолжение таблицы 4
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p7 Индексы потре-
бительских цен на 
Свинину (процент)

0,27 10,71 0,00 z10 0,41

du_1 −0,0323792

du_2 0,07

du_3 −0,0323016

du_4 −0,0549681

du_5 −0,0327663

du_6 −0,0324171

du_7 −0,0295158

du_8 −0,0490174

du_9 −0,0271409

du_11 −0,0236463

du_12 −0,0234239

du_13 −0,0504387

p8 Индекс потреби-
тельских цен на 
Сыр (процент)

0,101693 9,865242 0,000029 const 1,73025

p13 0,17056

p19 −0,187657

z8 −0,192689

z10 −0,575673

du_2 −0,0653908

du_5 −0,0808859

du_7 −0,0401025

du_11 −0,0582346

du_13 0,0423899

du_14 −0,0401045

d2 0,0512813

p9 Индекс потреби-
тельских цен на 
Творог (процент)

0,347692 16,85438 9,89E-07 const 0,68

du_2 0,06

du_3 0,04

du_4 −0,0229050

du_6 −0,126474

du_14 −0,0279612

p10 Индекс потреби-
тельских цен на 
Фарш мясной, кг 
(процент)

0,29 2,38 0,05 p17 −0,403106

p18 0,48

p20 0,86

z8 0,22

du_1 −0,0391030

du_3 −0,0467673

du_4 −0,0559582

du_7 −0,0306997

du_10 −0,132991

du_13 −0,0714746

Продолжение таблицы 4
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Результаты построения моделей показали 
рост их качества, а в силу значимости большого 
количества введенных фиктивных переменных не-
обходимо обратить внимание на влияние на про-
цесс ценообразования региональной составляю-
щей. Следует также подтвердить гипотезу о влиянии 
на процесс ценообразования факторов цифровой 
экономики, поскольку показатели инвестиции в ос-
новной капитал на 1 жителя в деятельность в сфере 
телекоммуникаций (z8) и уровень образования (z10) 
значимы в основной массе построенных регрессий. 
Показатели, характеризующие предложение, зна-
чимы только на части рынков, как и в модели без 

фиктивных переменных, на рынках зерна и молока; 
коэффициенты, характеризующие спрос, значимы 
на рынках мяса и яйца, соответственно, можно под-
твердить гипотезу о неэластичности по цене спроса 
и предложения на рынках продовольствия. Среди 
значимых ценовых факторов можно также отметить 
индексы цен на бензины автомобильные (p17), ин-
дексы цен производителей на реализованную сель-
скохозяйственную продукцию (p13). В целом введе-
ние фиктивных переменных не повлияло на резуль-
таты подтверждения гипотез. 

Далее прологарифмируем переменные и по-
строим новые регрессионные модели [5] (см. Таблицу 5). 

Окончание таблицы 4

p11 Индекс потреби-
тельских цен на 
Яйцо (процент)

0,43 4,02 0,00 p13 0,42

p17 −0,382735

z8 0,41

du_1 −0,0407450

du_2 −0,0267990

du_3 −0,270742

du_4 −0,265728

du_5 −0,0517276

du_6 −0,138876

du_7 −0,158396

du_8 −0,0696389

du_9 −0,129036

du_11 −0,0384639

du_10 −0,235040

du_12 −0,0378166

d4 0,08

Таблица 5

Модель 1. Объединенный (pooled) МНК с логарифмическими переменными

О
б

о
з

н
а

ч
е

н
и

е

Зависимая 

переменная

Значимость 

модели в целом 

(исправ. R-квадрат)

F статистика 

(1%-й уровень 

значимости)

Р-значение 

(F)

Значимые 

коэффициенты

Значение 

коэффициента

p1 Индекс потребитель-
ских цен на Зерно 
(процент)

0,40 4,80 0,00 const 1,14

l_p12 −0,0527090

l_p13 0,33

l_p17 −0,462445

l_p20 0,57

l_v1 0,12

l_d1 0,01

p2 Индекс потребитель-
ских цен на Молоко 
питьевое (процент)

0,19 3,93 0,01 const 0,95

l_p13 0,23

l_p17 −0,458605

l_z10 −0,212201

l_v1 0,09

l_d2 0,06
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p3 Индекс потребитель-
ских цен на Говядину 
(процент)

0,40 2,50 0,04 p17 4,91

z10 −4,31199

l_p17 −5,37212

l_z10 3,01

p4 Индекс потребитель-
ских цен на Мясо пти-
цы (процент)

0,41 3,20 0,01 p17 6,02

p19 −2,25307

z10 −2,82354

l_p17 −6,35600

l_p19 2,28

l_z10 2,11

p5 Индекс потребитель-
ских цен на Мясопро-
дукты (процент)

0,46 2,89 0,02 p17 4,85

z10 −3,61833

l_p13 1,41

l_p17 −5,31638

l_z10 2,55

p6 Индекс потребитель-
ских цен на Полуфа-
брикаты мясные (про-
цент)

0,17 5,25 0,00 v1 −0,122726

p17 5,60

p18 8,66

p19 −1,71605

p20 22,23

p22 −32,1409

z8 0,05

l_v1 0,20

l_p17 −5,62591

l_p18 −9,50872

l_p20 −23,2066

l_p22 33,96

l_z8 −0,00582271

p7 Индексы потреби-
тельских цен Свинина 
(процент)

0,16 1,96 0,10 p12 0,08

p17 3,86

p20 22,39

l_p17 −3,83609

l_p20 −23,4013

p8 Индекс потребитель-
ских цен на Сыр (про-
цент)

0,08 2,06 0,10 const 1,01

l_p13 0,16

l_d2 0,03

p9 Индекс потребитель-
ских цен на Творог 
(процент)

0,16 3,85 0,01 v1 −0,265835

p17 5,01

z8 0,04

l_v1 0,42

l_p17 −4,91208

l_z8 −0,00664786

p10 Индекс потребитель-
ских цен на Фарш 
мясной, кг (процент)

0,36 2,52 0,04 p17 8,04

p19 −3,15202

z10 −4,94152

l_p13 1,49

l_p17 −8,51405

l_p19 3,24

l_z10 3,45

Продолжение таблицы 5
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Логарифмирование переменных не привело к 
существенному росту качества моделей. Следует под-
твердить гипотезу о влиянии на процесс ценообра-
зования факторов цифровой экономики, поскольку 
показатели инвестиции в основной капитал на 1 жи-
теля в деятельность в сфере телекоммуникаций (z8) 
и уровень образования (z10) значимы более чем 
в половине построенных регрессий. Индекс предло-
жения продовольственных товаров является суще-
ственным только в части ценовых моделей. Факторы 
спроса (уровень продовольственной безопасности) 
не влияют на формирование цен на продовольствие. 

Cоответственно, можно подтвердить гипотезу о  не-
эластичности по цене спроса и предложения на рын-
ках продовольствия. Среди значимых ценовых факто-
ров можно также отметить индексы цен на бензины 
автомобильные (p17). В целом введение логарифми-
ческих переменных привело к исключению из соста-
ва значимых переменных индексов цен на сельскохо-
зяйственную продукцию.

Результаты построения модели со случайными 
эффектами по имеющимся панельным данным с по-
мощью программного продукта Gretl представлены 
в Таблице 6. 

Окончание таблицы 5
p11 Индекс потребитель-

ских цен на Яйцо 
(процент)

0,45 2,87 0,02 v1 0,16

p17 11,86

p19 −2,89802

l_p17 −12,5126

Таблица 6

Результаты построения моделей со случайными эффектами (GLS) 

зависимости цены от рыночных и нерыночных факторов

З
а

в
и

с
и

м
а

я
 

п
е

р
е

м
е

н
н

а
я

Тест Бройша – Пагана

Приоритетная модель с 

уровнем значимости 0,05

Тест Хаусмана
Значимые 

зависимые 

переменные

t-статистика 

Стьюдента
Хи-квадрат р-значение Хи-квадрат р-значение

p1 1,00 0,32 GLS-модель 35,77 0,00 p13 0,31

v1 0,10

p17 −0,410174

p20 0,53

z8 0,05

p2 0,01 0,93 Модель с фиксированны-
ми эффектами

15,37 0,22 p13 0,22

v1 0,07

p17 −0,408900

d2 0,02

p3 0,07 0,80 Модель с фиксированны-
ми эффектами

24,22 0,02 p13 0,18

p17 −0,411485

p20 0,65

p4 0,18 0,67 Модель с фиксированны-
ми эффектами

30,81 0,00 const 0,61

p13 0,23

z10 0,28

p5 0,01 0,91 модель с фиксированны-
ми эффектами

22,09 0,04 p13 0,16

p17 −0,404608

p20 0,56

p6 163,64 0,00 GLS-модель 22,30 0,03 const 1,12

p18 −0,300035

p7 83,88 0,00 GLS-модель 38,48 0,00 p22 0,59

z10 0,34
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По построенной в Таблице 6 модели со случай-
ными эффектами можно сделать вывод, что на цены 
на продовольственные товары среди значимых пере-
менных в большей степени оказывают влияние p13 
(индекс цен производителей на реализованную сель-
скохозяйственную продукцию), р17 (индекс цен на 
бензин автомобильный). Соответственно, гипотеза о 
влиянии на цены на продовольственные товары фак-
торов цифровизации не подтверждена.

Влияние социально-экономических факторов 
в модели со случайными эффектами актуально толь-
ко для модели спроса на продовольственном рынке 
яйца (Таблица 7).

Анализируя достоверность гипотез о степени 
влияния разных групп факторов на цены продоволь-
ственных товаров, необходимо отметить ограничен-
ное влияние на цены факторов цифровизации, спрос 
и предложение также неэластичны по цене. Цены на 

p8 0,07 0,78 Модель с фиксированны-
ми эффектами

18,71 0,10 const 1,58

p13 0,16

d2 0,01

p9 412,62 0,00 GLS-модель 24,15 0,02 v1 0,04

p19 −0,190035

d2 0,02

p10 1,14 0,29 GLS-модель 22,68 0,03 p13 0,15

p17 −0,333306

p20 0,80

p11 1,39 0,24 GLS-модель 26,22 0,01 p13 0,44

p17 −0,295789

Продолжение таблицы 6

Таблица 7

Анализ подтверждения гипотез

Гипотеза

Стандартная модель МНК

Объединенный 

(pooled) МНК  

 фиктивными 

переменными

Объединенный 

(pooled) МНК 

с логарифмическими 

переменными

Модель со случайными 

эффектами (GLS)

Описание

П
о

д
т

в
е

р
ж

д
е

-

н
и

е
 г

и
п

о
те

з
ы

Описание

П
о

д
т

в
е

р
ж

д
е

-

н
и

е
 г

и
п

о
те

з
ы

Описание

П
о

д
т

в
е

р
ж

д
е

-

н
и

е
 г

и
п

о
те

з
ы

Описание

П
о

д
т

в
е

р
ж

д
е

-

н
и

е
 г

и
п

о
те

з
ы

Н1. Спрос 
и пред-
ложение 
продо-
воль-
ственных 
товаров 
малоэла-
стичны 
по цене 
в силу 
незаме-
нимости 
продо-
воль-
ственных 
товаров

Цены на продоволь-
ственные товары 
определяется в боль-
шей мере ценами на 
топливо, тарифами 
на грузоперевоз-
ки автомобильным 
транспортом, индек-
сом цен произво-
дителей. При этом 
уровень продоволь-
ственнойбезопас-
ности как характе-
ристика спроса и 
индекс производства 
продовольственных 
товаров не являются 
значимыми перемен-
ными в моделях

Ча
ст

ич
но

 п
од

тв
ер

ж
де

на

Цены на продо-
вольственные 
товары опреде-
ляется в большей 
мере ценами на 
топливо, индек-
сом цен произ-
водителей. При 
этом уровень 
продовольствен-
нойбезопасности 
как характери-
стика спроса и 
индекс производ-
ства продоволь-
ственных товаров 
не являются зна-
чимыми перемен-
ными в моделях

Ча
ст

ич
но

 п
од

тв
ер

ж
де

на

Цены на продо-
вольственные 
товары опреде-
ляется в большей 
мере ценами на 
топливо. При 
этом уровень 
продовольствен-
нойбезопасности 
как характери-
стика спроса и 
индекс производ-
ства продоволь-
ственных товаров 
не являются зна-
чимыми перемен-
ными в большей 
части моделей

Ча
ст

ич
но

 п
од

тв
ер

ж
де

на

Цены на продо-
вольственные 
товары опреде-
ляется в большей 
мере ценами на 
топливо. При этом 
уровень продо-
вольственнойбе-
зопасности как 
характеристика 
спроса и индекс 
производства 
продовольствен-
ных товаров не яв-
ляются значимы-
ми переменными 
в большей части 
моделей

П
од

тв
ер

ж
де

на
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продовольственные товары в большей степени фор-
мируются под влиянием цен на топливо, транспорт-
ных издержек, курсов иностранных валют, а также 
фактических затрат на производство. Внедрение эле-
ментов цифровизации в процессы производства, рас-
пределения и потребления продовольственных това-
ров позволит снизить себестоимость продовольствия 
путем повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, продуктивности животных и в конечном 
счете на производительности труда в отрасли.

Переход России к цифровой экономике и циф-
ровому сельскому хозяйству сдерживается низким 
уровнем жизни сельского населения, дефицитом ква-
лифицированных кадров; ограниченностью финансо-
вых ресурсов для внедрения инновационных разра-

боток. В современных условиях для ускорения циф-
ровизации сфер экономики и сельского хозяйства в 
России следует усилить подготовку ИТ-специалистов, 
повысить престижность проживания в сельской 
местности путем развития социально-экономической 
сферы.

В данной работе на эмпирическом уровне рас-
смотрена взаимосвязь между факторами цифровиза-
ции, ценами на топливо, курсами иностранной валю-
ты и основным элементом продовольственного рынка 
– ценой. Тестирование гипотез о влиянии цифровиза-
ции на цены продовольственных товаров показало от-
сутствие взаимосвязи между инвестициями в основ-
ной капитал на одного жителя в деятельность в сфере 
телекоммуникаций и ценами на продовольствие.

Н2. Фак-
торы 
цифро-
визации 
не ока-
зывают 
влияние 
на цены 
на про-
доволь-
ственные 
товары

Влияние факторов 
цифровизации на 
формирование цены 
на рынках продо-
вольствиязначимо 
практически для всех 
рынков продоволь-
ствия

Ча
ст

ич
но

 п
од

тв
ер

ж
де

на
 

Влияние факто-
ров цифровиза-
ции на форми-
рование цены на 
рынках продо-
вольствиязначи-
мо практическид-
ля всех рынков 
продовольствия

Ча
ст

ич
но

 п
од

тв
ер

ж
де

на
 

Влияние факто-
ров цифровиза-
ции на форми-
рование цены на 
рынках продо-
вольствиязначи-
мо практическид-
ля всех рынков 
продовольствия

Ча
ст

ич
но

 п
од

тв
ер

ж
де

на
 

Влияние факторов 
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Аннотация. Кластерная политика в агропромышленном комплексе России представляет собой стратегический 
инструмент, направленный на повышение конкурентоспособности и устойчивости сельскохозяйственного секто-
ра. Однако, несмотря на внутренние усилия по развитию агропромышленных кластеров, существует множество 
внешних и внутренних факторов, которые могут существенно влиять на эффективность их деятельности. 
Данная статья посвящена исследованию внешних факторов такого влияния. В статье представлена сущность 
и определения кластера в целом и агропромышленного кластера, в частности. Выявлены и систематизированы 
характеристики и особенности сельскохозяйственного кластера в России. Также выявлены, систематизированы 
и классифицированы внешние факторы влияния на эффективность кластерной политики в агропромышленном 
комплексе России с разделением на экономические, политические, технологические, экологические и социальные 
факторы. Исследование показало, что санкции привели к структурным изменениям в сельском хозяйстве России, 
повысив его устойчивость и конкурентоспособность. В таких условиях агропромышленные кластеры стали 
важным инструментом для повышения эффективности производства и снижения издержек. Внешние факторы 
сыграли важную роль в адаптации агропромышленных кластеров к новым условиям, способствуя интеграции и 
кооперации участников, что положительно сказалось на их эффективности.
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been identified, systematized and classified, divided into economic, political, technological, environmental and social factors. 
The study showed that the sanctions have led to structural changes in Russian agriculture, increasing its sustainability and 
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В условиях глобальных экономических измене-
ний и усиливающейся конкуренции на между-

народных рынках роль агропромышленных класте-
ров (далее – АПК) в  России становится более значи-
мой. Это обусловлено тем, что такие кластеры помо-
гают объединять усилия различных участников – от 
фермеров и переработчиков до научных учреждений 
и органов власти – для достижения общих целей и по-
вышения эффективности производства. Однако, не-
смотря на значительные внутренние усилия, направ-
ленные на развитие и поддержку агропромышленных 
кластеров, в России существует множество внешних и 
внутренних факторов, которые существенно влияют 
на их продуктивность и результативность. Актуаль-
ность исследования внешних факторов, влияющих 
на эффективность кластерной политики, обусловле-
на необходимостью адаптации к быстроменяющейся 
внешней среде. Понимание этих факторов позволяет 
разработчикам кластерной политики и руководите-
лям кластеров разрабатывать более гибкие и адаптив-
ные стратегии, которые будут способствовать сниже-
нию рисков и использованию новых возможностей. 
Это не только улучшит текущее состояние кластеров, 
но и обеспечит их долгосрочное развитие и устойчи-
вость в условиях меняющейся мировой экономики.

