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ФИНАНСЫ. ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

УДК: 330.341.42 

 

Э. А. Авдеева  

Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД Российской Федерации, Москва, Россия 

 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 
Энергетический переход непосредственно зависит от высокотехнологичных цифровых 

решений для увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В 

исследовании рассматриваются современные подходы, применяемые для эффективного 

функционирования ВИЭ с применением цифровых решений, которые в настоящее время 

находятся на ранней стадии разработки и нуждаются в дальнейшем усовершенствовании 

и внедрении для создания устойчивого и надежного источника энергии на основе ВИЭ. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, цифровые технологии, экология, 

топливно-энергетический сектор, современные тренды. 

 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2015 году 

приняла цели в области устойчивого развития, где три основные задачи 

заключаются в обеспечении доступного, надежного и всеобщего доступа к 

современным энергетическим услугам, удвоении глобальных темпов повышения 

энергоэффективности и увеличении доли возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в мировом энергетическом балансе. На основе повышения 

энергоэффективности компании, работающие с ВИЭ, приобретают все больший 

вес в этом топливно-энергетическом комплексе и становятся более 

конкурентоспособными. ВИЭ и энергоэффективность в сочетании с 

электрификацией конечных потребителей и использованием современных 

цифровых технологий обеспечивают сокращение выбросов на 94% [3]. 

В процессе усовершенствования технологий, которые используют ВИЭ 

стремительно падает стоимость электроэнергетии, так понижение от солнечных 

установок в период с 2010 по 2020 год снизилась на 85%, от наземной и морской 

энергии ветра – 56% и 48% соответственно [6]. 

При снижении затрат на ВИЭ и своевременного внедрения цифровых 

технологий для усовершенствования процессов существует вероятность, что 

тенденция ускориться и к 2030 году объем электроснабжения от ВИЭ составит 

около 65% [1]. 

Для достижения максимального эффекта объекты ВИЭ имеют высокую 

степень цифровизации процессов. Экологические цели Европейского Союза 

требуют [2] поддержки цифровизации как при производстве электроэнергии, так 

и при управлении взаимосвязанными электрическими системами. 
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Незаменимой составляющей цифрового подхода является применение 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которая состоит из 

аппаратного и программного обеспечений и услуг [4]. Вычислительное 

оборудование и программное обеспечение оцифрованную информацию и данные 

преобразуют, хранят, обрабатывают, передают и извлекают.   

С помощью технологий мониторинга, обнаружения и диагностики данные от 

ВИЭ в режиме реального времени могут непрерывно и удаленно собираться, и 

анализироваться с помощью анализа данных и облачных вычислений. 

Автоматизация и генерация полезной информации на базе цифровой 

инфраструктуры могут увеличить производство возобновляемой энергии, снизить 

общее потребление энергии, эффективно использовать ресурсы и влиять на 

процесс при контроле динамически изменяемых параметров. 

Системы управления аварийными сигналами и автоматизации, 

диагностическому обслуживанию, технологиям машинного обучения и 

распознавания образов можно повысить эффективность процессов производства 

ВИЭ.  

С помощью информационных и коммуникационных платформ к 

информации о производстве, распределении и торговле энергией в режиме 

реального времени можно получить удаленный доступ с панели управления 

(пользовательскому интерфейсу), что повышает эффективность производства 

энергии и торговли. Создание интегрированных цифровых операционных 

платформ способствует регулированию и подключению новых мощностей от 

ВИЭ к существующим системам на основе ранее разработанных политик. Помимо 

объединения децентрализованной генерации ВИЭ цифровые платформы 

сокращают время простоя, оповещая о необходимости предиктивного 

обслуживания, в том числе техническое обслуживание активов. Прогнозирование 

погоды и рыночных условий на основе цифровых технологий способствует 

максимизировать производство для обеспечения стабильности поставок.  

Колебания и непостоянство ветроэнергетических ресурсов до настоящего 

момента непосредственно негативно влияют на крупномасштабные интеграции. 

Точность и продолжительность прогнозного периода не могут удовлетворить 

потребности рынков экономической диспетчеризации энергосистемы и покупки 

электроэнергии на сутки вперед. Комбинированные цифровые модели 

краткосрочного прогнозирования ветровой энергии, основанные на анализе 

численного прогноза погоды на основе ИКТ способствуют созданию алгоритмов 

для решения поставленной задачи. 

Значительная доля стартапов в области ВИЭ используют одну или 

комбинируют несколько из следующих ИКТ: интернет вещей, машинное 

обучение, большие данные, искусственный интеллект, глубокое обучение, 

блокчейн и глубокие технологии [5]. 

Согласно данным Dealroom на 2022 год более 15% (7954 из 50927) от общего 

числа стартапов и компаний специализировались на энергетической отрасли из 

них 5% (2645) занимаются ВИЭ (солнечная энергия – 4% (2234) и энергеия ветра 
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– 1% (331)). Количество стартапов в части иных источников ВИЭ (геотермальная 

энергия, гидроэнергетика, морская энергия, биомасса и др.) незначительно.  

Применение искусственного интеллекта востребовано на этапе технического 

обслуживания полевого оборудования для обеспечения быстрого выявления 

проблемных вопросов. 

Технология блокчейн получила широкое распространение при торговле 

электроэнергией P2P. Организации могут использовать блокчейн для заключения 

смарт-контрактов с каждой единицей мощности, где также используются 

электронные сертификаты. Инвестирование в цифровые технологии становится 

важной составляющей при развитии крупномасштабных портфелей солнечной 

энергии 

Использование цифровых двойников позволяет виртуально представить 

ветряные турбины на протяжении всего их жизненного цикла. На основе этих 

данных в режиме реального времени, прогнозного моделирования и аналитики 

можно получить представление о производительности для поддержки принятия 

упреждающих решений и профилактического обслуживания. В сочетании с 

искусственным интеллектом и машинным обучением новые параметры и 

опережающие индикаторы могут быть установлены на основе исторических 

данных. Система ERP (Enterprise Resource Planning) обеспечивает процессно-

ориентированный подход, объединяя все необходимые данные.  

Эксплуатация и техническое обслуживание составляют до 20% общей 

стоимости в ветроэнергетике, следовательно, при внедрении цифровых решений, 

в том числе ИКТ осуществляется оперативный контроль работы технических 

параметров. 

Использование искусственного интеллекта и машинного обучения для 

оптимизации проектирования и строительства новых возобновляемых источников 

и заводов сокращает время выхода на рынок, предвосхищая преимущества 

бесплатного производства CO2 и увеличения производства. 

Модернизация ВИЭ с применением цифровых технологий необходима, 

чтобы сделать их более конкурентоспособными и эффективными. Цифровая 

трансформация является важнейшим компонентом энергетического перехода, 

позволяя интегрировать новые мощности ВИЭ, а также сократить 

эксплуатационные расходы и оптимизировать техническое обслуживание, 

повышая надежность сети и помогая лучше управлять спросом на энергию.  

В заключение следует отметить, что распространение цифровых технологий 

в сфере возобновляемых источников энергии приводит к более динамичному 

преобразованию энергии, а также к увеличению числа организаций, 

применяющих новые бизнес-модели. Цифровые достижения быстро расширяют 

возможности ВИЭ, но и создают собственный набор проблем, в том числе 

очевидную потребность в квалифицированных кадрах для работы с этими 

технологиями. Ограниченное использование цифровых инструментов также 

возникает из-за организационных и политических факторов. Представляется 

необходимым улучшить условия для инноваций бизнес-моделей, особенно для 

цифровых стартапов и новых участников.  
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Качество транспортных услуг является важным параметром, определяющим 

величину спроса на услуги, доходы, конкурентоспособность и рыночную 

позицию транспортного бизнеса. Транспортный маркетинг рассматривает 

удовлетворение потребностей пассажиров в соответствии с их запросами одной 

из ключевых функциональных задач. При этом понятие качества пассажирских 

перевозок является сложным, многокомпонентным и в большой степени 

субъективным, что определяет важность его исследования. 

Существует множество научных работ, посвященных улучшению качества 

пассажирских перевозок в различных режимах транспорта. Многие исследования 

проводятся с целью повышения качества услуг, сокращения времени в пути, 

улучшения безопасности и комфорта, а также оптимизации экономических 

показателей и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. 

Данной проблеме посвящены исследования ряда ученых: Большаков А.М., 

Спирин И.В., Носов А.Л., Триханова Н.В. и др. 