Материалы и методы исследования

Методы исследования: контент-анализ, сравне-
ние, сопоставление, классификация, систематизация, 
логика, графический метод.

Материалы исследования: нормативные акты, 
научные труды и статьи в  периодических изданиях 
отечественных и зарубежных авторов. Особо следу-
ет отметить М. Портера, который значительно развил 
теорию кластеров и заложил основные принципы их 
эффективности.

Результаты исследования и обсуждение

Кластер согласно классическому определению 
М. Портера представляет собой группу близко распо-
ложенных компаний и взаимодействующих организа-
ций, работающих в определенной области и связан-
ных общей целью и взаимодополняемостью. Это кон-
цепция, направленная на стимулирование экономи-
ческого роста и повышения конкурентоспособности 
на национальном уровне. Кластеры включают разно-
образные элементы, такие как поставщики, произво-
дители, образовательные учреждения, государствен-
ные органы и инфраструктурные предприятия [12].

Однако, несмотря на широкое применение 
кластерного подхода в различных секторах экономи-
ки, в том числе в АПК, на уровне законодательства от-
сутствует единое определение сельскохозяйственно-
го кластера. Т.И. Волкова предлагает рассматривать 
сельскохозяйственный кластер как «совокупность 
экономических субъектов, сконцентрированных тер-
риториально, занимающихся разработкой и произ-

водством инновационной аграрной продукции через 
уникальные конкурентные преимущества и  передо-
вые технологии» [2, с. 28].

Критически оценивая эти определения, можно 
отметить, что они подчеркивают важность географи-
ческой концентрации и взаимодействия между участ-
никами для достижения общих целей. Тем не менее 
отсутствие универсального правового определения, 
особенно в сельском хозяйстве, может затруднять 
разработку и внедрение эффективной кластерной 
политики. Это указывает на необходимость дальней-
ших исследований и разработки более четких норма-
тивных рамок, чтобы обеспечить поддержку и разви-
тие кластеров в различных секторах экономики.

Исследованию теоретических и практических 
основ реализации кластерной политики в различных 
отраслях экономики России посвящено большое ко-
личество работ. Авторы рассматривают деятельность 
агропромышленных кластеров, и проведенное ис-
следование некоторых источников позволило нам 
систематизировать особенности российского сель-
скохозяйственного кластера (см. Рисунок 1).

Комплексное развитие социальной инфра-
структуры на региональном уровне обеспечивает 
высокий уровень жизни населения. Кластерный под-
ход к развитию сельских территорий считается при-
оритетным во многих регионах России, так как он 
способствует реализации инвестиционных проектов, 
диверсификации сельской экономики и стабильному 
развитию сельских территорий [3]. 

Внешние факторы, влияющие на эффектив-
ность кластерной политики России, по результатам 
поведенного исследования были классифицированы 
по нескольким основным группам: экономические, 
политические, технологические, экологические и со-
циальные. Каждая из этих категорий включает в себя 
ряд специфических факторов, которые оказывают 
влияние на развитие и функционирование агропро-
мышленных кластеров.

Экономические факторы. Прежде всего это ми-
ровые рыночные условия, так как колебания цен на 
сельскохозяйственные продукты, энергоносители 
и сырьевые материалы могут значительно влиять на 
себестоимость и  рентабельность производства. На-
пример, периодически в России наблюдаются резкие 
колебания цен на нефть, что отражается на стоимости 
транспортировки сельскохозяйственной продукции. 
Это, в свою очередь, влияет на себестоимость произ-
водства и конечные цены на продукты питания [4].

Другой экономический фактор – состояние 
международной торговли. Торговые соглашения, 
санкции и тарифные барьеры определяют доступ рос-
сийских агропромышленных товаров на международ-
ные рынки. Санкции могут ограничивать экспорт, в то 
время как торговые соглашения могут облегчать до-
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ступ на новые рынки. Введение санкций против Рос-
сии в 2014 году и ответные меры, такие как эмбарго 
на импорт определенных продуктов из стран ЕС и 
США, изменили структуру международной торговли 
для российских агропромышленных товаров [10]. Это 
привело к необходимости поиска новых рынков сбыта 
и укреплению позиций на внутреннем рынке. Главной 
страной, в  сторону которой Россия повернула свою 
международную торговлю, стал Китай, с которым бо-
лее активно в числе прочего стали развиваться со-
вместные кластерные инициативы в сельском хозяй-
стве. В настоящее время идет разработка и внедрение 
необходимой инфраструктуры для поддержки класте-
ров, включая транспортные коридоры, логистические 
центры и технологические парки, а также поддержка 
образовательных программ и инициатив, направлен-
ных на подготовку специалистов, способных работать 
в условиях международного сотрудничества [7].

Также среди экономических факторов следует 
отметить влияние инвестиционных потоков, так как 
доступность международных инвестиций и кредитов 
влияет на возможности финансирования кластер-
ных проектов. Изменения на глобальных финансовых 
рынках могут как увеличить, так и  сократить доступ 
к капиталу. Так, например, после введения междуна-
родных санкций в 2014 году доступ к западным инве-
стициям и кредитам для российских компаний стал 
ограниченным, что усложнило финансирование аг-
ропромышленных кластеров и потребовало поиска 
внутренних источников капитала [9].

Политические факторы. К таким факторам 
следует отнести геополитическую обстановку, так 
как конфликты и политическая нестабильность в раз-
личных регионах мира могут влиять на доступ к рын-
кам и сырьевым ресурсам. Например, политические 
санкции могут ограничивать импорт технологий и 
оборудования. Так, конфликт на Украине и последую-
щие санкции против России привели к ограничениям 
на импорт оборудования и  технологий из западных 
стран, что затруднило развитие агропромышленных 
кластеров в России [9].

Кроме того, регуляторные изменения в между-
народных и национальных нормативных актах, каса-
ющихся сельского хозяйства, могут требовать адапта-
ции кластерных стратегий. Это включает в себя стан-
дарты безопасности пищевых продуктов и экологи-
ческие нормы. Например, переориентация экспорта 
зерновой продукции в другие страны потребовала 
соблюдения новых требований и стандартов качества. 

Технологические факторы включают в себя до-
ступ к инновациям и процессы цифровизации в сель-
скомхозяйстве. Развитие цифровых технологий и ин-
фраструктуры, таких как интернет вещей и большие 
данные, влияет на эффективность управления агро-
кластерами и повышает их продуктивность. Миро-
вые достижения в области агротехнологий, такие как 
умное сельское хозяйство, биотехнологии и автома-
тизация, определяют конкурентоспособность агро-
кластеров, а ограниченный доступ к передовым тех-
нологиям может сдерживать их развитие. Например, 

Рисунок 1. Характеристики и особенности сельскохозяйственного кластера в России 

Источник: составлено автором по данным [1; 5; 11; 12]
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ограничения на импорт высокотехнологичного обо-
рудования из западных стран после 2014 года затруд-
нили доступ российских агрокомпаний к передовым 
технологиям, что ослабило их конкурентоспособ-
ность. Несмотря на это, в России активно развивают-
ся программы, направленные на цифровизацию АПК, 
например, проект «Цифровое сельское хозяйство» 
и др., что способствует повышению эффективности 
управления агрокластерами через использование 
больших данных и интернета вещей. В условиях циф-
ровизации кластеры АПК используют передовые тех-
нологии, такие как интернет вещей, искусственный 
интеллект, большие данные и облачные вычисления, 
чтобы обеспечить более высокую степень интегра-
ции и координации между участниками. Это позво-
ляет улучшить процессы управления цепочками по-
ставок, повысить производительность и снизить из-
держки [6]. Исследования показывают, что внедрение 
точного земледелия, автоматизации и роботизации 
позволяет значительно повысить урожайность и сни-
зить затраты на производство [8].

Экологические факторы играют важную роль в 
развитии агропромышленных кластеров в России, так 
как климатические изменения, такие как увеличение 
частоты засух и экстремальных погодных условий, 
требуют от агропромышленных кластеров адаптации 
и внедрения устойчивых практик. Вместе с тем уже-
сточение экологических норм и требований к устой-

чивому производству может потребовать дополни-
тельных инвестиций в экологически чистые техноло-
гии и процессы, такие как органическое земледелие и 
снижение выбросов парниковых газов.

Социальные факторы включают такие аспек-
ты, как демографические изменения, уровень обра-
зования и доступность квалифицированной рабочей 
силы. Миграция сельского населения в города приво-
дит к нехватке рабочей силы в агропромышленных 
кластерах, что вынуждает предприятия инвестиро-
вать в автоматизацию и повышение производитель-
ности труда. Недостаток квалифицированных специа-
листов в сельскохозяйственной отрасли подчеркива-
ет необходимость в улучшении систем образования 
и профессиональной подготовки, что способствует 
внедрению инновационных технологий и повыше-
нию эффективности управления в агрокластерах.

На Рисунке 2 представлена систематизация 
внешних факторов влияния на эффективность кла-
стерной политики в АПК России. 

Оценивая влияние рассмотренных внешних 
факторов на российские агропромышленные класте-
ры в последние годы, можно отметить следующее. Аг-
ропромышленные кластеры России столкнулись с ря-
дом вызовов из-за международных санкций, однако в 
некоторых аспектах это стимулировало развитие от-
расли. Санкции подтолкнули Россию к активному раз-
витию программ импортозамещения, что позволило 

Рисунок 2. Внешние факторы влияния на эффективность кластерной политики в АПК России 

Источник: составлено автором
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снизить зависимость от зарубежных поставок и сти-
мулировало развитие отечественного производства. 
Это особенно коснулось семян, удобрений и сель-
скохозяйственной техники. Ограничения на импорт 
высокотехнологичного оборудования и технологий 
способствовали инвестициям в отечественные разра-
ботки. В результате сельскохозяйственные кластеры 
начали активнее внедрять современные технологии, 
включая цифровые решения и автоматизацию.

Россия увеличила экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции, особенно зерна, что помогло ком-
пенсировать потери от санкций. Это способствовало 
диверсификации рынков сбыта и укреплению пози-
ций России как крупного игрока на мировом аграр-
ном рынке. Введение санкций также способствовало 
развитию практик устойчивого сельского хозяйства и 
повышению интереса к экологически чистой продук-
ции, что стало дополнительным стимулом для инно-
ваций в агрокластерах.

В таких условиях агропромышленные класте-
ры стали важным инструментом для повышения эф-
фективности производства и снижения издержек. 
Совместная работа предприятий в рамках кластеров 

позволила оптимизировать логистику, улучшить до-
ступ к ресурсам и технологиям, а также усилить кон-
курентные позиции.

Выводы

Таким образом, эффективность кластерной по-
литики в АПК России определяется многими внешни-
ми факторами, которые требуют комплексного ана-
лиза и адаптации стратегий. Для успешного развития 
агрокластеров необходимо учитывать экономиче-
ские, политические, технологические, экологические 
и социальные аспекты, обеспечивая устойчивое и 
инновационное развитие, способствующее повыше-
нию конкурентоспособности на глобальном уров-
не. Исследование показало, что санкции привели к 
структурным изменениям в АПК России, повысив его 
устойчивость и конкурентоспособность. В таких ус-
ловиях агропромышленные кластеры стали важным 
инструментом для повышения эффективности про-
изводства и  снижения издержек. Внешние факторы 
сыграли важную роль в адаптации агропромышлен-
ных кластеров к новым условиям, способствуя инте-
грации и кооперации участников, что положительно 
сказалось на их эффективности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА С ПОВЫШЕНИЕМ УРОЖАЙНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В статье представлены технологические карты возделывания подсолнечника с учетом стати-
стических данных для нормальной и интенсивной технологии возделывания. Цель исследования –совершен-
ствование технологии возделывания подсолнечника с применением экономического расчета урожайности 
и качества масличной продукции. Главной задачей аграрного сектора экономики любой страны является 
получение высоких рентабельных урожаев подсолнечника и продуктов выработки – растительных масел. 
Только при таких условиях можно надеяться на успешное развитие культивирования подсолнечника и повы-
шение качества продукции, а также на создание благоприятных условий для расширенного воспроизводства, 
что обеспечит стабильный рост урожайности. В последние годы в сфере производства растительных ма-
сел возникли вопросы, на которые агробиологическая наука пока не способна предоставить ответы. Это 
затрудняет решение существующих проблем. Рассматривая технологические карты для культивирования 
семян как по обычным, так и по интенсивным методам, можно констатировать, что уровень урожайности 
непосредственно зависит от степени интенсификации производства. Тем не менее при увеличении интенсив-
ности производства важно установить оптимальный уровень интенсификации, так как существует предел, 
после которого дополнительные инвестиции перестают окупаться дополнительным объемом продукции из 
масличного сырья.
Ключевые слова: подсолнечное масло, агроклимат, масличность, технологии, урожайность.
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IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SUNFLOWER CULTIVATION 

WITH AN INCREASE IN YIELD AND PRODUCT QUALITY

Abstract. The article presents the developed technological maps of sunflower cultivation taking into account statistical data 
for normal and intensive cultivation technologies. The purpose of the study is to improve the technology of sunflower cultiva-
tion using economic calculation of the yield and quality of oilseed products. The main task of the agricultural sector of the 
economy of any country is to obtain high profitable yields of sunflower and products of its production - vegetable oils. Only 
under such conditions can we hope for the successful development of sunflower cultivation and an increase in the quality of 
products, as well as the creation of favorable conditions for expanded reproduction, which will ensure a stable increase in yields. 
In recent years, questions have arisen in the field of vegetable oil production to which agrobiological science is not yet able to 
provide answers. This complicates the solution of existing problems. Considering the technological maps for seed cultivation 
by both conventional and intensive methods, we can state that the yield level directly depends on the degree of production 
intensification. However, when increasing production intensity, it is important to establish the optimal level of intensification, 
since there is a limit after which additional investments no longer pay off in additional volumes of oilseed products.



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

137

Подсолнечник занимает важное место в аграр-
ной экономике России, являясь основной 

масличной культурой. В мировом масштабе он за-
нимает третье место по значимости, уступая лишь 
сое и арахису. Эта культура ценится за высокое со-
держание масла, которое используется не только в 
кулинарии, но и пищевой промышленности, а также 
при производстве косметики и биодизеля. В послед-
ние годы подсолнечник стал особенно популярным 
среди фермеров, что связано с его устойчивостью к 
различным климатическим условиям и болезням. На-
пример, в 2022 году посевные площади подсолнечни-
ка в России превысили 9 млн гектаров, что является 
рекордным показателем [8]. Это говорит о растущем 
интересе к этой культуре и ее экономической привле-
кательности. Кроме того, подсолнечник требует отно-
сительно небольших затрат на уход и может давать 
высокий урожай даже на менее плодородных почвах. 
Важным аспектом является и то, что подсолнечник 
обогащает почву, улучшая ее структуру и состав, что 
положительно сказывается на севообороте.

В мировом производстве подсолнечника так-
же наблюдается рост; в  последние годы посевные 
площади этой культуры достигли 25,6 млн гектаров. 
Основные производители помимо России – Украина, 
Аргентина и  Турция. Эти страны активно развивают 
технологии возделывания и переработки подсолнеч-
ника, что способствует увеличению его доли на миро-
вом рынке.

Таким образом, подсолнечник не только играет 
ключевую роль в экономике России, но и становится 
важным элементом глобального аграрного сектора, 
способствуя развитию устойчивого сельского хозяй-
ства и обеспечению продовольственной безопасно-
сти. Расширению посевных площадей и технологии 
возделывания подсолнечника способствует высокая 
рентабельность, что связано с увеличением спроса на 
масличное сырье, как в России, так и за рубежом. Ши-
рокое распространение этой культуры обусловлено, 
кроме того, большим содержанием жира (48…55 %), 
а также белка (20…23 %) в семенах и разнообразным 
ассортиментом продукции, вырабатываемой из се-
мян подсолнечника [5].

Цель исследования – совершенствование тех-
нологии возделывания подсолнечника с применени-
ем экономического расчета урожайности и качества 
масличной продукции.

Цикл развития сельскохозяйственных культур, 
таких как злаковые и масличные, от посева до сбора 

урожая представляет собой сложный процесс, состо-
ящий из множества последовательных фаз развития. 
Эти фазы, отражающие морфологические и физио-
логические изменения растения, не являются одно-
родными по длительности и интенсивности, что обу-
славливает необходимость их детального описания и 
классификации.

Существуют различные фенологические шка-
лы, используемые для точного определения стадии 
развития растений, позволяющие агрономам при-
нимать обоснованные решения по уходу за посева-
ми, прогнозировать урожайность и своевременно 
проводить необходимые агротехнические меропри-
ятия, например, внесение удобрений или обработку 
от вредителей и болезней. Одна из распространен-
ных систем кодирования фаз развития сельскохозяй-
ственных культур использует двузначный числовой 
код (от 00 до 99), где первая цифра обозначает макро-
стадию, вторая – микростадию.

Макростадии представляют собой крупные, 
легкоразличимые этапы развития, такие как прорас-
тание, кущение, выход в трубку, цветение, созрева-
ние. Каждая макростадия, в свою очередь, подраз-
деляется на несколько микростадий, отражающих 
более тонкие изменения в морфологии и физиоло-
гии растения. Например, кущение (код 30) включает в 
себя микростадии, характеризующие интенсивность 
кущения, длину и количество листьев. Более деталь-
ная микростадиальная классификация позволяет 
точнее оценить состояние растений и предсказать их 
дальнейшее развитие.

Длительность каждой фазы развития зависит 
от множества факторов: генетических особенностей 
сорта, погодных условий (температура, влажность, 
освещенность), типа почвы, уровня агротехники (вне-
сение удобрений, полив, обработка от сорняков и 
вредителей). Например, в условиях засухи фаза цве-
тения может быть значительно короче, чем в усло-
виях достаточного увлажнения, что может негативно 
повлиять на завязываемость зерна или образование 
плодов. Аналогично, дефицит питательных веществ 
может замедлить рост и  развитие растений на всех 
этапах, приводя к снижению урожайности.

Кроме числовых кодов для описания фаз раз-
вития часто используются и  другие характеристики, 
например, количество листьев, высота растений, ста-
дия развития репродуктивных органов (колошение, 
цветение, образование зерна). Дополнительные па-
раметры помогают более точно определить стадию 

Keywords: sunflower oil, agro-climate, oil content, technologies.
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развития и скорректировать агротехнические меро-
приятия.

Современные агрономические практики всё 
чаще используют дистанционное зондирование (на-
пример, анализ мультиспектральных снимков с дронов) 
для оценки состояния посевов и определения фазы раз-
вития растений на больших площадях. Это позволяет 
оптимизировать использование ресурсов и повысить 
эффективность сельскохозяйственного производства. 
Глубокое понимание фаз развития сельскохозяйствен-
ных культур и умение их точно определять является 
ключевым фактором для повышения урожайности 
и обеспечения продовольственной безопасности [2].

У данной шкалы есть недостаток – правильное 
понимание значения цифрового кода или его тексто-
вой интерпретации требует определенного опыта 
(см. Рисунок 1).

Тем не менее в контексте сельскохозяйствен-
ного производства ключевое значение имеет практи-

ческое использование этих знаний, которые помога-
ют выявлять фазы, определяющие главную цель, – до-
стижение высокого урожая.

У злаковых и масличных культур фазы роста и 
развития имеют значительные отличия. Также суще-
ствуют различия между яровыми и озимыми растени-
ями. Это объясняется тем, что весенние культуры об-
ладают значительно более коротким вегетационным 
периодом [2].

Климаскопия подсолнечника представляет со-
бой данные, полученные в  ходе многолетних иссле-
дований, касающихся роста этой культуры (урожай-
ности) и усредненной температуры воздуха. Эти све-
дения представлены в виде таблицы, что облегчает их 
анализ (см. Таблицу 1).

Согласно данным, представленным в Табли-
це  1, на протяжении исследуемого периода самыми 
урожайными стали 2023 и 2024 годы, тогда как 2020 
год оказался низкоурожайным. Причиной низкого 

Рисунок 1. Стадии (фазы) роста и развития подсолнечника (упрощенный вариант): от посева, 

прорастания до формирования розетки и 8-й пары листьев; этап удлинения стебля, развитие 

корневой и вегетативной систем; бутончик и цветение; максимальная фаза развития растения и 

созревание семян; отмирание 

Источник: [2]

Таблица 1

Температура и дефицит влажности воздуха по фазам развития подсолнечника (за последние 5 лет)

Год
Прорастание Всходы Кущение Созревание

Урожайность, т/га
T, °С мб T, °С мб T, °С мб T, °С мб

2020 18,5 5,8 20,1 7,7 24,2 14,0 21,2 9 5,3
2021 16,9 6,2 23,0 10,1 23,8 9,6 21,0 8,2 5,7

2022 20,4 9,8 19,0 9,5 24,0 9,5 20,8 8,6 5,8
2023 17,4 8,7 20,8 5,5 23,6 10,3 20,8 8,6 6,1
2024 19,4 5,2 21,9 6,7 24,3 12,5 21,1 7,9 6,5
Средн. 18,5 7,1 20,96 7,9 24 11,2 21 8,5 5,9

Источник: официальный сайт статистики [10]
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урожая в 2020 году, составившего всего 5,3 т/га, ста-
ли пониженные температуры воздуха в моменты про-
растания и созревания, а также высокая влажность в 
эти же фазы (см. Рисунок 2).

В современных условиях экономики главной це-
лью производства сельскохозяйственной продукции 
является максимизация прибыли при минимизации 
затрат. Уровень прибыли в экономике напрямую свя-
зан с эффективностью урожая культур. Поэтому чтобы 
установить оптимальные расходы и структуру затрат 
на продукцию, при расчетах и формировании прибы-
ли ключевым показателем является урожайность на 
единицу площади. Учитывая это, разрабатываются эф-
фективные технологии возделывания подсолнечника, 
адаптированные для конкретных сельхозпредприятий.

Урожайность подсолнечника зависит от мно-
жества факторов, включая экономические условия. 
Существует ряд методик, позволяющих оценить вли-
яние различных факторов на урожай и общий сбор 
подсолнечника, одной из которых является индекс-
ный анализ.

Индексы, в зависимости от охвата исследуемых 
единиц, делятся на индивидуальные и агрегирован-
ные. Агрегированные индексы отображают суммар-
ные (обобщенные) результаты изменения всех еди-
ниц, составляющих статистическую группу [2]. Ин-
декс вариации средней урожайности подсолнечника 
определяется как соотношение средней урожайно-
сти данного года к уровню урожайности подсолнеч-
ника за предыдущий год:

UУ = ū1/ ū0 = Σ У1П1/ Σ П1 / Σ У0П0/ Σ П0,             (1)

где Σ У1П1 / Σ П1 – средняя урожайность подсолнечни-
ка в отчетном году;

ū1 – средняя урожайность подсолнечника от-
четного года;

ū0 – средняя урожайность подсолнечника про-
шлого года.

Чтобы технология возделывания подсолнечни-
ка приносила высокое качество продукции, по стати-

стическим данным были составлены технологические 
карты нормальной и интенсивной технологии возде-
лывания (см. Таблицы 2, 3).

При культивировании подсолнечника с ис-
пользованием стандартной технологии, основанной 
на агрономических методах обработки, расходы на 
один гектар посевов составляют 7908,02 руб. Стои-
мость продукции в расчете на одну тонну семян под-
солнечника равна 4393,3 руб. (см. Таблицу 2).

При использовании интенсивных агротехно-
логий для выращивания подсолнечника, в основном 
с применением агрохимических методов, расходы 
на гектар посевов составляют 8446,8 руб. Стоимость 
производства одной тонны подсолнечных семян до-
стигает 3672,5 руб. (см. Таблицу 3)

Таким образом, анализируя технологические 
схемы по произрастанию семян по нормальной и ин-
тенсивной технологии возделывания можно сказать, 
что урожайность тесно связана с уровнем производ-
ства и его интенсификации. Тем не менее при увели-
чении интенсивности необходимо определить ее оп-
тимальный предел, так как наступает момент, когда 
дополнительные вложения не приносят достаточно-
го уровня возмещения в виде продукции из маслич-
ного сырья.

Увеличение урожайности и качества семян 
подсолнечника при требуемом сокращении посев-
ных площадей способствует улучшению структуры 
посевных земель в сельском хозяйстве. Это, в свою 
очередь, делает аграрный сектор более прибыльным 
и поддерживает продовольственную безопасность 
России.

Создание высокотехнологичных масличных 
изделий, стремящихся поддерживать конкурентные 
позиции на международной арене, подразумевает 
необходимость развивать производство товаров из 
экологически чистого сырья, которое соответствует 
строгим стандартам экологической безопасности [1].

Рисунок 2. Урожайность подсолнечника по годам (за последние 5 лет) 

Источник: [4]
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Таблица 2

Технологическая схема стандартного процесса выращивания семян подсолнечника. 

Культура подсолнечник. Урожайность с га, т (физ. вес), 1,8. Площадь, га, 100. Валовой сбор, т, 180. 

Предшественник озимые зерновые. Норма высева семян на 1 га, ц, 0,04

№ 

п/п

Наименова-

ние работ

Е
д

. 
и

з
м

.

О
б

ъ
е

м
 р

а
б

о
т

Состав агрегата

С
м

е
н

н
а

я
 н

о
р

м
а

  

в
ы

р
а

б
о

т
к

и

К
о

л
-в

о
 н

о
р

м
о

-с
м

е
н

С
то

и
м

о
с

т
ь

 Г
С

М
, 

р
у

б
.

Э
л

е
к

т
р

о
э

н
е

р
ги

я
, 

с
то

и
м

о
с

т
ь

, 
р

у
б

.

О
б

щ
и

й
 ф

о
н

д
 о

п
л

а
т

ы
 

т
р

у
д

а
 с

 н
а

д
б

а
в

к
а

м
и

, 

р
у

б
.

В
се

го
 з

а
т

р
а

т,
 р

у
б

.

М
а

р
к

а
 т

р
а

к
то

р
а

, 

к
о

м
б

а
й

н
а

Сельхозмашина 

и орудия

Марка
Кол-

во

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Загрузка ми-
неральных 
удобрений

т 35 Автокран 1 5 7 378 472 850

2 Добавка ми-
неральных 
удобрений

т 35 МТЗ-80 1 ПТС-4 1 4,5 7 210 920 1130

3 Загрузка удо-
брений на 
минеральной 
основе

т 35 Автокран 1 5 7 360 472 832

4 Применения 
минеральных 
удобрений

га 100 МТЗ-1221 Ру3000 1 51,7 1,93 1596 1082 2678

5 Дискование 
почвы

га 100 Джон-Дир БДМ 6×4 1 26 3,8 6102 1680 7782

6 Дискование 
почвы

га 110 Джон-Дир БДМ 6×4 1 26 3,8 6102 940,8 7042,8

7 Вспашка на 
25-27 см

га 110 Джон-Дир ПЛН-8-35 1 11 9,1 15249 2217,3 17466,3

8 Выравнива-
ние зяби

га 110 Джон-Дир АДУ-6 1 11 9,1 7200 985,2 8185,2

9 Боронование га 110 ДТ-75 БЗСС-24 1 37 2,7 1544 582,4 2126,4

10 Предпосевная 
культивация

га 110 ДТ-75 УСМК-5,4 1 17 5,9 4338 1267,5 5605,5

11 Предпосевная 
погрузка мин. 
удобрений 

т 10 Автокран 1 5 2 108 134,8 242,8

12 Подвоз мине-
ральных удо-
брений 

т 10 МТЗ-80 1 ПТС-4 1 4,5 2,22 60 262,9 322,9

13 Загрузка ми-
неральных 
удобрений 

т 10 Автокран 1 5 2 102,8 134,8 237,6

14 Внесение ми-
неральных 
удобрений

га 100 МТЗ-82 Ру 3000 1 51,7 1,93 1596 1082 2678

15 Погрузка  
семян

т 0,4 электродвигатель 1 163,0 2,0 15 17

16 Подвоз семян т 0,4 ЗИЛ-130 1 30 0,1 50 10 60

17 Сев га 110 Джон-Дир Гаспардо 1 50 2 5760 3360 9120

18 Прикатыва-
ние  посевов

га 110 Т-70С ЗККШ-6 1 62,9 1,6 2444 889 3333
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19 Боронование 
до всходов

га 110 МТЗ 1221 ЗБС-1 1 20 5 2400 2330 4730

20 Боронование 
по всходам

га 110 МТЗ 1221 ЗБС-1 1 20 5 2400 2330 4730

21 1-я междуряд-
ная обработка

га 110 МТЗ 1221 КРН-4,2 1 11 10 4560 4230 8790

22 2-я междуряд-
ная обработка

га 110 МТЗ 1221 КРН-4,2 1 12,5 8 4200 3730 7930

23 Уборка га 100 Дон-1500 1 28 3,6 30000 5000 35000

24 Транспорти-
ровка семян

т 160 КАМАЗ 1 50 3,6 2048,2 4730,9 6779,1

25 Очистка 
семян

т 160 ЗАВ-40 1 100 2 157,5 644 801,5

26 Погрузка 
семян

т 160 ЗПС-60 1 80 17,5 553,4 553,4

27 Транспорти-
ровка семян

т 160 КАМАЗ 1 100 1,8 2048,2 4730,9 6779,1

28 Итого 100856,2 159,5 44786,9 145802,6

Источник: [9]

Продолжение таблицы 2

Таблица 3

Технологическая схема интенсивного способа сельскохозяйственного производства семян подсолнечника. 

Культура подсолнечник. Урожайность с га, т (физ. вес) 2,3. Площадь, га, 100. Валовой сбор, т, 230. 

Предшественник озимые зерновые. Норма высева семян на 1 га, ц, 0,04
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Погрузка мине-
ральных удо-
брений

т 35 Автокран 1 5 7 378 472 850

2 Подвоз мине-
ральных удо-
брений

т 35 МТЗ-80 1 ПТС-4 1 4,5 7 210 920 1130

3 Загрузка мине-
ральных удо-
брений

т 35 Автокран 1 5 7 360 472 832

4 Внесение ми-
неральных удо-
брений

га 100 МТЗ-1221 Ру3000 1 51,7 1,93 1596 1082 2678

5 Дискование 
почвы

га 100 Джон-Дир БДМ 6×4 1 26 3,8 6102 1680 7782

6 Подвоз воды 
для гербицидов

т 25 К-701 РЖТ-16 1 50 0,5 397 98,2 495,2

7 Подвоз герби-
цидов

т 0,15 ГАЗ-53 1 0,2 12 112,1 124,1

8 Внесение гер-
бицидов

га 100 МТЗ-80 ОП-2000 1 50 1080 572,1 1652,1
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Продолжение таблицы 3
9 Глубокое рых-

ление
га 100 NEW 

HOLLAND
Artiglio-400 1 2 50 30240 2677 32917

10 Выравнивание 
зяби

га 100 Джон-Дир АДУ-6 1 11 9,1 7200 985,2 8185,2

11 Боронование га 100 ДТ-75 БЗСС-24 1 37 2,7 1544 582,4 2126,4

12 Подвоз воды т 25 К-701 РЖТ-16 1 50 0,5 397 178,2 575,2

13 Подвоз герби-
цида

т 0,1 ГАЗ-53 1 0,2 12 112,1 124,1

14 Внесение по-
чвенного гер-
бицида

га 100 МТЗ-80 ОП-
2000

1 50 2 1080 572,1 1652,1

15 Предпосевная 
культивация

га 100 ДТ-75 УСМК-
5,4

1 17 5,9 4338 1267,5 5605,5

16 Погрузка мин. 
удобрений

т 10 Автокран 1 5 2 108 134,8 242,8

17 Подвоз мин. 
удобрений 

т 10 МТЗ-80 1 ПТС-4 1 4,5 2 60 262,9 322,9

18 Загрузка мин. 
удобрений 

т 10 Автокран 1 5 2 102,8 134,8 237,6

19 Внесение ми-
неральных удо-
брений

га 100 МТЗ-82 Ру 
3000

1 51,7 1,93 1596 1082 2678

20 Погрузка семян т 0,4 электродвигатель 1 163,0 2,0 15 17

21 Подвоз семян т 0,4 ЗИЛ-130 1 30 0,1 50 10 60

22 Сев га 100 Джон-Дир

га
сп

ар
до 1 50 2 5760 3360 9120

23 Прикатывание 
посевов

га 100 Т-70С

ЗК
КШ

-6 1 62,9 1,6 2444 889 3333

24 Подвоз герби-
цида

т 0,1 ГАЗ-53 1 0,2 24 112,1 136,1

25 Подвоз воды т 25 К-701

РЖ
Т-

16 1 50 0,5 397 98,2 495,2

26 Внесение гер-
бицида

га 100 МТЗ-80

О
П

-2
00

0 1 50 1080 572,1 1652,1

27  Междурядная 
обработка

га 100 МТЗ 1221

КР
Н

-4
,2 1 11 10 4560 4230 8790

28 Погрузка ми-
кроудобрений

т 0,3 вручную 2 10 0,03 333 333

29 Подвоз микро-
удобрений

т 0,3 МТЗ-80

1 
П

ТС
-4 1 4,5 0,07 60 262,9 322,9

30 Внесение ми-
кроудобрений

га 100 МТЗ-82

Ру
 3

00
0 1 51,7 1,93 1596 1082 2678

31 Погрузка деси-
канта

т 0,2 вручную 2 10 0,02 333 333

32 Подвоз деси-
канта

т 0,2 ГАЗ-53 1 0,6 24 112,1 136,1



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

143

Окончание таблицы 3
33 Подвоз воды т 10 К-701

РЖ
Т-

16 1 50 397 98,2 495,2

34 Опрыскивание га 100 АН-2 260 8250 8250

35 Уборка га 100 Дон-1500 1 28 3,6 30000 5000 35000

36 Транспорти-
ровка  семян с 
поля

т 180 КАМАЗ 1 50 4,6 2048,2 4730,9 6779,1

37 Очистка семян т 180 ЗАВ-40 1 100 2 157,5 644 801,5

38 Погрузка семян т 180 ЗПС-60 1 80 17,5 553,4 553,4

39 Транспорти-
ровка семян

т 180 КАМАЗ 1 100 1,8 2048,2 4730,9 6779,1

40 Итого 107301,2 159,5 48814,2 156274,9

Источник: [9]
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ 

ДАННЫХ И ИХ ИННОВАЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ

Аннотация. Статья посвящена изучению современных технологий больших данных и их инновационного ис-
пользования в сфере услуг с акцентом на выявление их возможностей и преимуществ для различных отраслей. 
Цель работы – анализ потенциала технологий больших данных для повышения эффективности деятельно-
сти, улучшения персонализации и качества услуг, оценка их влияния на развитие цифровой трансформации. 
Исследование базируется на анализе научной литературы, сравнительном изучении существующих технологий 
и изучении практических кейсов успешного применения больших данных в ключевых секторах услуг. В статье 
представлены ключевые теоретические и практические результаты, включающие выявленные взаимосвязи 
и закономерности в использовании технологий больших данных в сфере услуг. Особое внимание уделено новым 
данным и долгосрочным выводам, имеющим практическую значимость. Обнаружено, что применение алгоритмов 
машинного обучения, облачных платформ и инструментов визуализации способствует оптимизации процессов, 
повышению качества персонализации и улучшению клиентского опыта. Полученные результаты опровергают 
ряд устаревших подходов и подтверждают необходимость внедрения инновационных решений для цифровой 
трансформации отрасли. Результаты исследования могут быть интегрированы в практику таких сфер, как 
маркетинг, логистика, здравоохранение, финансовый сектор и туризм, где требуется глубокая аналитика и об-
работка больших массивов данных. Технологии больших данных становятся стратегически важным инструмен-
том для компаний, способствуя цифровой трансформации, повышению конкурентных преимуществ и созданию 
условий для внедрения инновационных подходов в управлении и предоставлении услуг. Перспективы дальнейших 
научных исследований в сфере услуг связаны с разработкой технологий, которые обеспечат более глубокую 
персонализацию клиентского опыта, совершенствование аналитических инструментов для прогнозирования 
спроса и оптимизации бизнес-процессов, а также интеграцию искусственного интеллекта и больших данных 
для повышения эффективности управления.
Ключевые слова: Big Data, персонализация, предиктивная аналитика, оптимизация, инновации, машинное обучение, циф-
ровая трансформация, визуализация.
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Abstract. The article is devoted to the study of modern big data technologies and their innovative use in the service sector, 
with a focus on identifying their opportunities and advantages for various industries. The aim of the paper is to analyze the 
potential of big data technologies to improve operational efficiency, personalization and service quality, as well as to assess 
their impact on the development of digital transformation. The research is based on the analysis of scientific literature, com-
parative study of existing technologies and study of practical cases of successful application of big data in key service sectors. 
The article presents key theoretical and practical results that include identified interrelationships and patterns in the use of big 
data technologies in the service sector. Emphasis is placed on new findings and long-term conclusions of practical relevance. 
The use of machine learning algorithms, cloud platforms and visualization tools are found to optimize processes, enhance 
personalization and improve customer experience. The findings refute a number of outdated approaches and confirm the 
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Современные технологии больших данных 
становятся неотъемлемой частью трансфор-

мации сферы услуг, предоставляя возможности для 
глубокой аналитики, точного прогнозирования и 
персонализированного подхода к клиентам. Их вне-
дрение позволяет предприятиям улучшать качество 
обслуживания, оптимизировать внутренние процес-
сы и повышать конкурентоспособность в условиях 
стремительно развивающейся цифровой экономики.