Качество пассажирских перевозок является как результатом взаимодействия 

работы персонала транспортной компании, ее технической оснащенности и 

финансовой обеспеченности, так и, в свою очередь, оказывает влияние на 

показатели работы бизнеса и его восприятие на рынке по следующим 

направлениям. 

1. Удовлетворенность клиентов: качество перевозок напрямую влияет на 

удовлетворенность клиентов. чем выше качество услуг, тем больше вероятность, 

что клиенты будут довольны и будут возвращаться за услугами компании снова. 

Если же качество перевозок низкое, клиенты могут быть недовольны и уходить к 

конкурентам. 

2. Конкурентоспособность: компании, предоставляющие высокое качество 

услуг, могут быть более конкурентоспособными на рынке, чем те, которые 

предлагают услуги низкого качества. Это может привести к увеличению объема 

продаж и увеличению прибыли. 

3. Репутация компании: качество услуг влияет на репутацию компании. Если 

компания предоставляет услуги высокого качества, это может привести к 

улучшению ее репутации и увеличению доверия клиентов. Напротив, если 

качество услуг низкое, это может привести к снижению доверия клиентов и 

негативным отзывам, которые могут повлиять на продажи. 

4. Безопасность: качество перевозок связано с безопасностью пассажиров. 

Если компания предоставляет услуги низкого качества, это может привести к 

повышенному риску происшествий и травмирования пассажиров. Это может 

привести к юридическим проблемам и убыткам для компании. В целом, понятие 

качества пассажирских перевозок важно для бизнеса, потому что оно напрямую 

влияет на удовлетворенность клиентов, конкурентоспособность, репутацию 

компании и безопасность пассажиров. 

Под качеством услуги обычно принято понимать степень соответствия 

характеристик услуг требованиям, которые предъявляются к услугам. Для оценки 

качества используются разнообразные показатели. 
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Показатель качества отражает конкретные требования к оцениваемому 

объекту, но не содержит информацию о степени проявления этой сущности. 

Показатель качества – это объективный измеритель степени проявления свойства. 

В зависимости от степени проявления свойства показатель принимает 

определенное значение. Норматив показателя качества – это его значение, 

соответствующее границе двух различных оценок качества. 

На основе обзора подходов к пониманию понятия качества перевозок, 

выполненного авторами, а также с учетом субъектов, вовлеченных в 

перевозочный процесс, можно выделить субъектно-ориентированное 

взаимодействие при понимании качества и определении показателей, его 

измеряющих.  

Субъектами, в интересах которых может быть выполнена оценка, были 

выделены: пассажир, государство и местные органы управления, а также 

непосредственно само предприятие, которое это организует. 

Исходя из этого, для пассажира качественная перевозка  это перемещение 

людей с использованием различных видов транспорта при удовлетворении всех 

запросов клиентов на ожидаемом уровне. 

Для государства – качество перевозки во многом определяет престиж 

государства, служит основой для удовлетворения потребностей каждого человека 

и общества в целом, является важнейшей составляющей конкурентоспособности, 

а перевозки, которые обеспечивают достаточную мобильность при оптимальных 

затратах и по ключевым направлениям. 

Для перевозчика – качественная перевозка – это перевозка, полностью 

удовлетворяющая требования населения с возможно малыми затратами, и дающая 

возможность получения дохода от перевозочной деятельности, достаточного для 

покрытия затрат и получения целевого размера прибыли. 

Исходя из этого, оценка качества перевозок, выполненная в интересах одного 

или более заинтересованных субъектов может быть проведена с использованием 

разных показателей качества. 

При оценке качества перевозок также важно рассмотреть природу 

формирования данного понятия. Авторами были выделены три аспекта качества 

перевозки пассажиров: технико-технологический, организационный и сервисный. 

Технико-технологический аспект представлен подвижным составом, его 

характеристиками, состоянием подвижного состава, условиями перевозки. 

Организационный аспект представлен маршрутами и графиками движения, а 

также связан с организацией графиков движения и формирования маршрутов. 

Сервисный аспект – это обслуживание, широта и глубина комплекса 

оказываемых услуг, разнообразие, возможности выбора, отношение к клиенту, 

гибкий вариант ценовой политики и другие характеристики.  