N. Cavlak и R. Cop провели исследование, по-
священное возможностям применения аналитики 
больших данных для повышения эффективности 
бизнес-процессов, уделив особое внимание спосо-
бам улучшения персонализации услуг и созданию 
положительного клиентского опыта [1]. В  свою оче-
редь, ZhangC. и TanT. сосредоточились на изучении 
влияния технологий обработки больших данных на 
потребительское поведение. Их работа акцентирует 
внимание на повышении точности маркетинговых 
стратегий и усовершенствовании взаимодействия с 
клиентами [2]. В работе AdesinaA.A., IyeloluT.V., PaulP.O. 
исследует роль предиктивной аналитики в маркетин-
ге. Ученые демонстрируют, каким образом обработ-
ка больших массивов информации предоставляет 
компаниям конкурентные преимущества, позволяя 
прогнозировать ключевые рыночные тенденции и 
изменения в поведении аудитории [3]. H. Paruchuri в 
своей работе рассматривает возможности исполь-
зования методов машинного обучения в сочетании с 
большими данными для повышения эффективности 
сегментации рынка. Исследование демонстрирует, 
как такие технологии позволяют обеспечить более 
точное целевое позиционирование продуктов и усо-
вершенствовать персонализированный подход к вза-
имодействию с клиентами [4]. Ying L.J., Lasi M.A. ана-
лизируют трансформацию стратегий коммуникации 
и вовлечения в контексте онлайн-брендинга. В их ис-
следовании акцент сделан на изменении принципов 
управления брендами под влиянием инновационных 
подходов, основанных на данных [5]. I.M. Comfort, J.I. 
Oluwaseun, D.A. Adejoke с соавторами анализируют 

использование различных инструментов и методик 
для принятия решений на основе данных. В их иссле-
довании акцентирует внимание на совершенствова-
нии стратегического планирования и оптимизации 
операционной деятельности компаний [6]. Zhan Y., 
TanK.H., LiY., TseM. рассматривают потенциал приме-
нения больших данных в разработке новых продук-
тов; ученые описывают процесс, охватывающий все 
стадии, – от создания концепции до вывода продукта 
на рынок, подчеркивая значимость повышения эф-
фективности на каждом этапе [7]. В работе Wassouf 
W.N. и  коллег предлагается кейс-стадия, демонстри-
рующая, как аналитика больших данных способству-
ет укреплению клиентской лояльности. Основное 
внимание уделено созданию и реализации персона-
лизированных маркетинговых подходов, направлен-
ных на повышение удовлетворенности клиентов [8]. 
Среди других значимых исследований зарубежных 
авторов по проблеме исследования стоит выделить 
исследования R. Dubey с соавторами [9], R. Esmeli, M. 
Bader-El-Den, H. Abdullahi [10], N. Hicham, S. Karim [11], 
S. Kaggwa с соавторами [12] и др.

Среди отечественных исследований также на-
блюдается повышенный интерес к проблематике 
больших данных в бизнесе. Так, М.Л. Алиева и Р.Р. Ми-
сирли изучают ключевые направления, задачи и ре-
зультаты углубленного анализа больших данных, под-
черкивая его практическую ценность для разработки 
современных компьютерных технологий, использу-
емых в бизнес-планировании и управлении. Авторы 
акцентируют внимание на значении аналитики боль-
ших данных как важнейшего инструмента в создании 
инновационных подходов к управлению [13]. Ш.  Яз-
гельдиев, Т. Абаев и Б. Гурбанмырадов анализируют 
успешные примеры внедрения передовых техноло-
гий, включая машинное обучение и предиктивную 
аналитику, демонстрируя их способность существен-
но повышать эффективность бизнеса [14]. В.А. Махнев 
провел исследование применения технологий Big 
Data в различных секторах экономики, как в России, 
так и за рубежом. Автор рассматривает банковскую 

need to implement innovative solutions for digital transformation of the industry. The results of the research can be integrated 
into the practice of such areas as marketing, logistics, healthcare, financial sector and tourism, where deep analytics and big 
data processing are required. Big data technologies are becoming a strategically important tool for companies, contribut-
ing to digital transformation, increasing competitive advantage and creating conditions for the introduction of innovative 
approaches in management and service delivery. The prospects for further research in the service industry are related to the 
development of technologies that will provide deeper personalization of customer experience, improved analytical tools for 
demand forecasting and business process optimization, and the integration of artificial intelligence and big data to improve 
management efficiency.
Keywords: Big Data, personalization, predictive analytics, optimization, innovation, machine learning, digital transformation, visualization.
For citation: Solodin А.Yu. (2025) Comparative analysis of modern big data technologies and their innovative application in the 
service sector. Bulletin of the Academy of Law and Management. № 1. Pp. 145–154. (In Russian).
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сферу, ритейл и социальный сектор и делает вывод, 
что в условиях постиндустриального общества, где 
информация и интеллектуальные ресурсы приобре-
тают стратегическое значение, ведение бизнеса без 
использования цифровых данных и информацион-
ных технологий невозможно [15].

Термин «большие данные» был впервые вве-
ден в 2008 году редактором журнала Nature К. Лин-
чем в тематическом выпуске, посвященном стреми-
тельному росту объемов информации в глобальном 
масштабе. Однако сама концепция Big Data зароди-
лась значительно раньше. Под этим понятием по-
нимаются потоки информации, ежедневный объем 
которых превышает 100 гигабайт [16]. Как отмечает 
Д.А. Самойленко, большие данные представляют со-
бой объемные информационные массивы, обработка 
которых требует применения инновационных под-
ходов. Такие технологии обеспечивают возможность 
извлечения ценных знаний для обоснованного при-
нятия управленческих решений [17]. М.Д. Акгаев с со-
авторами определяют Big Data как комплекс методов, 
инструментов и технологий, предназначенных для 
анализа как структурированной, так и неструктури-
рованной информации. При этом обработка охваты-
вает данные из множества независимых источников, 
что позволяет преобразовывать их в удобные для 
восприятия человеком формы [18]. Основные харак-
теристики больших данных описываются через кон-
цепцию пяти V (см. Рисунок 1).

При работе с большими объемами данных ши-
роко используются алгоритмы машинного обучения, 
которые обеспечивают эффективное извлечение по-
лезной информации и высокую точность прогнозов. 
Машинное обучение, являясь важным направлением 
в области искусственного интеллекта, разрабатывает 
алгоритмы и модели, которые предоставляют ком-

пьютерным системам возможность самостоятельно 
анализировать данные, обучаться на их основе и при-
менять полученные знания для прогнозирования или 
принятия решений. Основополагающая идея этого 
подхода заключается в способности систем к само-
обучению, что исключает необходимость в жестком 
программировании всех выполняемых операций. 
Вместо создания специализированного программ-
ного обеспечения для решения конкретных задач 
машинное обучение использует обучающие наборы 
данных. В ходе анализа модель распознает законо-
мерности и выявляет скрытые взаимосвязи, которые 
в дальнейшем применяются для интерпретации но-
вых данных, а также для решения сложных аналити-
ческих и управленческих задач [20].

Большие объемы данных предоставляют глу-
боким нейронным сетям разнообразие примеров, 
необходимое для их продуктивного обучения. Это, 
в  свою очередь, способствует выявлению фунда-
ментальных закономерностей и позволяет моделям 
адаптироваться к различным условиям и задачам. 
Напротив, ограниченность данных может привести 
к переобучению, снижению способности к обобще-
нию и уменьшению точности при анализе сложных 
зависимостей [21].

Среди ключевых методов, применяемых для 
анализа больших данных, можно выделить несколько 
типов алгоритмов (см. Таблицу 1).

Основные типы алгоритмов и их применение в 
анализе больших данных представлены в Таблице 2.

Технологии, предназначенные для извлече-
ния, преобразования и загрузки данных (ETL – Extract, 
Transform, Load), включают в себя популярные реше-
ния, такие как MS Power BI, Qlik, Tableau, а также функ-
циональные модули Power Query, Power Pivot и Power 
View. Для эффективного хранения крупных массивов 

Рисунок 1. Свойства больших данных 

Источник: [19]
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Таблица 1

Ключевые алгоритмы анализа больших данных

Тип алгоритма Описание Примеры применения

Кластеризация Группировка данных по схожим характери-
стикам для выявления закономерностей и 
структур

Сегментация клиентов 
Выявление мошеннических действий 
Генетические исследования

Классификация Предсказание категорий или классов на 
основе обучающей выборки

Распознавание изображений 
Классификация текстов 
Анализ медицинских данных

Регрессия Прогнозирование числовых значений на 
основании зависимостей в обучающем на-
боре данных

Оценка продаж 
Прогноз цен на рынке 
Анализ экономических трендов

Обработка естествен-
ного языка (NLP)

Анализ и интерпретация текстовой инфор-
мации, извлечение смысловых связей

Анализ отзывов клиентов 
Мониторинг социальных медиа 
Разработка чат-ботов и голосовых ассистентов

Алгоритмы машинно-
го обучения

Методы автоматического обучения моделей 
для извлечения информации и выполнения 
прогнозов

Предиктивная аналитика 
Рекомендательные системы 
Оптимизация бизнес-процессов

Источник: составлено автором

Таблица 2

Алгоритмы машинного обучения и анализа больших данных

Категория Подкатегория/метод Описание

Нейронные сети Сверточные нейронные сети 
(CNN)

Анализируют пространственные данные, включая изобра-
жения и видео

Рекуррентные нейронные сети 
(RNN)

Работают с последовательными данными, такими как текст, 
аудио и временные ряды

Двухнаправленные RNN (BiRNN) Учитывают зависимость как в прямом, так и в обратном по-
рядке в последовательных данных

Глубокие нейронные сети (DNN) Моделируют сложные зависимости между переменными, 
подходят для различных задач

Трансформеры (Transformers) Современные модели для обработки последовательностей, 
эффективные в задачах NLP и других областях

Деревья решений
и ансамбли

Случайный лес Комбинирует несколько деревьев решений для повышения 
точности и уменьшения переобучения

Градиентный бустинг Улучшает модель за счет последовательного добавления 
слабых моделей и исправления ошибок

Extra Trees Усиленный метод случайных лесов с улучшенной обработ-
кой признаков

AdaBoost Алгоритм бустинга, оптимизирующий веса данных для улуч-
шения точности классификации

Кластеризация K-means Группирует данные в кластеры на основе сходства

Mini Batch K-means Быстрая версия K-means для работы с большими данными

DBSCAN Обнаруживает кластеры произвольной формы и выделяет 
аномалии

HDBSCAN Расширяет DBSCAN, автоматически определяя оптимальное 
количество кластеров

Spectral Clustering Основан на графовых теориях для кластеризации сложных 
структур данных
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информации всё большее распространение получает 
концепция озер данных (Data Lake). Этот метод предо-
ставляет возможность сохранять файлы самых разных 
форматов, включая doc, xls, csv, xml, json, jpg, mp3, pdf 
и др. Одним из основных преимуществ данного под-
хода является способность быстро загружать неструк-
турированные таблицы с переменными заголовками 
строк и столбцов без необходимости предваритель-
ной обработки [23]. Модели трансформеров, такие как 
BERT и GPT, представляют собой значительный про-
рыв в сфере обработки естественного языка (NLP). Эти 
алгоритмы способны работать с огромными массива-
ми текстовой информации, извлекая из них ключевые 
аналитические выводы. Благодаря универсальности 
такие технологии применяются для решения широко-
го спектра задач – от анализа отзывов пользователей 
до мониторинга данных социальных сетей. Подобные 
модели зарекомендовали себя как мощные инстру-
менты для обработки сложных текстовых данных.

Одной из важных задач глубокого обучения 
остается обнаружение аномалий, что приобретает 
особую значимость при анализе крупных массивов 
данных. Эффективность этих методов позволяет при-
менять их для выявления скрытых отклонений и по-
вышения качества обработки информации [24].

Для работы с большими данными используют-
ся разнообразные технологии и инструменты, обе-
спечивающие эффективное хранение, обработку и 
анализ информации. Среди них можно выделить сле-
дующие (см. Рисунок 2).

Анализ больших данных реализуется через по-
следовательность этапов, каждый из которых решает 
определенные задачи.

Этап описательной аналитики направлен на 
изучение произошедших событий и выявление их за-
кономерностей. Основной вопрос, на который отве-
чает анализ, что произошло.

Прогнозная (предиктивная) аналитика заклю-
чается в предсказании вероятного развития событий, 
что позволяет ответить на вопрос, что может про-
изойти.

Предписывающая аналитика не только про-
гнозирует события, но и предлагает корректирующие 
меры, позволяющие ответить на вопрос, что следует 
предпринять, если то или иное событие произойдет.

Внимание диагностической аналитики сосре-
доточено на анализе причинности: почему это долж-
но произойти, какие действия предпринять, если это 
случится.

Каждый из этапов аналитики усложняет решае-
мые задачи, переходя от анализа структурированных 
данных из традиционных хранилищ и файловых си-
стем к более сложным формам. На начальных уров-
нях используются данные из внутренних источников, 
а в дальнейшем подключаются внешние и открытые 
источники, включая неструктурированную инфор-
мацию, данные видеонаблюдения и результаты ана-
литики, предоставляемой различными сервисными 
приложениями. Big Data представляет собой одну из 
наиболее динамично развивающихся технологий, ко-
торая за короткий период стала важным инструмен-
том в разнообразных областях бизнеса. Как отмечает 
С.И. Платонова, обработка крупных объёмов инфор-
мации, которые не поддаются традиционным мето-
дам анализа, превращается в ключевой элемент со-
временных управленческих стратегий [26]. Как указы-

Регрессия 
и классификация

Линейная регрессия Прогнозирует числовые значения, используя линейные за-
висимости

Множественная регрессия Учитывает несколько независимых переменных для прогно-
за одной целевой переменной

Логистическая регрессия Оценивает вероятность отнесения объекта к определённой 
категории

Ridge Regression Линейная регрессия с регуляризацией для предотвращения 
переобучения

Lasso Regression Метод линейной регрессии, который использует
L1-регуляризацию для отбора признаков

Обработка 
естественного языка 
(NLP)

Word2Vec Преобразует слова в числовые векторы для упрощения их 
анализа и обработки

Fast Text Быстрая и улучшенная версия Word2Vec, учитывающая мор-
фологические свойства слов

BERT Модель для анализа контекста и смысла текста, эффектив-
ная в задачах NLP

GPT (Generative Pre-trained 
Transformer)

Модель для генерации текста и работы с естественным язы-
ком

ELMo Учитывает контекстное представление слов, подходящее 
для задач семантического анализа

Источник: [22]

Продолжение таблицы 2
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вают З.Р. Исраилова и её коллеги, технологии больших 
данных внедряются практически во всех областях 
человеческой деятельности, включая IT-индустрию, 
энергетику, сельское хозяйство, медицину, финансо-
вый сектор, телекоммуникации, образование и на-
учные исследования. Масштабные информационные 
массивы создают основу для более точного анализа, 
прогнозирования и принятия решений в каждой из 
указанных отраслей [27]. По мнению А.В. Яншина, ис-
пользование Big Data особенно заметно в индустрии 
туризма, где данные применяются для оптимизации 
процессов в  авиации, гостиничном бизнесе и рабо-
те туристических агентств [28]. Исследования Б.К. 
Оразова и А.М. Нобатова показывают, что каждое на-
правление адаптирует технологии Big Data под свои 
задачи, включая повышение точности управления 
внутренними процессами, персонализацию услуг и 
выбор оптимальных инвестиционных стратегий [29].

Интеграция искусственного интеллекта и тех-
нологий больших данных активно развивается в та-
ких отраслях, как маркетинг, финансы, логистика 
и транспорт. Н.Э. Тарусина и А.С. Ртище отмечают, что 
использование ИИ в маркетинге способствует глубо-
кому анализу потребительских предпочтений, разра-
ботке персонализированных рекламных кампаний и 
повышению конверсии [30]. В финансовой сфере ис-
кусственный интеллект анализирует инвестиционные 
возможности, прогнозирует рыночные изменения и 
улучшает управление портфелями активов. В логисти-
ке применение интеллектуальных систем позволяет 
оптимизировать маршруты доставки, сокращать вре-
мя выполнения заказов и минимизировать ошибки. 
Анализ больших данных также выводит маркетинго-
вые стратегии на новый уровень, предоставляя ком-
паниям доступ к информации о поведении клиентов, 
рыночных тенденциях и потенциальных рисках [31-
34]. Н.А. Худайбедиева подчеркивает, что данные при-
меняются практически во всех подразделениях орга-

низаций – от HR до продаж, способствуя ускорению 
выхода продуктов на рынок, снижению затрат и повы-
шению удовлетворенности потребителей [35].

В логистике технологии Big Data обеспечивают 
создание адаптивных систем управления цепями по-
ставок. Они позволяют прогнозировать клиентские 
потребности, оптимизировать маршруты и снижать 
затраты. Как отмечает А. Дурдыгылыджова, ключевым 
преимуществом их применения является повышение 
эффективности на всех этапах, включая управление 
запасами и транспортировку [36]. Так, Amazon и DHL 
демонстрируют успешные примеры внедрения ана-
литических решений. Amazon использует алгоритмы 
машинного обучения для оптимизации логистиче-
ских процессов, DHL сокращает затраты и ускоряет 
доставку с помощью аналитики.

В  розничной торговле технологии больших 
данных помогают разрабатывать персонализиро-
ванные предложения. Так, сеть «Лента» внедрила 
системы для создания индивидуальных скидок, а 
Kroger добилась увеличения доли продаж по купо-
нам с 3,7 до 70 % благодаря персонализированным 
рассылкам.

Подбор персонала также становится эффектив-
нее благодаря Big Data. Роботизированные рекруте-
ры, разработанные Stafory, автоматизируют отбор ре-
зюме, предварительные звонки и оценку кандидатов. 
Примером успешной интеграции является PepsiCo, 
где подобные системы покрывают до 10  % потреб-
ностей в кадрах. Успешная реализация стратегий на 
базе Big Data требует трансформации корпоративной 
культуры и подходов к управлению. Компании, осво-
ившие методы работы с большими данными, полу-
чают существенное конкурентное преимущество и 
открывают возможности для внедрения инноваций 
[37-39]. Применение передовых платформ, таких как 
Apache Hadoop, Apache Spark и TensorFlow, позволяет 
значительно повысить качество обработки данных, а 

Рисунок 2. Технологии и инструменты для работы с большими данными 

Источник: [25]
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решения HDFS и Cassandra обеспечивают надежное 
хранение и доступность информации [40].

Как отмечает М.И. Чажаев с соавторами, вне-
дрение технологий больших данных открывает перед 
предприятиями широкий спектр возможностей, со-
провождаемых серьезными вызовами. Одной из клю-
чевых задач становится осознание руководителями 
роли финансового управления как основы для устой-
чивого развития компании [41]. Применение Big Data 
требует улучшения координации между структурны-
ми подразделениями и внедрения инновационных 
подходов к финансовому менеджменту. По мнению 
Д.А.  Кривоносова и Н.В. Польшаковой, отказ от тра-
диционных методов анализа в пользу предиктивных 
инструментов дает бизнесу возможность не только 

повысить точность прогнозов, но и вывести управ-
ленческий учет на качественно новый уровень. Сбор 
и обработка данных о поведении клиентов, действиях 
конкурентов и рыночной динамике позволяют сфор-
мировать всестороннее представление об эффектив-
ности функционирования бизнес-процессов [42]. Тем 
не менее, успешная интеграция технологий Big Data 
требует масштабной модернизации инфраструктуры 
компании – установки современных аналитических 
систем, а также подготовки специалистов, обладаю-
щих компетенциями в области работы с большими 
массивами данных. Важным условием для реализации 
таких преобразований является готовность управлен-
ческой команды принимать стратегические решения, 
основанные на результатах углубленного анализа.
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Аннотация. В последние годы в сфере образования имеется четкая прогрессивная тенденция внедрения цифровых 
технологий, среди которых особую важность приобретает искусственный интеллект. В статье системати-
зированы основные направления научных исследований в области использования искусственного интеллекта в 
образовании, проведена оценка приложений, используемых в преподавательской практике, разработанных на его 
основе. В качестве методов исследования использованы библиометрический анализ и систематический обзор 
литературы, а также инструменты описательной статистики. В результате исследования определено, что со-
временные технологии искусственного интеллекта оказывают положительное влияние на организацию учебного 
процесса за счет обеспечения поддержки студентов и преподавателей в области организации учебного процесса, 
повышения доступности информации, отслеживания успеваемости студентов и качества образовательного 
контента. Отмечено, что искусственный интеллект обеспечивает возможность предоставления студентам 
персонализированного обучения, интерактивной практики и адаптации учебных материалов. Однако, несмотря 
на потенциал в расширении возможностей образовательного процесса, необходимо отметить недостаточную 
проработанность вопросов профессионального развития преподавателей в области внедрения искусственного 
интеллекта в образовательный процесс.
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Революционные изменения цифровых техно-
логий привели к широкому их использованию 

в современной системе образования. Особенно бы-
стро развивались технологии генеративного искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ), примером кото-
рых является ChatGPT. Эти технологические достиже-
ния стимулировали растущий интерес к интеграции 
более ранних инноваций ИИ из таких областей, как 
обработка естественного языка и компьютерное зре-
ние, в образовательные среды, что сделало ИИ в об-
разовании важной областью исследований. Потен-
циал ИИ в системе образования активно изучается. 
Однако эта тенденция не лишена противоречий. Вы-
сказываются опасения относительно возможности 
того, что ИИ может снизить роль преподавателей, 
поставить под угрозу качество образования или от-
рицательно повлиять на когнитивное развитие обу-
чающихся [1]. Несмотря на эти опасения, вопросы ис-
пользования ИИ являются наиболее обсуждаемыми 
в академической литературе. В последние годыпо-
дробно раскрывались такие вопросы, как разработ-
ка и внедрение интеллектуальных систем обучения 
(далее – ИСО), чат-боты, машинное обучение, персо-
нализированные системы обучения или среды, визу-
ализации и виртуальные среды обучения. В совокуп-
ности эти исследования указывают на преобразую-
щий потенциал чат-ботов ИИ и связанных с ним тех-
нологий в образовании, в частности их способность 
повышать эффективность обучения, обогащать опыт 
обучения, предоставлять персонализированную об-

ратную связь и развивать навыки мышления. Однако 
в образовательном процессе при применении этих 
технологий сохраняются проблемы, включая опа-
сения по поводу конфиденциальности данных, под-
держания академической честности и  эффективной 
интеграции этих технологий в существующие методы 
обучения [2]. В связи с этим целью исследования яв-
ляется определение роли технологии искусственно-
го интеллекта в системе образования. В качестве за-
дач исследования поставлены: определение основ-
ных направлений научных исследований в области 
использования ИИ в образовании; изучение прило-
жений ИИ, используемых в современной системе об-
разования. В качестве методов выступают библиоме-
трический анализ и систематический обзор литера-
туры, а также инструменты описательной статистики. 
Библиометрический анализ и систематический об-
зор литературы основаны на обобщении метаданных 
исследовательских статей и послужили платформой 
для определения состояния области исследований. 
Методы описательной статистики позволили опре-
делить уровень использования технологий ИИ в си-
стеме образования.

Основная часть

В качестве одной из задач функционирования-
образовательных организаций выступает предостав-
ление студентам эффективной обратной связи, что, 
однако, при большом количестве обучающихся до-
вольно сложно [3]. В связи с чем многие университе-
ты для организации учебного процесса и повышения 
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Abstract. In recent years, there has been a clear progressive trend in the field of education to introduce digital technologies, 
among which artificial intelligence is of particular importance. In this regard, the article systematizes the main areas of scien-
tific research in the field of using AI in education, and also evaluates artificial intelligence-based applications used in teaching 
practice. The research methods include bibliometric analysis and a systematic review of the literature, as well as descriptive 
statistics tools. As a result of the study, it was determined that modern artificial intelligence technologies have a positive impact 
on the organization of the educational process by providing support to students and teachers in the field of organizing the 
educational process, increasing the availability of educational information, tracking student performance and the quality of 
educational content. The article also notes that artificial intelligence makes it possible to provide students with personalized 
learning, interactive practice and adaptation of educational materials. However, despite the potential of artificial intelligence 
in expanding the possibilities of the educational process, it is necessary to note the insufficient development of issues of profes-
sional development of teachers in the field of implementation of artificial intelligence technologies in the educational process.
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качества обратной связи внедряют интерактивные 
обучающие среды (далее – ИОС).

ИОС – это сложная система, предполагающая 
использование комбинации методов и технологий 
электронного обучения и интерактивных обучающих 
подходов. ИОС направлены на формирование спо-
собов обучения, основанных на предыдущем опыте 
студентов. Идеи интерактивного обучения постоянно 
развиваются, и ветвь эволюции ИОС – это интеллек-
туальная система обучения, основная на использо-
вании ИИ. Системы управления обучением на осно-
ве ИИ предоставляют множество возможностей для 
поддержки преподавания и учебной деятельности, 
такой как интеллектуальное создание контента, ав-
томатизация административных задач и персонали-
зированное обучение. Алгоритмы ИИ являются не-
отъемлемой частью систем управления обучением, 
обеспечивая поддержку широкого спектра учебных 
мероприятий.

Первая ИОС Scholar была разработана еще в 
середине 70-х годов XX века; при этом, несмотря на 
то, что объем обучающей выборки был небольшим, 
она позволила организовать процесс обучения в диа-
логовом режиме. На современном этапе образова-
тельные организации имеют возможности получения 
большего объема данных. Социальные сети, онлайн-
платформы, интеллектуальные системы обучения 
генерируют постоянно растущие объемы данных, 

содержащих личную информацию об обучающихся, 
журналы посещений и успеваемости, образователь-
ный контент. Это позволяет расширять аналитиче-
ские возможности цифровых технологи, выявлять 
закономерности в обучении, направленные на созда-
ние более адаптированных моделей, улучшение ме-
ханизмов оценки знаний и  развитие предиктивных 
моделей для оценки вовлеченности студентов в  об-
разовательный процесс.

Важность и значительные потенциальные воз-
можности ИИ в системе образования обусловили 
проведение значительного объема исследований 
в течение последних 20 лет. Однако только в послед-
ние несколько лет стали прорабатываться задачи, ко-
торые способны решить технологии ИИ. Проведение 
библиометрического анализа и систематического об-
зора литературы позволили выявить следующие на-
правления исследований, представленных в научной 
литературе, а также задач, на решение которых они 
направлены (см. Таблицу).

Наиболее исследуемыми вопросами в акаде-
мической литературе выступают разговорные тех-
нологии ИИ, в том числе ChatGPT. Так М.  Юкевич 
[16], изучая роль ChatGPT в автоматизации системы 
оценивания и  организации обратной связи, указал 
на сильную положительную корреляцию с системой 
оценивания преподавателей. М.М. Рахман [17], указы-
вая на вспомогательную роль ChatGPT, обосновал по-

Таблица 

Основные задачи, решаемые технологиями ИИ в системе образования

Направление 

использования ИИ
Задачи ИИ Авторы

Источник: таблица составлена авторами
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вышение удовлетворенности студентов системой об-
разования с использование ИИ, одновременно под-
черкнув наличие потенциальных проблем в области 
академической честности и высокой зависимости от 
качества используемых технологий. 

Особенности применения экспертных систем и 
умных репетиторов раскрываются в работах М.С. Яку-
бова [13], Б.А. Ахмедова [8], Я.С.  Исламгереевой [9], 
Н.А. Коровниковой [10]. Так, Б.А. Ахмедов и М.С. Яку-
бов, проводя оценку возможностей ИИ приходят к 
выводу, что он рационализирует время преподава-
теля, способствует усилению управленческих и ком-
муникативные аспектов учебного процесса. Я.С.  Ис-
ламгереева отмечает такую особенность применения 
экспертных систем и умных репетиторов, как обе-
спечение доступности контента, решение проблемы 
нехватки учителей, а также снижение уровня стрес-
са у  обучающихся. Экспертные системы, используе-
мые в системе образования, позволяют качественнее 
обеспечить организацию учебного процесса, как для 
преподавателей, так и для студентов. Структурные 
элементы экспертной системы способны моделиро-
вать поведение пользователей LMS. Здесь стоит отме-
тить исследование, проведенное С.Б. Диас в области 
качества взаимодействия в смешанной ИОС [18], ко-
торое доказало способности ИИ в оценке и модели-
ровании поведения пользователей LMS, способствуя 
улучшению опыта преподавания и обучения.

Виртуальные репетиторы предоставляют об-
учающимся индивидуальные и соответствующие их 
потребностям материалы, рекомендации и отзывы. 
Машинное обучение как подмножество ИИ основа-
но на использовании технологий, которые могут об-
учаться и адаптироваться к условиям и данным авто-
матически, без явного программирования. Алгорит-
мы машинного обучения могут предоставлять новые 
идеи, прогнозы и решения для адаптации потребно-
стей и обстоятельств каждого студента. Благодаря на-
личию большого количества и  высококачественных 

входных обучающих данных процессы машинного 
обучения могут достигать точных результатов и спо-
собствовать принятию обоснованных решений.

Персонализированные системы обучения, или 
среды (PLS/E) способствуют содействию организации 
взаимодействия между преподавателями и обучаю-
щимися, улучшению организации процесса электрон-
ного обучения. Одновременно с ростом количества 
используемых технологий виртуальной реальности 
(VR) в своих исследованиях авторы начали рассма-
тривать потенциальные преимущества визуализации 
с  помощью ИИ в образовании. В качестве основных 
преимуществ визуализации и создания виртуальной 
среды обучения с использованием ИИ авторы отме-
чают возможности создания виртуальных лаборато-
рий, интерактивных 3D-моделей и геймифицирован-
ных сценариев [13; 15].

Необходимо отметить важность для органи-
зации учебного процесса появления приложений, 
созданных на основе ИИ, в том числе таких, как ре-
петитор на основе ИИ, использующего возможности 
GPT-4, платформы для изучения иностранных языков, 
интеллектуальные системы оценивания. По данным 
исследований IT-компании AIPRM [19], структура при-
ложений ИИ по целям использования в образовании 
(см. Рисунок 1) показывает, что наиболее часто ис-
пользуются образовательные игры на базе ИИ (51 %) 
и адаптивные образовательные платформы (43 %). 

С точки зрения развития образовательных при-
ложений существует несколько задач использования 
ИИ. Во-первых, расширение возможностей использо-
вания умного репетитора, во-вторых, создание пер-
сонализированных систем обучения для адаптации 
процесса обучения к индивидуальным потребностям 
каждого обучающегося с целью улучшения результа-
тов обучения. Однако, несмотря на все преимущества 
использования ИИ и трансформации системы обра-
зования на основе его использования, само по себе 
применение передовых вычислительных технологий 

Рисунок 1. Структура ИИ по целям использования в образовании, % 

Источник: https://www.aiprm.com/ai-in-education-statistics/
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не гарантирует высоких результатов в обучении. Бо-
лее того, разные категории образовательных техно-
логий основываются на различных философских и пе-
дагогических подходах, которые должны быть учтены 
в процессе формирования интеллектуальной образо-
вательной среды конкретной образовательной орга-
низации или направления подготовки.

Оценка применения технологий ИИ в россий-
ских вузах показывает, что их количество достаточно 
ограничено, несмотря на значительный рост – с 33 тех-
нологий ИИ в 2017 году до 143 в 2022-м (см. Рисунок 2).

Также необходимо отметить, что с 2017 года 
выросло количество организаций высшего образо-
вания, использующих технологии ИИ (см. Рисунок 3).

Быстрый рост числа организаций высше-
го образования, использующих технологии ИИ, 
предъявляет значительные требования к препо-
давателям в сфере повышения уровня технических 
знаний. Руководству вузов недостаточно внедрить 
технологии ИИ в образовательный процесс, необ-
ходимо обеспечить достаточный уровень подго-
товки преподавателей, позволяющий структуриро-

вать имеющиеся или получить новые знания и ком-
петенции в сфере их использования в учебном про-
цессе. Здесь важно разработать новые программы 
профессиональной подготовки и повышения ква-
лификации с учетом специфики вуза и направлений 
подготовки.

Резюмируя полученные в процессе исследова-
ния результаты, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, технологии ИИ в современной си-
стеме образования получили широкое распростра-
нение. Приложения, разработанные на основе ИИ, 
способствуют проектированию ИСО, созданию адап-
тивных и персонализированных учебных сред. Дан-
ный аспект особенно важен для крупных высших 
учебных заведений, в которых ИИ может повысить 
качество и скорость обратной связи в условиях нали-
чия большого числа студентов.