В результате система параметров оценки качества перевозок может 

выглядеть следующим образом (рис.1). 

Выполненная систематизация позволит правильно разрабатывать программу 

мероприятий по формированию целевого уровня качества, определять 

конкретные виды работ и устанавливать ответственных лиц. Она в большей 
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степени актуальная для предприятия, осуществляющего перевозки и 

разрабатывающего товарную политику в отношении пассажирских перевозок. 

Тем не менее, приведенные параметры могут быть значимы и для других ранее 

указанных субъектов, в связи с чем представленные параметры качества также 

распределены по уровням с учетом их важности для каждого из субъектов, то есть 

уровня оценки качества (табл. 1). 

 

 
Рис.1. Систематизация перечня параметров качества по аспектам его 

формирования 

 

В таблице 1 отметка «+» в столбце означает, что параметр имеет значение для 

соответствующего субъекта. 

Также очевидно, что многие параметры имеют более одного знака «+», что 

означает, что это полисубъектный критерий, он важен для разных участников 

транспортного процесса. Если в строке один «+», то критерий моносубъектный 

(нишевой). 

Выполненная систематизация параметров качества пассажирских перевозок 

является базовым этапом разработки набора показателей для оценки качества 

конкретных перевозок в интересах разных субъектов. 
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Таблица 1 

Систематизация перечня параметров качества по аспектам и уровню значимости 

Аспект качества Параметр 

Уровень (заинтересованный субъект) 

для 

государства 

для 

пассажира 

для 

предприятия 

Технико-

технологический 

Производительность 

подвижного состава 
+  + 

Продолжительность 

выполнения различных 

технологических операций 

+ + + 

Состояние подвижного состава    + 

Условия перевозки  + + 

Организационный 

Интервалы движения  + + 

Регулярность движения + + + 

Количество маршрутов + + + 

Графики движения  + + 

Сервисный 

Среда   +  

Надежность  + + + 

Ответственность  +  + 

Доступность  +  

Комфортность + + + 

Полнота  +  

Безопасность + + + 

Культура обслуживания + + + 

Своевременность   + + 

Дополнительные услуги + + + 

 

Список литературы 

1. Носов А. Л. Оценка качества работы городского пассажирского 

транспорта / А.Л. Носов // Вопросы новой экономики – 2014. – № 4 (32). – С. 80-

86. 

2. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 

перевозками / И. В. Спирин. – 5-е изд., перераб. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 400 с. 

3. Тарханова Н. В. Анализ показателей качества пассажирских перевозок / Н. 

В. Тарханова // Совершенствование организации дорожного движения и 

перевозка пассажиров и грузов: сб. науч. статей Междунар. науч.-практ. конф. 

Минск: БНТУ, 2009. С. 33–38. 

 
S. Aliaksandrava, A. Kulakovskaya 

 

PASSENGER TRANSPORTATION QUALITY: CONCEPT AND CRITERIA 

 

The article discusses the concept of passenger transportation quality, shows a complex multicomponent 

and polysubject perception of this concept. The systematization of the parameters of the quality of 

passenger transportation according to the criteria of formation and interested subjects was carried out. 

Keywords: passenger transportation, transportation quality, quality parameters, systematization, 
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ 

КОНФИГУРАЦИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Проблемы формирования пенсионных накоплений граждан России, несмотря на ряд 

проводимых реформ, на сегодняшний день остаются достаточно актуальными.  В работе 

проведена оценка основных показателей пенсионной системы. Рассмотрены тенденции 

развития негосударственных пенсионных фондов и меры проводимой государственной 

поддержки. Сформулированы рекомендации с целью повышения гарантии надежности 

пенсионных накоплений, а также роста их доходности. 

Ключевые слова: пенсионная система, негосударственные пенсионные фонды, 

сбережения, пандемия, государство. 

 

Дискуссии о пенсионной реформе, которая в России продолжается четыре 

года, не прекращается и сегодня и особенно актуальна в условиях современных 

реалий. Напомним, что пенсионная реформа стартовала в России 1 января 2019 г. 

и была направлена на увеличение возраста выхода на заслуженный отдых. Как и 

в каждой реформе, в пенсионной, также можно выделить свои плюсы и минусы. 