Во-вторых, проведение болометрического ана-
лиза не позволило авторам найти публикации, позво-
ляющие оценить эффективность использования тех-
нологий ИИ, как с сточки зрения преподавателей, так 
и студентов.

Рисунок 2. Число технологий ИИ, используемых в образовании 

Источник: https://fedstat.ru/indicator/58662

Рисунок 3. Число организаций высшего образования, использовавших технологии ИИ, ед. 

Источник: https://rosstat.gov.ru/statistics/science
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В-третьих, недостаточно внимания уделяется 
вопросам подготовки преподавателей в способах ис-
пользования ИИ в образовательном процессе. В связи 
с этим для оценки эффективности использования ИИ 
в образовательном процессе необходимо проведение 
лонгитюдных исследований с достаточным объемом 
выборки, позволяющим структурировать проблемы 
использования технологий ИИ с точки зрения получе-
ния знаний и компетенций студентами и практики их 
использования преподавателями в учебном процессе.

Заключение

Для решения поставленных перед исследо-
ванием задач был использован библиометрический 
анализ и систематический обзор литературы, позво-
ливший выбрать 18 публикаций, наиболее полно рас-
крывающих современные направления научных ис-
следований в области использования ИИ в системе 
образования. Систематизация результатов данных 
исследований в качестве основных позволила отме-
тить: чат-боты, экспертные системы, умные репетито-

ры или агенты, машинное обучение, персонализиро-
ванные системы обучения, или среды (PLS/E), визуа-
лизация и виртуальные среды обучения (VLE). Также 
был определен перечень наиболее часто использу-
емых приложений на основе ИИ: образовательные 
игры на базе ИИ; адаптивные обучающие платфор-
мы; автоматизированные системы оценки и обратной 
связи; чат-боты для поддержки студентов; интеллек-
туальные репетиторские системы. 

Оценка использования технологий ИИ в рос-
сийских вузах показала, что за последние пять лет 
значительно выросло число используемых техноло-
гий на основе ИИ – с 33 единиц в 2017 году до 143 
единиц в 2023-м, а также количество организаций 
высшего образования их внедривших – с 11 вузов в 
2017 году до 83 в 2023-м, что ставит в качестве перво-
очередных задачи обеспечения технической и педа-
гогической подготовки преподавателей с целью эф-
фективного использования технологии ИИ в образо-
вательном процессе.
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Сегодня, когда каждый аспект нашей жизни 
подвергается динамическим изменениям под 

воздействием целого ряда разнообразных факторов, 
мы становимся свидетелями возникновения и разви-
тия новых социальных явлений и течений, которые 
формируют современное общество. В этом контек-

сте особое внимание привлекает концепция childfree 
(чайлдфри), что в дословном переводе с английского 
языка означает «свободный от детей». Этот термин 
охватывает собой определенную жизненную пози-
цию людей, которые, руководствуясь собственными 
убеждениями и взвешенно анализируя все «за» и 
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«против», принимают осознанное решение не всту-
пать в родительские обязанности.

Это сообщество, чьи корни уходят в начало XXI 
века (2004 год), активно начало свое развитие в вир-
туальном пространстве сети Интернет, создавая уни-
кальные площадки для диалога, обмена мнениями и 
идеями между единомышленниками. Эти платформы 
стали своеобразными местами встречи для тех, кто 
разделяет идеи чайлдфри и желает делиться своим 
опытом и взглядами на жизнь без детей.

В 2013 году открылись значимые противоре-
чия в характере взаимоотношений между государ-
ственными структурами и сторонниками данной иде-
ологии. В частности были предприняты серьезные 
шаги по ликвидации групп, которые активно функ-
ционировали в рамках популярной социальной сети 
«ВКонтакте». Основной причиной таких радикальных 
мер стало обвинение в экстремистской деятельности, 
а также в том, что данные группы пропагандируют ан-
тагонизм к традиционным семейным ценностям, что, 
безусловно, вызывает озабоченность и беспокойство 
у широких слоев общественности и требует особого 
внимания со стороны всех заинтересованных сторон.

Среди людей, которые идентифицируют себя с 
идеологией чайлдфри, можно встретить разнообраз-
ные мнения и позиции. Многие из них делают свой 
выбор, исходя из личных убеждений, и этот выбор не 
оказывает негативного влияния на общество в целом 
[1; 4]. Это связано с тем, что в современном мире про-
исходит развитие и укрепление общечеловеческих 
ценностей, среди которых особое место занимает 
свобода выбора. Также в современном мире, где каж-
дый аспект жизни человека подвергается влиянию 
множества разнообразных факторов, вопрос о воз-
можности завести детей становится всё более слож-
ным и многогранным. Не только личные убеждения и 
желания играют здесь ключевую роль, но и целый ряд 
внешних обстоятельств, которые могут существенно 
ограничивать выбор людей в этом направлении.

К примеру, политический фактор. В условиях 
глобализации и постоянно меняющихся политиче-
ских ландшафтов международные отношения, по-
литические конфликты и дискуссии оказывают неиз-
бежное воздействие на каждую сферу жизнедеятель-
ности общества. В таких условиях, когда политическая 
обстановка напряжена и нестабильна, людям прихо-
дится полагаться на свои собственные силы и ресур-
сы, не ожидая поддержки со стороны государства [2; 
5]. В этих реалиях вопрос о создании семьи становит-
ся еще более сложным, поскольку люди сталкиваются 
с неопределенностью, которая может касаться самых 
разных аспектов жизни. Это, безусловно, ведет к тому, 
что многие не задумываются о деторождении.

Или экономический фактор. Молодые люди, 
которые видят себя в роли будущих родителей, пре-

жде всего задаются вопросом, смогут ли они обе-
спечить своего ребенка всем необходимым. Они не 
просто боятся отсутствия средств к существованию, 
но беспокоятся о том, смогут ли они предоставить 
своему потомству те жизненные перспективы и воз-
можности, которые позволят ему реализовать свой 
потенциал. Может быть, кто-то из них считает, что не 
сможет обеспечить себе и своему ребенку доступ к 
элементам роскоши, путешествиям, комфорту и соци-
альному успеху, что также может стать причиной для 
отказа от идеи о деторождении.

И, наконец, социальный фактор. Человек явля-
ется частью различных социальных групп, каждая из 
которых имеет свои уникальные ценности, нормы и 
представления о жизни. Индивид начинает воспри-
нимать происходящее вокруг через призму взглядов 
и установок этой группы. Это восприятие может ока-
зывать значительное влияние на решения, связанные 
с созданием семьи и решением о деторождении, по-
скольку социальные группы могут иметь различные 
подходы и мнения по этому поводу.

Важно подчеркнуть, что сторонники чайлдфри 
в большинстве своем не испытывают негативных 
чувств к детям. Они могут испытывать определенный 
дискомфорт, который связан с присутствием детей в 
их жизни или с определенным поведением детей, но 
это не означает ненависть. Тем не менее, общество 
часто воспринимает сторонников чайлдфри с недо-
верием, что приводит к необходимости защищать 
свои убеждения и принципы. Это, в свою очередь, 
порождает различные мифы и недопонимания, сре-
ди которых самыми распространенными являются 
следующие.

1. Сторонники чайлдфри ненавидят детей. В 
действительности большинство из них испытывают 
к детям нейтральные или даже положительные чув-
ства, более того, среди них есть профессионалы, ра-
ботающие в сфере психологии и образования, что 
опровергает распространенный стереотип.

2. В некоторых социальных кругах существует 
тенденция к тому, что люди стремятся навязать свою 
точку зрения другим. Это особенно заметно в  со-
обществе чайлдфри, где собираются люди, объеди-
ненные общими интересами и взглядами на жизнь. В 
этом уникальном пространстве единомышленников 
часто поднимаются темы, которые не выходят за рам-
ки общепринятого: здесь можно услышать обсужде-
ния, касающиеся ухода за домашними животными, 
планирования путешествий и др.

3. В современном мире нередки случаи, когда 
люди сталкиваются с  бесплодием или психически-
ми заболеваниями, и многие думают, что именно эти 
причины связаны с данной идеологией. Однако за-
болевания не должны становиться определяющим 
фактором в жизни человека и, как следствие, быть 
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причиной появления мифов. Важно понимать, что ре-
продуктивная функция организма не является един-
ственной целью существования. Жизнь полна разно-
образных возможностей и путей, которые позволяют 
каждому найти свое место и смысл вне зависимости 
от биологических обстоятельств.

4. Иногда люди могут столкнуться с ситуацией, 
когда их жизненный путь оказывается не таким, каким 
они его представляли. Однако это не означает, что 
жизнь утратила свою ценность или смысл. Каждый 
человек имеет право на выбор своего предназначе-
ния, которое может быть иным, чем у  окружающих. 
Важно осознавать, что жизнь предлагает множество 
альтернатив, и каждый имеет возможность выбрать 
тот путь, который кажется ему наиболее значимым и 
удовлетворяющим его.

5. Цель чайлдфри заключается в том, чтобы 
уничтожить человеческий род. Это звучит довольно 
забавно, учитывая тот факт, что около 90 % населения 
нашей планеты всё же решаются стать родителями. 
Даже если представить, что количество людей, выби-
рающих жизнь без детей, будет расти с каждым годом, 
их доля в общем количестве населения останется на-
столько мала, что вряд ли сможет оказать заметное 
влияние на будущее человечества.

6. Смысл жизни – дети, а значит, у сторонников 
идеологии ценностей нет. Дети, безусловно, зани-
мают важное место в жизни человека, и для многих 
они становятся истинным смыслом существования. 
Однако у каждого свой путь и свои приоритеты. Для 
представителей чайлдфри жизнь без детей может по-
казаться пустой, но это всего лишь одна из возмож-
ных точек зрения. Не существует универсального от-
вета на вопрос о смысле жизни, и никто еще не смог 
дать на него однозначного ответа. Если кто-то считает, 
что его призвание заключается в том, чтобы родить и 
воспитать ребенка, это не означает, что такой же путь 
должен быть выбран всеми. Кто-то находит смысл в 
своей профессиональной деятельности, самореали-
зации, стремлении сделать мир лучше, помощи дру-
гим людям и спасении жизней. И если у человека нет 
детей, это вовсе не означает, что его жизнь является 
бессмысленной. У каждого своя дорога и свои цели.

7. Концепция чайлдфри подразумевает, что 
человек делает сознательный выбор не иметь детей. 
Однако это не означает, что его взгляды и жизненные 
установки останутся неизменными на протяжении 
всей жизни. Люди подвержены изменениям, их при-
оритеты и желания могут трансформироваться с те-
чением времени.

8. Гендерные стереотипы и общественные мне-
ния. Женщина, которая не желает иметь детей, часто 
сталкивается с обвинениями в том, что она идет про-
тив природы. В то время как мужчина, не имеющий 
детей, обычно не подвергается такому осуждению. 

Женщина, которая может иметь детей, но по личным 
причинам решает не делать этого, часто сталкивается 
с непониманием и критикой. Общество по-прежнему 
считает, что женщина обязана стать матерью, в то вре-
мя как мужчина может свободно выбрать карьеру, и 
его решение не иметь детей не вызывает вопросов. 
Важно осознать, что решение стать родителем или не 
стать, является личным выбором каждого и не долж-
но рассматриваться как обязанность, скорее как воз-
можность, которая доступна тем, кто этого желает. В 
отсутствии желания иметь детей нет ничего противо-
естественного ни для мужчин, ни для женщин, и каж-
дый имеет полное право на свой уникальный выбор.

Следует отметить, что угроза со стороны при-
верженцев идеи чайлдфри не является актуальной 
проблемой. Существует другое движение, известное 
как childhate (чайлдхейт), что в переводе означает 
«ненависть к детям», которое несет для общества бо-
лее серьезные последствия. Это движение характери-
зуется агрессивным выражением негативных чувств 
не только в адрес детей, но и беременных женщин, а 
также в целом семейных ценностей. Такое поведение 
может привести к негативным изменениям в структу-
ре общественных институтов, ослаблению традици-
онных семейных ценностей и созданию условий, спо-
собствующих уменьшению численности населения.

В наше время существует множество различ-
ных идеологий и течений, однако не все из них явля-
ются безобидными и конструктивными. Одним из та-
ких явлений, которое заслуживает особого внимания 
и осмысления, является движение, корни которого 
уходят глубоко в психологию человека. Это не просто 
особая точка зрения или философская концепция, 
но психологическое расстройство, которое в меди-
цинской терминологии имеет название «мизопедия». 
Этот термин имеет греческие корни и в переводе оз-
начает «ненавидящий детей». Люди, которые страда-
ют от этого расстройства, испытывают неприязнь не 
только к конкретным ситуациям, связанным с детьми, 
но и в целом к самому факту их существования, а так-
же к матерям.

Существует несколько ключевых факторов, ко-
торые могут способствовать развитию такого откло-
нения, среди которых стоит выделить следующие.

1. Психологические травмы, полученные в дет-
стве, могут оказывать длительное воздействие на 
личность, вызывая не только дискомфорт в общении 
с окружающими, но и внутренний дискомфорт, кото-
рый человек испытывает в отношении самого себя.

2. Социально тревожное расстройство, извест-
ное также как социофобия, представляет собой со-
стояние, при котором человек испытывает чрезмер-
ный страх или беспокойство в социальных ситуациях, 
что может приводить к  нежеланию взаимодейство-
вать с окружающими, в том числе с детьми.
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3. Нарциссизм, который может проявляться 
как нарушение личности или результат воспитания, 
основанного на принципе «моему ребенку можно всё 
и ему все должны», часто приводит к тому, что в буду-
щем человек начинает раздражаться на всё, что выхо-
дит за пределы его личной зоны комфорта, включая 
присутствие детей.

4. Пассивно-агрессивное поведение, при кото-
ром агрессивные чувства не выражаются открыто, а 
накапливаются внутри, может в конечном итоге приве-
сти к ситуациям, когда человек находит объект своей 
скрытой агрессии, и  зачастую таким объектом стано-
вятся дети. Последствия могут быть разными, вплоть 
до нарушения психического здоровья ребенка.

Все эти факторы в совокупности могут приве-
сти к развитию мизопедии. Люди, которые страдают 
от этого расстройства, часто не осознают, что своими 
действиями они наносят вред не только окружаю-
щим, но и себе. Вместо того чтобы бороться со своей 
агрессией и преодолевать ее, они выплескивают ее 
наружу, что особенно заметно в их отношении к лю-
дям, у которых есть дети [6].

В современном мире, где каждый день мы стал-
киваемся с множеством идеологических течений и 
направлений, становится очевидным, что полностью 
искоренить влияние идеологии чайлдхейта, которая 
активно продвигается в ряде сообществ, представля-
ется крайне сложно. Однако существует ряд мер, ко-
торые помогут существенно снизить ее воздействие 
на общество и предотвратить возможное негативное 
влияние на демографическую ситуацию в стране [3].

Для достижения этой цели следует предпри-
нять следующие шаги.

1. Организовать психологическую поддержку 
семей на ранних этапах планирования детей: откры-
тие специализированных образовательных учрежде-
ний для будущих родителей, где они смогут получить 
необходимые знания и консультации от квалифици-
рованных психологов, что поможет им принять обду-
манное и взвешенное решение о родительстве и др.

2. Активно мониторить интернет-пространство 
и оперативно реагировать на появление групп и па-
бликов, которые пропагандируют идеологию чайлд-
хейта, принимая меры к их блокировке и удалению, 
что позволит снизить уровень распространения дан-
ной идеологии среди молодежи и предотвратить ее 
дальнейшее укоренение в обществе.

3. Обучать людей необходимым навыкам ком-
муникации, что включает в себя развитие умения слу-
шать и слышать друг друга – ключевого для постро-
ения здоровых и продуктивных взаимоотношений. 

Кроме того, необходимо активно осуждать любые 
формы насилия и идеологии чайлдхейта, отказыва-
ясь при этом от риторики ненависти, которая только 
усугубляет проблему.

4. Информировать население о существующих 
службах психологической помощи, которые могут 
оказать поддержку в сложных жизненных ситуациях. 
Для этого следует активно использовать рекламные 
кампании, направленные как на онлайн-, так и на оф-
лайн-аудиторию, чтобы каждый желающий мог полу-
чить необходимую помощь.

5. Распространять социальные ролики на феде-
ральных телеканалах, что может сыграть значитель-
ную роль в борьбе с идеологией чайлдхейта. Такие 
ролики должны быть направлены на повышение ос-
ведомленности населения о важности семейных цен-
ностей и ответственности за будущее поколение, что 
важно для взращивания в детях чувства толерантно-
сти и уважения к окружающим. Это требует от взрос-
лых не только личного примера, но и активного уча-
стия в формировании соответствующих ценностей 
у подрастающего поколения.

6. Родителям и педагогам важно контролиро-
вать круг общения детей, быть внимательными к лю-
бым их связям, особенно с подозрительными людьми, 
и принимать меры для пресечения таких контактов.

7. Проводить широкомасштабную демократиза-
цию и просветительскую деятельность среди населе-
ния. Это подразумевает не только информирование 
людей о сути проблемы, но и воспитание в обществе 
понимания важности уважения к каждому индивиду 
независимо от его возраста. Необходимо переходить 
к более гуманным методам воспитания, которые пред-
полагают отказ от устаревших и неэффективных подхо-
дов, таких, например, как безоговорочное следование 
принципу «взрослый всегда прав», что часто приводит 
к недопониманию и конфликтам между поколениями.

Таким образом, активная позиция общества и 
государственных институтов, их готовность к опера-
тивному реагированию на проявления и распростра-
нение идеологии чайлдхейта, могут сыграть решаю-
щую роль в  предотвращении потенциального ухуд-
шения демографической ситуации в стране. Необхо-
димо осознавать, что каждая инициатива, направлен-
ная на укрепление семейных ценностей и поддержку 
института родительства, может стать весомым вкла-
дом в создание здорового и благополучного буду-
щего для нашей нации. Именно поэтому так важно 
не оставаться равнодушными к данным процессам и 
принимать активное участие в формировании пози-
тивного общественного мнения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АРЕНДНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена анализу основных элементов договора аренды, рассмотрены основные проблемы 
заключения и сопровождения договоров аренды, представлены взгляды ученых-правоведов и результаты право-
применительной практики по основным аспектам договора аренды между субъектами предпринимательской 
деятельности. Удобство использования конструкции арендных правоотношений в хозяйственной деятельно-
сти субъектов гражданского оборота не вызывает никаких сомнений. Договор аренды широко распространен 
у юридических лиц и предпринимателей для осуществления закупок, производства работ, услуг и товаров, как 
для государственных, так и муниципальных нужд. Тот факт, что институту арендных правоотношений в пред-
принимательской деятельности государство уделяет большое внимание, подтверждается рядом поправок, 
принятых в 2020 году в период пандемии: Федеральный закон от 1 апреля 2020 года «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»; Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года за № 439 «Об установ-
лении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 
имущества» и др. Зачастую в арендных правоотношениях наиболее подготовленным оказывается арендодатель. 
В большинстве случаев сдача имущества в аренду выступает основным видом деятельности для арендодателя 
и составной частью бизнеса для арендатора. Практика последних лет показывает, насколько важно соблюдать 
и продумывать правила заключения договора аренды между субъектами предпринимательской деятельности. 
В большинстве случаев предпринимательская деятельность начинается с заключения договора аренды. Как 
правило, заключая договор аренды, субъекты предпринимательской деятельности большое внимание уделяют 
площади арендуемого помещения и его арендной плате. Что касается остальных вопросов, то на первый взгляд 
они не кажутся существенными, однако, как показывает судебная практика, отдельные нюансы арендных право-
отношений могут принести существенные убытки как арендатору, так и арендодателю. 
Ключевые слова: договор аренды, юридические лица, недвижимое имущество, правовое регулирование арендных правоот-
ношений, проблемы правового регулирования, правила заключения договора аренды, ответственность сторон по договору 
аренды.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF LEASE LEGAL RELATIONS 

IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Abstract. The article is devoted to the analysis of the main elements of the lease agreement, the main problems of conclusion 
and maintenance of lease agreements are considered, the views of legal scholars and the results of law enforcement practice 
on the main aspects of the lease agreement between subjects of entrepreneurial activity are presented. The convenience of 
using the design of lease legal relations in the economic activity of subjects of civil turnover does not cause any doubts. The 
lease agreement is widely used by legal entities and entrepreneurs for procurement, production of works, services and goods 
for both state and municipal needs. The fact that the state pays great attention to the institution of lease legal relations 
in entrepreneurial activity is confirmed by a number of amendments adopted in 2020 during the pandemic period. These 
include the Federal Law of April 1, 2020 «On Amending Certain Legislative Acts of the Russian Federation on the Prevention 
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Развитие национальной экономики, начавшее-
ся в 90-х годах XX века, привело к росту пред-

принимательской активности, что, в свою очередь, 
привело к совершенствованию законодательства ре-
гулирующего арендные правоотношения среди субъ-
ектов хозяйственной деятельности.

Аренда играет ключевую роль в экономике, 
поддерживая развитие малого бизнеса и крупных 
корпораций и предприятий. Отношения, складываю-
щие в данной области, зачастую усложнены пробела-
ми в российском законодательстве, что приводит сто-
роны к разногласиям, решаемым в арбитражном суде.

Новые объекты арендных правоотношений, 
рабочие места или переговорные комнаты оказались 
вне зоны законодательного регулирования. Кодифи-
кация Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [3] признает право сторон оговаривать 
используемые объекты, но не предоставляет четкого 
нормативно-правового регулирования, усложняя си-
туацию в промышленных секторах и транспорте.

Кроме того, предприниматели сталкиваются с 
проблемами, касающимися регистрации договоров 
аренды, изменения арендных условий и определения 
обязательных платежей. Участникам также не хватает 
разъяснений по вопросам поддержки имущества и 
возможностям его субаренды.

Терминология гражданского законодательства 
до настоящего времени не соответствует реальным 
рыночным отношениям, что в конечном итоге при-
водит к путанице таких понятий, как «аренда», «иму-
щественный наем», «наем жилого помещения». Для 
уменьшения судебных споров и повышения эффек-
тивности в сфере арендных правоотношений в пред-
принимательской деятельности важно пересмотреть 
действующие нормы, регулирующие договор аренды 
и предложить действенные практические рекомен-
дации для бизнес-сообщества, помогающие в заклю-
чении и исполнении арендных соглашений.

Цель исследования заключается в комплекс-
ном анализе проблем правового регулирования 
арендных правоотношений в предпринимательской 
деятельности и путей их решения.

Для достижения цели необходимо разрешить 
следующие задачи:

-
рования арендных правоотношений в предпринима-
тельской деятельности;

-
ний в предпринимательской деятельности, возника-
ющие между сторонами договора;

сфере правового регулирования арендных правоот-
ношений в предпринимательской деятельности.

Обзор литературы

Вопросам проблем правового регулирования 
арендных правоотношений в предпринимательской 
деятельности, а также путей их разрешения посвяще-
ны работы специалистов в области гражданского, ад-
министративного, арбитражного и налогового права. 
Особый интерес представляют научные труды Д.В. Ели-
зарова, в частности «Гражданско-правовые проблемы 
аренды недвижимого имущества» [12], а также диссер-
тационная работа М.А. Пазыны «Особенности правово-
го регулирования арендных отношений при осущест-
влении предпринимательской деятельности» [13].

Методологическую основу исследования со-
ставляет системный, логический, сравнительно-право-
вой и формально-юридический методы исследования.

Результаты исследования и их обсуждение

Аренда является самым популярным и самым 
востребованным типом договорных отношений сре-
ди субъектов предпринимательской деятельности. 
Анализ судебной практики в части регулирования 
арендных правоотношений в предпринимательской 
деятельности позволяет говорить о несовершенстве 
действующего гражданского законодательства, в свя-

and Elimination of Emergency Situations», Resolution of the Government of the Russian Federation of April 3, 2020 № 439 
«On Establishing Requirements for the Conditions and Terms of Deferral of Payment of Rent under Real Estate Lease Agree-
ments», etc. Often in lease legal relations the landlord is the most prepared. In most cases, leasing out property is the main 
type of activity for the lessor and an integral part of business for the lessee. The practice of recent years shows how important 
it is to observe and think over the rules of concluding a lease agreement between subjects of entrepreneurial activity. In most 
cases, entrepreneurial activity begins with the conclusion of a lease agreement. In this article we will talk about the lease of 
premises, offices, retail space, warehouses and production facilities. As a rule, when concluding a lease agreement, subjects 
of entrepreneurial activity pay more attention to the area of the leased premises and its rent, as for other issues, at first glance 
they do not seem essential, however, as court practice shows, certain nuances of lease legal relations can bring significant 
losses to both the lessee and the lessor.
Keywords: ease agreement, legal entities, real estate, legal regulation of lease relations, problems of legal regulation, rules for con-
cluding a lease agreement, liability of the parties under the lease agreement.
For citation: Nurmukhamedov A.R. (2025) Problems of legal regulation of rental legal relations in business activities. Bulletin of the 
Academy of Law and Management. № 1. Pp. 168–174. (In Russian).
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зи с этим изучение проблем и поиск путей разреше-
ния этого вопроса представляется актуальной темой.

Проанализируем ключевые элементы право-
вого регулирования арендных отношений в пред-
принимательской деятельности в России на основе 
действующего законодательства.

Закон четко определил круг лиц, которые мо-
гут выступать в качестве арендодателей. Согласно ст. 
608 ГК РФ арендодателем выступает либо собствен-
ник имущества, либо уполномоченное им лицо. В 
противном случае могут возникнуть проблемы в ча-
сти нормативно-правового регулирования, что впо-
следствии приведет к признании договора аренды 
недействительным. В качестве примера можно рас-
смотреть ситуацию, когда частное лицо заключает до-
говора аренды недвижимости с юридическим лицом. 
После заключения данного договора юридическое 
лицо начинает вести свою предпринимательскую де-
ятельность, и в этот момент объявляется собственник 
арендуемого помещения. Таких примеров на практи-
ке встречается множество, в особенности это касает-
ся субъектов предпринимательской деятельности, и, 
соответственно, судебным решением данная сделка 
признается недействительной.

Следовательно, перед тем как подписывать до-
говор аренды, арендатор должен проверить право-
устанавливающие документы. Если это недвижимое 
имущество, то у арендодателя должны иметься при 
себе выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН). Если лицо, заключае-
мое договор аренды, не является собственником, что 
подтверждается выпиской из ЕГРН, то он должен пре-
доставить доверенность, уполномочивающую его за-
ключать данные сделки [7].

Если в качестве предмета договора выступает 
имущество, находящееся в федеральной или муници-
пальной собственности, то арендатор заключает до-
говор оперативного управления с использованием 
конкурса или торгов. В  данной ситуации проверить 
сдачу объекта недвижимого имущества можно на сай-
те torgi.gov.ru. В ходе обнаружения нарушений сдачи 
в аренду недвижимого имущества не на конкурсной 
основе наступает административная ответствен-
ность, предусмотренная ст. 7.24 Кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) [6]. При обращении арендатора в 
арбитражный суд решение о привлечении лица к ад-
министративной ответственности остается в силе [5].

Таким образом, тщательная предварительная 
проверка правовых оснований заключения договора 
аренды играет ключевую роль в обеспечении закон-
ности и стабильности арендных отношений.

Следующим важным элементом арендных пра-
воотношений в предпринимательской деятельности, 
вступает срок, на который заключается договор. По-

зитивное изменение российского законодательства 
и судебной практики заключается в том, что договор 
аренды, подлежащий государственной регистрации, 
теперь при отсутствии регистрации не имеет силы 
против третьих лиц, но между сторонами действите-
лен, в отличие от прежнего подхода о недействитель-
ности договора без регистрации (если регистрация 
является необходимой по закону).

Можно предположить, что после изменения 
ГК РФ, а именно появления п. 3 ст. 433 ГК РФ, только 
зарегистрированный договор аренды обеспечивает 
арендатору право следования и право преимуще-
ства, так как это действие договора против третьих 
лиц. В то же время, если кто-то после заключения до-
говора аренды на 3 месяца тут же продаст вещь, а но-
вый собственник потребует возврата имущества от 
арендатора, есть возможность защитить статус арен-
датора по ст. 1 и 10 ГК РФ о недопустимости злоупо-
требления правом [2]. Для этого следует доказать, что 
цель продажи была в отобрании вещи у арендатора. 
Такой вывод вытекает из анализа ряда статей ГК РФ в 
их совокупности. Судебная практика по таким вопро-
сам отсутствует.

Согласно российскому законодательству, дого-
вор аренды, заключенный сроком более чем на 1 год, 
подлежит обязательной государственной регистра-
ции. В противном случае данная сделка с силу поло-
жений п. 2 ст. 651 ГК РФ будет признана судом неза-
ключенной. Регистрация договора аренды связана с 
определенными финансовыми издержками, включая 
государственную пошлину, составляющую 22 000 руб. 
для юридических лиц и 2  000 руб. для физических 
лиц. Избежать данных издержек можно путем заклю-
чения договора аренды сроком не более 12 месяцев с 
последующей его пролонгацией. Наличие в договоре 
аренды формулировки «договор заключен бессроч-
но» освобождает стороны от уплаты государственной 
пошлины [4].

Важно отметить, что при долгосрочных аренд-
ных договорах законодательство предоставляет 
арендодателям право ежегодно пересматривать раз-
мер арендной платы, что отражено в п. 3 ст. 614 ГК РФ, 
в  связи с этим краткосрочная аренда имеет больше 
преимущества, так как размер арендной платы нель-
зя изменить в одностороннем порядке.

Переход прав собственности на арендованное 
имущество новому владельцу согласно ст. 617 ГК РФ 
не должен приводить к изменению условий догово-
ра аренды, в том числе к повышению арендной пла-
ты. В случае нарушения указанной нормы арендатор 
вправе обратиться за защитой своих прав в суд, кото-
рый в сложившейся спорной ситуации примет сторо-
ну истца (арендодателя).

Коммунальные платежи в процессе испол-
нения договора аренды полностью оплачиваются 
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арендатором, несмотря на то, что прямые договоры 
заключены напрямую между собственником помеще-
ния и коммунальной службой. Поэтому чтобы опла-
тить коммунальные платежи, арендатор должен опла-
тить их через собственника помещения. На практике 
данный вопрос решается несколькими способами:

-
вается в арендную плату;

-
ющийся неотъемлемой частью основного договора 
аренды;

арендной плате (что является самым простым и про-
зрачным способом исполнения условий договора 
аренды).

В последнем случае арендатором не наруша-
ются нормы гражданского законодательства, а также 
у арендатора имеется возможность контролировать 
собственные достоверные расходы.

Следующий элемент арендных правоотноше-
ний, требующий детального анализа, заключается в 
последствиях улучшения предмета аренды. Правиль-
ная формулировка предмета договора аренды опре-
деляет размер налога на прибыль. ГК РФ возложил на 
арендодателя обязанности по капитальному ремон-
ту, а на арендодателя – содержать объект в пригод-
ном состоянии до окончания срока договора аренды.

В судебной практике можно встретить случаи, 
когда арендодатель по истечении срока договора 
пытается незаконно взыскать с арендатора убытки 
за неудовлетворительное состояние возвращаемо-
го собственнику объекта. Росимущество и предпри-
ниматель заключили договор аренды здания. В акте 
передачи недвижимости стороны зафиксировали, что 
здание нуждается в  текущем ремонте. По условиям 
договора, предприниматель должен поддерживать 
объект в надлежащем состоянии. Через три года пред-
приниматель решил выкупить здание. Росимущество 
отказалось продавать здание и расторгло договор в 
одностороннем порядке. Причина – здание находится 
в неудовлетворительном состоянии. Чтобы оспорить 
решение ведомства и возобновить договор аренды, 
предприниматель обратился в суд. Позиция истца за-
ключалась в том, что Росимущество злоупотребило 
правами, что помешало предпринимателю выкупить 
здание. Ответчик аргументировал свою позицию тем, 
что предприниматель не произвел должного ремонта 
здания, значит, нарушил условия договора аренды, в 
связи с чем ответчик решил расторгнуть договор. Суд, 
рассмотрев все имеющие доказательства по делу, тре-
бования истца удовлетворил в полном объеме, ссыла-
ясь на то, что предприниматель изначально получил 
здание в неудовлетворительном состоянии. Росиму-
щество не доказало, что состояние недвижимости за 
время аренды значительно ухудшилось [10].

По другому делу срок аренды закончился, и 
арендатор-банк попросил компанию-арендодателя 
принять помещения. Компания отказалась. По усло-
виям договора, банк должен вернуть помещения в 
первоначальном состоянии с учетом нормального 
износа. Однако банк помещения не отремонтировал. 
Пока стороны согласовывали перечень восстанови-
тельных работ, банк пользовался помещениями, но 
не платил. Чтобы взыскать долг по аренде и неустой-
ку, компания обратилась в суд. Истец в суде указал, 
что на протяжении шести месяцев стороны договора 
аренды согласовывали перечень восстановительных 
работ. Всё это время банк пользовался помещениями, 
но заплатил только за пять из шести месяцев. Ответ-
чик, возражая позиции истца, ссылается на то, что нет 
обязанности платить за шестой месяц. Банк платил 
пять месяцев, чтобы минимизировать свои риски и 
потом взыскать эту сумму с компании как неоснова-
тельное обогащение. Компания неоднократно отка-
зывалась принимать помещение. В другом процессе 
суд обязал компанию принять помещения в связи с 
окончанием срока аренды. Значит, передача объек-
та с просрочкой произошла по вине арендодателя, и 
оплачивать аренду банк не обязан. Вынося решения, 
суд первой и апелляционной инстанции иск компа-
нии удовлетворили – взыскали с банка долг по арен-
де и неустойку за просрочку платежа. По факту банк 
пользовался помещениями, поэтому должен запла-
тить. Кассация не согласилась с решением нижестоя-
щих инстанций. Наличие недостатков арендованного 
имущества не основание для отказа от приемки этого 
имущества. Компания не вправе требовать арендной 
платы после окончания договора аренды, если сама 
уклонялась от приемки объекта [11].

Нормы ГК РФ, также не ограничивают стороны 
договора аренды возвращать расходы по улучшению 
имущества, при этом в договор могут быть внесены 
следующие пункты:

оплаты за аренду;
-

щаются. 
Во избежание споров практические работники 

рекомендуют в договоре аренды прописывать крите-
рии для определения вида производимых улучшений 
или конкретный перечень работ с указанием того, к 
какому виду улучшений они относятся. Такой список 
поможет сторонам сделки разобраться в определе-
нии произведенных работ, например, при разреше-
нии споров об оплате стоимости улучшений.