Среди несомненного позитива, на наш взгляд, стоит отметить снижение нагрузки 

на саму пенсионную систему, в результате чего, согласно данным Счетной 

палаты, в 2022 г. Пенсионный фонд зафиксировал рекордный профицит в размере 

1,1 трлн рублей [1]. Что касается негатива – это зарплатное неравенство. 

Количество пенсионеров на учете в Социальном фонде России (СФР) по 

состоянию на 1 января 2023 г. составило 41,8 млн человек, что практически на 

одном уровне по отношению к 2015 г. Однако, стоит заметить, что за 

анализируемый период наблюдается скачкообразная тенденция: рост в 2019 г. до 

43,9, а затем мы наблюдаем существенное сокращение численности пенсионеров 

(рис. 1).  

Результаты исследований показали, что число «гражданских» пенсионеров 

сокращается с 2019 г., когда началось поэтапное увеличение пенсионного 

возраста. Динамика снижения значительно ускорилась в 2020 г. в связи с 

пандемией. Вклад избыточной смертности в отток пенсионеров в 2021 г. составил 

порядка 200 тыс. человек [3]. Согласно данным Счетной палаты, среднегодовое 

число пенсионеров в заключении на проект бюджета СФР в 2022 должно было 

составить 42,2 млн и снизиться до 41,9 млн человек к 2025 г. [1]. 

Основной вклад в 2022 г. в снижение численности пенсионеров внесли 

получатели страховой пенсии. По отношению к 2019 г. их стало меньше на 7%. 

Особенностью 2022 г. стало резкое сокращение работающих пенсионеров. За 

год их количество снизилось на 600 тыс., составив 7,9 млн человек. Это 

минимальное значение с 2004 г. Параллельно с этим на 369,9 тыс. увеличилось 
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количество неработающих пенсионеров: возможно часть работающих перешли в 

данный статус.  

 

 
Рис. 1. Численность пенсионеров в России за 2015-2023 гг.  

(по состоянию на 1 января), млн человек [2] 

 

Результаты исследований показали, что число «гражданских» пенсионеров 

сокращается с 2019 г., когда началось поэтапное увеличение пенсионного 

возраста. Динамика снижения значительно ускорилась в 2020 г. в связи с 

пандемией. Вклад избыточной смертности в отток пенсионеров в 2021 г. составил 

порядка 200 тыс. человек [3]. Согласно данным Счетной палаты, среднегодовое 

число пенсионеров в заключении на проект бюджета СФР в 2022 должно было 

составить 42,2 млн и снизиться до 41,9 млн человек к 2025 г. [1]. 

Основной вклад в 2022 г. в снижение численности пенсионеров внесли 

получатели страховой пенсии. По отношению к 2019 г. их стало меньше на 7%. 

Особенностью 2022 г. стало резкое сокращение работающих пенсионеров. За 

год их количество снизилось на 600 тыс., составив 7,9 млн человек. Это 

минимальное значение с 2004 г. Параллельно с этим на 369,9 тыс. увеличилось 

количество неработающих пенсионеров: возможно часть работающих перешли в 

данный статус.  

По итогам 2022 г., согласно данным СФР, темпы роста пенсионных выплат 

превысили инфляцию (11,94%). Так, например, средняя величина страховой 

пенсии по старости достигла 20678,5 руб., увеличившись на 14% относительно 

прошлогоднего показателя, социальной пенсии – 12125,2 руб. (+18,9%), по 

инвалидности – 12539,5 руб. (+13%) (рис. 2).  
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Рис.2. Средний размер назначенных пенсий по видам пенсионного обеспечения 

за 2015-2023 гг. (по состоянию на 1 января), рублей [2] 

 

Кроме того, значительно увеличился разрыв между средними пенсиями 

работающих и неработающих пенсионеров. По состоянию на 1 января 2022 г. он 

составлял 3,5 тыс. руб. в пользу неработающих, то годом позднее – уже почти 5 

тыс. руб. Увеличение разницы обусловлено внеплановой индексацией пенсий 

неработающих пенсионеров в 2022 г. на 10%. Безусловно, именно этот фактор 

спровоцировал увеличение неработающих пенсионеров: количество работающих 

пенсионеров на начало 2023 г. составило 7912 тыс. человек (-7%).  