Так, общество сдало в аренду компании здание 
и прилегающую к нему территорию. Компания внес-
ла обеспечительный платеж в счет последнего меся-
ца аренды. По условиям договора, общество должно 
вернуть обеспечительный платеж, если компания со-
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блюдает все условия сделки. Когда срок аренды ис-
тек, общество удержало обеспечительный платеж. 
Причина – компания без согласия общества демон-
тировала ворота-рольставни и установила двуствор-
чатые неутепленные ворота. Чтобы взыскать плату за 
последний месяц аренды, общество обратилось в суд. 
Компания подала встречный иск – о взыскании неос-
новательного обогащения в размере арендной платы 
и гарантийного платежа. Истец настаивал на том, что 
компания должна уплатить арендную плату, а обеспе-
чительный платеж нужно зачесть в счет возмещения 
убытков. Демонтаж ворот относится к неотделимым 
улучшениям. Общество согласия на демонтаж не да-
вало, значит, компания незаконно демонтировала 
неотделимые улучшения, поэтому обеспечительный 
платеж нельзя зачесть в  счет платежа за последний 
месяц аренды. Ответчик, в свою очередь, утверждал, 
что помещение невозможно было использовать, так 
как оно недостаточно отапливалось, – это подтверж-
дает отчет эксперта. Первая инстанция требование 
удовлетворила. Несмотря на недостатки объекта 
аренды, компания использовала его без замечаний. 
Компания нарушила условия договора – не согласо-
вала с обществом установку ворот и их замену дру-
гими. Поэтому компания должна заплатить за аренду. 
Обеспечительный платеж компенсирует обществу 
убытки за демонтаж неотделимых улучшений. Апел-
ляция и кассация не согласились с первой инстанци-
ей. Общество должно вернуть компании обеспечи-
тельный платеж. Суд установил, что ворота-рольстав-
ни относятся к отделимым улучшениям, поскольку их 
можно изъять без вреда объекту аренды. Общество 
не доказало, что демонтаж рольставней причинил ка-
кой-либо вред [12].

Следующая проблема – проблема двойной 
аренды предмета договора аренды. Судебной колле-
гией по экономическим спорам Верховного суда РФ 
рассмотрено два аналогичных дела, где суды нижесто-
ящих инстанций установили несколько заключенных 
договоров аренды субъектами предпринимательской 
деятельности по одному предмету аренды. Суды ни-
жестоящих инстанций обосновали свое решение тем, 
что двойная аренда не соответствует нормам ст. 606 
ГК РФ. Суды также акцентировали внимание на невоз-
можность одного арендатора пользоваться арендо-
ванным объектом недвижимости, так как данный объ-
ект сдан в аренду еще одному субъекту. Таким обра-
зом, арендодатель не передал арендатору помещение 
надлежащим образом, и данная сделка судом при-
знана ничтожной. Верховный суд РФ вынес указание 
о том, что если арендатор оказывается неспособен 
использовать предмет аренды из-за того, что он уже 
находится в пользовании у другого арендатора, пер-
вый остается вправе запросить компенсацию убытков 
и взыскать неустойку с собственника. Условия и раз-

меры такой компенсации должны быть изначально 
отражены в тексте арендного соглашения. Кроме того, 
Верховный суд РФ прояснил, что факт подписания 
собственником нескольких арендных договоров на 
одно и то же имущество сам по себе не является ос-
нованием для их недействительности. Суд обязывает 
собственника пересмотреть свои обязательства пе-
ред всеми сторонами договора. В решениях нижесто-
ящих инстанций допущена ошибка, когда они призна-
ют сделку недействительной на том основании, что 
собственником было заключено несколько договоров 
аренды одного объекта, поскольку такое решение 
противоречит ст. 398 и п. 3 ст. 611 ГК РФ, где сказано: 
«Если арендодатель не предоставил арендатору сдан-
ное внаем имущество в указанный в договоре аренды 
срок, а в случае, когда в договоре такой срок не ука-
зан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать 
от него это имущество в соответствии со ст. 398 насто-
ящего Кодекса и потребовать возмещения убытков, 
причиненных задержкой исполнения, либо потребо-
вать расторжения договора и возмещения убытков, 
причиненных его неисполнением».

Таким образом, говоря об обязанностях арен-
додателя по предоставлению имущества, в договоре 
следует указывать цель аренды и состояние предо-
ставляемого в аренду имущества, а также то, на ком 
лежит риск его гибели или повреждения. В соответ-
ствии со ст. 612 ГК РФ за недостатки имущества, пре-
пятствующие пользованию, отвечает арендодатель, 
даже если он не знал о них. На нем же лежит риск ги-
бели или повреждения имущества, если стороны не 
договорились об ином (ст. 211 ГК РФ). При этом по-
вреждение имущества может быть как фактическим, 
так и юридическим. За коммунальные платежи также 
отвечает арендодатель.

У арендатора как минимум три обязанности: он 
должен принять вещь; платить за аренду, точнее за воз-
можность эксплуатации имущества; вернуть эту вещь 
по окончании договора аренды в том состоянии, в ко-
тором он ее получил, с учетом естественного износа.

На практике встречается множество проблем, 
связанных с  исполнением арендатором своих обя-
занностей по оплате. Например, его обязанность по 
оплате возникает лишь с момента предоставления 
вещи, а не с момента заключения договора, даже если 
договором предусмотрено иное. Арендатор не обя-
зан вносить арендную плату за период, в который он 
лишен возможности пользоваться объектом аренды 
по не зависящим от него обстоятельствам.

В данной ситуации изначально должны учиты-
ваться положения договора (цель аренды и распре-
деление рисков), а также вопрос о том, есть ли черты 
вещного права у арендатора (регистрация договора в 
реестре). Например, если арендуется помещение, то 
плата должна вноситься, так как возможность его ис-
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пользования не утрачена. Но если речь идет о закры-
том на время карантина офисе, то арендатор вправе 
занять позицию, что он приостановил исполнение 
обязательства по оплате на основании ст. 328 ГК РФ, 
так как арендодатель не предоставляет ему возмож-
ность пользования вещью.

Заключение

Право аренды следует рассматривать как огра-
ниченное вещное право, позволяющее арендато-
ру-предпринимателю исполнять функции владения, 
пользования и распоряжения арендованным имуще-
ством в рамках, определенных гражданским законо-
дательством. Ввиду активного использования арен-
дуемых активов в коммерческой деятельности и пре-
доставления права управлять таким имуществом, це-
лесообразно считать аренду ограниченным вещным 
правом. Аренда накладывает на предпринимателя 
обязательства, включая уплату налогов и ведение от-
четности в соответствии с действующими законами.

Для минимизации рисков при заключении до-
говора аренды между субъектами предприниматель-
ской деятельности и возможности спокойно пользо-

ваться арендованным имуществом, необходимо со-
блюдать следующие правила:

-
щие документы на арендуемый объект;

-
ные платежи;

-
ний выступает имущество, принадлежащее на праве 
собственности федеральным или муниципальным 
учреждениям, договор аренды заключается посред-
ством проведения конкурса или торгов;

-
ная пошлина на регистрации сделки) договор аренды 
лучше заключать на срок до 12 месяцев;

-
саны условия понесенных арендатором расходов на 
улучшение арендуемого имущества.

Тщательное и осознанное изучение условий 
договора аренды со стороны арендаторов является 
залогом их эффективного и законного использования 
имуществом, что способствует достижению основной 
задачи ведения бизнеса – получению прибыли.
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Быстрое развитие цифровых технологий вызва-
ло ряд спорных вопросов по защите интеллек-

туальной собственности. Глобальный доступ к Интер-
нету делает произведения искусства, программное 
обеспечение, патенты и торговые знаки уязвимыми 
для незаконного использования. В связи с этим рас-
тет популярность блокчейн-технологий, обеспечи-
вающих защиту данных через децентрализованное 
хранение, прозрачность и криптографию [1; 2]. Одна-
ко использование блокчейна сталкивается с пробле-
мами, например, с юридической неопределенностью 
[4]. В статье рассматриваются возможность и эффек-
тивность применения блокчейн-технологий для за-
щиты интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху.

Переход к цифровому контенту увеличил спрос 
на защиту интеллектуальной собственности (патенты, 
авторские права, товарные знаки и др.). В цифровую 
эпоху защита прав собственности осложняется из-за 
копирования и распространения контента без согла-
сия владельцев.

В цифровой среде права на интеллектуальную 
собственность регулируются теми же законодатель-
ными актами, что и в традиционной сфере. Однако 
технологические изменения создают проблемы при 
адаптации законодательных актов под новые техно-
логии. Основные законы в этой области – это между-
народные соглашения, такие как Бернская конвен-
ция [9] и договоры Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (ВОИС) [10]. В  Россий-
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ской Федерации есть три основных законодательных 
акта.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть четвертая) регулирует вопросы авторского 
права, патентов, товарных знаков и других объектов 
интеллектуальной собственности в России [11].

2.  Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
устанавливает основы правового регулирования 
в сфере информации, информационных технологий и 
защиты информации [12].

3. Федеральный закон «О защите конкуренции» 
регулирует вопросы защиты конкуренции и предот-
вращения недобросовестной конкуренции, включая 
использование интеллектуальной собственности [13].

Основные проблемы защиты интеллектуаль-
ной собственности в цифровой среде: пиратство, не-
законное копирование контента, отсутствие единых 
реестров авторских прав, а также трудности в отсле-
живании использования объектов интеллектуальной 
собственности [1; 2]. Это приводит к  значительным 
финансовым потерям, усложнению доказательства 
авторства и прав владения. Одним из возможных ре-
шений этих проблем может стать применение блок-
чейн-технологий.

Блокчейн – это децентрализованная техноло-
гия хранения данных, при которой информация запи-
сывается в виде цепочки блоков, каждый блок содер-
жит набор данных о транзакции, и при каждой новой 
транзакции к  цепочке добавляется следующий блок 
с новыми данными, при этом каждая следующая за-
пись содержит ссылку на предыдущую. Такой формат 
записи данных гарантирует неизменность записей, 
высокую степень безопасности и  прозрачность за 
счет криптографической защиты [2].

На международном уровне четкой регуляции 
блокчейна нет. Однако государства постепенно на-
чинают адаптировать законодательство для исполь-
зования блокчейна в различных сферах. Примеры 
регулирования включают разработку стандартов в 
рамках Всемирной организации интеллектуальной 
собственности и региональных инициатив, таких как 
IPChain в России. Главная цель IPChain – сформиро-
вать стандарты, инструменты и технологии, которые 
позволят участникам рынка интеллектуальных прав 
взаимодействовать друг с другом в цифровой среде.

Президент Российской Федерации 28 июня 2021 
года подписал Указ №  378 «О создании Общероссий-
ской общественно-государственной организации «Рос-
сийский центр оборота прав на результаты творческой 
деятельности», учредителями которой стали Ассоци-
ация IPChain и Министерство цифрового развития РФ.

Такие технологии, как блокчейн требуют вы-
сокой энергозатратности и  мощности для работы с 
большими объемами данных, которые существуют 

почти в каждой сфере. В ситуации новизны с такими 
технологиями существует юридическая неопреде-
ленность в вопросах защиты данных и  выполнения 
смарт-контрактов [4].

Смарт-контракты – это те же контракты, к ко-
торым мы привыкли в обычной жизни, только не на 
бумаге, а в виде компьютерного кода, которые явля-
ются самоисполняющимися с помощью криптографи-
ческих подписей. С точки зрения потребителя глав-
ным плюсом смарт-контрактов является его наблюда-
емость – возможность контролировать выполнение 
обязательств контракта на любых его стадиях, а также 
защищенность от третьих лиц [5].

Самым распространенным способом примене-
ния смарт-контрактов является первичное размеще-
ние цифровых токенов. Компания-эмитент осущест-
вляет с помощью такой технологии продажу токенов 
инвесторам. Активно применяются смарт-контракты 
и в банковской сфере, например, автоматизируют 
предоставление банковских услуг, таких как кредито-
вание, финансирование цепочек поставок и др. Банки 
при этом сокращают расходы на предоставление ус-
луг и получают возможность отслеживания активов. 
Использовать смарт-контракты можно также в госу-
дарственной и страховой сфере. Опыт применения 
таких технологий можно найти в других странах.

В России сегодня существует не так много при-
меров с применением смарт-контрактов, так как по-
нятие «смарт-контракт» в законодательстве РФ не 
определено. Самым ярким примером является прове-
денная в 2018 году сделка от Альфа-Банка с S7 Airlines 
– первая в России сделка-аккредитив через блокчейн 
с использованием смарт-контрактов. Был заключен 
контракт на оплату топлива без предоплаты при за-
правке воздушных судов. Банк отправлял запрос на 
заправку судна, определял параметры, необходимые 
для заправки самолета, резервировал нужную сумму, 
одобрял заявку, и заправка судна начиналась в тот же 
момент, а средства списывались со счета после окон-
чания заправки.

Газпром нефть 1 февраля 2018 года объявила 
о реализации пилотного проекта по внедрению блок-
чейн-технологии и концепции интернета вещей в ло-
гистике [8]. Блокчейн связал все этапы физической 
поставки с  документооборотом, позволив участни-
кам получать достоверную информацию о постав-
ке в зашифрованном виде и без всеобщего доступа. 
Смарт-контракты фиксировались на всех складских и 
транспортных операциях, что позволяло проверять 
любой этап в любой момент. Успешная реализация 
проекта доказала возможность применения блокчей-
на в управлении цепочками поставок.

В 2021 году ДОМ.РФ, Росреестр и Центробанк 
России по инициативе Правительства Российской Феде-
рации планировали эксперимент по обмену данными 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

177

при оформлении цифровой ипотеки на основе блок-
чейна [6]. Летом 2024 года ДОМ.РФ разработал и вне-
дрил технологию распознавания данных договоров на 
покупку недвижимости при оформлении ипотеки. Это 
сократило время сбора информации о предмете ипо-
теки до полуминуты: данные о квартире автоматически 
передавались в информационную систему банка [7].

Блокчейн предоставляет решения для защиты 
и управления правами интеллектуальной собствен-
ности. С его помощью можно зафиксировать созда-
ние произведения или патента с отметкой времени, 
зарегистрировать авторство и облегчить доказатель-
ство прав в случае споров. Смарт-контракты автома-
тически регулируют условия лицензирования, что 
полезно в музыке, медиа и других областях. Записи в 
блокчейне нельзя подделать, что повышает доверие 
между авторами, правообладателями и потребителя-
ми, гарантируя прозрачность и безопасность.

Известным примером использования блок-
чейн-технологий для защиты интеллектуальной соб-
ственности является Ассоциация национальной сети 
трансфера интеллектуальной собственности. Систе-
ма IPChain является платформой для свободного обо-
рота научных, литературных, музыкальных произве-
дений, а также получения гонораров за использова-
ние музыки, отслеживания авторских прав. На основе 
блокчейна создается целая экосистема с множеством 
стартапов в этой области.

Также сегодня существует платформа Verisium 
для защиты авторских прав, позволяющая отследить 
производство продукции и подтвердить подлин-
ность товара. В продукцию вшиваются NFC-чипы с ин-
формацией, которую можно считать с помощью теле-
фона с приложением на базе блокчейн-технологий. 
Это подтверждает оригинальность товара и защища-
ет творчество авторов от подделок. Проект получил 
успех и заинтересовал производителей из разных 
сфер, таких как автопром и повседневные товары.

Исходя из вышеприведенных примеров по 
защите интеллектуальной собственности, можно 
сделать вывод, что в России активно применяются 
блокчейн-технологии при защите интеллектуальной 
собственности.

С помощью блокчейна можно решить многие 
проблемы по защите интеллектуальной собственно-
сти, упрощая регистрацию прав и сокращая количе-
ство посредников, что делает защиту более доступ-

ной и эффективной. Сегодня блокчейн используется 
в таких проектах по защите интеллектуальной соб-
ственности, как IPChain и платформы для создания и 
торговли NFT, предлагая решения для музыки и циф-
рового искусства [3].

Блокчейн-технологии помогут изменить защи-
ту прав интеллектуальной собственности в цифровой 
сфере. Они делают процесс защиты более прозрач-
ным, надежным и глобально доступным. Однако пол-
ного решения проблем защиты интеллектуальной соб-
ственности на данный момент не существует. Техноло-
гии требуют доработки для преодоления ряда ограни-
чений, таких как технические и правовые барьеры.

В этом контексте в 2022 году в ЕС появился 
закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), 
ставший обязательным для всех крупных онлайн-
платформ и поисковых систем с августа 2023 года с 
целью прозрачности работы платформ и борьбы с де-
зинформацией [14]. DSA требует проводить ежегод-
ные оценки рисков, связанных с работой компаний, 
предоставлять информацию по работе алгоритмов. 
Крупные платформы попадают под самые строгие 
проверки. В случае несоблюдения правил и причи-
нение вреда пользователю платформы обязаны ком-
пенсировать ущерб.

С появлением этого закона в ЕС во всех сферах 
происходят значительные изменения. Европейский 
союз считает использование этого закона крайне 
важным и создал специальный контролирующий ор-
ган для выполнения требований.

В России пока нет аналогичного закона, но су-
ществуют некоторые регуляции в цифровой сфере. 
Создание единого закона вполне возможно и важно 
для защиты пользователей. Однако применение тако-
го закона затруднено из-за политической ситуации и 
различий в правовой системе по сравнению с ЕС. Для 
создания подобия DSA потребуются значительные 
усилия по переработке законов, внедрение новых 
стандартов по защите данных, развитие цифровой от-
ветственности и значительные ресурсы.

Сегодня развитие правового регулирования 
цифровых технологий значительно отстает от разви-
тия самих технологий, поэтому возникает множество 
проблем в сфере права. Существенно облегчить ра-
боту в этой сфере могут блокчейн-технологии, одна-
ко для их использования тоже требуется внести ряд 
изменений в уже существующие законы и установки.
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