К сожалению, ковидный фактор в снижении численности пенсионеров еще 

не полностью себя исчерпал, хотя и сократился. Полагаем, что отголоски 

коронавируса мы будем наблюдать в динамике пенсионеров и в 2023 г. Однако, в 

большей степени влияние будет оказывать именно повышение пенсионного 

возраста: из-за особенностей переходного периода в 2023 г. не будет новых 

пенсионеров, поэтому будет зафиксирован чистый отток естественной 

смертности.  

Чтобы поддержать привычный образ жизни на пенсии, нужны сбережения 

[4]. Исследование, проведенное Bloomberg среди инвесторов со всего мира, 

показало, что для комфортной пенсии необходимо от $3 млн до $5 млн. При этом 

большинство респондентов настроены оптимистично, считая, что к концу 2023 г. 

их пенсионные накопления будут больше, чем в конце 2022 г. В то же время часть 

участников не уверены в том, что у них будет достаточно сбережений, чтобы 

поддерживать привычный образ жизни. 

На данный момент власти предлагают изменить пенсионную систему, чтобы 

накопить до старости. Речь идет о программе долгосрочных сбережений [5]. 
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Проект программы долгосрочных накоплений предполагает, что россияне смогут 

перевести свои замороженные пенсионные накопления в негосударственный 

пенсионные фонды (НПФ) и продолжить копить на пенсию за свет добровольных 

взносов и материнского капитала.  

Пенсионные накопления сформированы более чем у 74 млн чел. – это 

граждане младше 1968 г. рождения и работавшие по состоянию на 2013 г., так как 

с 2014 г. накопительная часть пенсии была заморожена [6].  

Нужно отметить, что участие в программе будет добровольным. Для 

стимулирования взносов в индивидуальном порядке государство будет 

предоставлять налоговый вычет на их сумму до 400 тыс. руб., а также предложит 

механизм софинансирования в пределах 36 тыс. руб. ежегодно и страхование 

накоплений на сумму до 2,8 млн руб. и возможность забрать средства без потери 

доходности в особых жизненных ситуациях. Предполагается, что договор об 

участии в программе будет заключаться минимум на 15 лет. 

Данный проект любопытен тем, что, разрешив формировать новый источник 

прибавки к будущей пенсии за счет уже имеющихся пенсионных накоплений, 

государство меняет их природу: они смогут переходить из государственной 

собственности в частную. 

По данным Банка России, на конец III квартала 2022 г. объем пенсионных 

накоплений в НПФ составил 3,1 трлн руб., еще 2,2 трлн руб. находятся в ВЭБ.РФ, 

выполняющем функции государственной компании, управляющей пенсионными 

накоплениями «молчунов» [7]. Эти объемы год к году меняются незначительно, 

впрочем, как и численность получателей негосударственных пенсий в России. 

Согласно данным таблицы 1 можно наглядно увидеть незначительные колебания 

в течение всего анализируемого периода.  

Таблица 1 

Численность получателей негосударственных пенсий в России за 2012-2021 гг., 

тыс. человек 
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность 

получателей 

негосударстве

нных пенсий - 

всего: 

1551,2 1581,7 1556,7 1530,8 1484,4 1526,1 1578,5 1571,0 1484,4 

в процентах от 

общей 

численности 

пенсионеров, 

состоящих на 

учете в 

системе 

Пенсионного 

фонда РФ 

3,8 3,8 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7 3,5 

 

Предполагается, что после утверждения новой конфигурации пенсионной 

системы НПФ получат возможность привлечь новых клиентов, то есть увеличить 
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объем средств под управлением. Однако, расширение клиентской базы и 

пополнение активов, на наш взгляд, станет непростой задачей для НПФ.  

Реализация программы направлена с одной стороны, на получение 

гражданами дополнительного дохода в будущем, с другой – на стимулирование 

источников внутреннего финансирования экономики. Это означает, что 

правительство вновь делает ставку на использование пенсионных денег как 

длинного инвестиционного ресурса в экономику.  

Подводя итоги, стоит отметить, что новые пенсионные деньги в той или иной 

мере действительно способны придать дополнительный стимул рынку госбумаг. 

Пенсионные накопления сегодня сосредоточены в одном институте – НПФ, где 

практически не осталось конкуренции, а, следовательно, повышения качества 

клиентского сервиса и борьбы за доходность. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо расширить перечень пенсионных финансовых планов, допустив на 

рынок новых игроков, в том числе управляющие компании, банки и страховые 

организации. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Экономическая безопасность представляет собой способность региона поддерживать 

стабильные и устойчивые экономические условия, поддерживающие благосостояние 

местных жителей. Оценка экономической безопасности региона помогает руководителям 

регионов разрабатывать соответствующие стратегии для снижения этих рисков и 

обеспечения долгосрочного экономического роста региона. В статье рассматривается 

оценка угроз в демографической сфере и их влияния на экономическую безопасность 

региона на примере Магаданской области. 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона; повышение экономической 

безопасности; демографические показатели; численность населения. 

 

Экономическая безопасность подразумевает под собой способность региона 

поддерживать свою экономическую стабильность, конкурентоспособность и 

устойчивость перед лицом внутренних и внешних рисков. Экономическая 

безопасность имеет решающее значение для развития региона, так как создает 

новые рабочие места, способствует привлечению инвестиции, а также 

обеспечивает реализацию социальных и государственных программ. Рассмотрим 

основные внутренние и внешние риски, которые могут оказывать существенное 

влияние на обеспечение экономической безопасности Магаданской области [1, с. 

23-27]: 

1) географическая изоляция. Является основным внешним риском для 

экономической безопасности Магаданской области. Область расположена в 

труднодоступной части России, вдали от крупных экономических центров 

страны. Эта изоляция затрудняет и удорожает транспортировку товаров и услуг в 

регион и из него, что может препятствовать экономическому росту и развитию; 
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2) суровые климатические условия. Являются еще одним внешним риском 

для экономической безопасности Магаданской области. В регионе долгая 

холодная зима и короткое прохладное лето. Эти условия затрудняют 

выращивание сельскохозяйственных культур, разведение скота и ведение других 

видов экономической деятельности, требующих благоприятной погоды. Кроме 

того, суровые погодные условия могут нанести ущерб инфраструктуре и 

нарушить работу транспортных сетей, что еще больше затормозит экономическое 

развитие; 

3) демографические проблемы. Население региона сокращается на 

протяжении десятилетий, так как молодые люди уезжают в поисках лучших 

возможностей трудоустройства и более высокого уровня жизни. Эта 

демографическая тенденция в будущем приведет к старению населения региона и 

сокращению рабочей силы, что может ограничить экономический рост и 

развитие; 

4) жилищная безопасность – еще один внутренний риск экономической 

безопасности Магаданской области. Многие жители области живут в 

непригодном для жизни жилье, в том числе в аварийных домах. Отсутствие 

надлежащего жилья может затруднить для предприятий привлечение и удержание 

работников, а также может создать социальные проблемы, которые могут 

препятствовать экономическому развитию; 

5) зависимость от государственной поддержки – последний внутренний риск 

для экономической безопасности Магаданской области. Регион в значительной 

степени зависит от государственных субсидий и поддержки для поддержания 

своей инфраструктуры, предоставления социальных услуг и финансирования 

проектов экономического развития. Эта зависимость от государственной 

поддержки может сделать регион уязвимым для изменений государственной 

политики или приоритетов финансирования, что может оказать существенное 

влияние на экономическое благополучие региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Магаданская область сталкивается 

с рядом внешних и внутренних рисков для своей экономической безопасности. 

Географическая изоляция, суровые климатические условия, демографические 

проблемы, жилищная безопасность и зависимость от государственной поддержки 

— все это создает серьезные проблемы для экономического развития региона, 

которые необходимо устранить для обеспечения устойчивого экономического 

развития и повышения качества жизни жителей региона. 

Магаданская область расположена в северо-восточной части России и 

представляет собой малонаселенный регион с обширной и богатой ресурсами 

территорией. Регион известен своими золотыми приисками, рыбной 

промышленностью и лесным хозяйством. Несмотря на потенциал экономического 

роста, регион сталкивается с проблемами, связанными с сокращением 

численности населения. В течение нескольких лет в регионе наблюдается 

неуклонное снижение численности населения, так как многие люди уезжают в 

другие города в поисках лучших возможностей трудоустройства и более высокого 

качества жизни.  
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Одной из основных причин, по которой население имеет важное значение для 

экономической безопасности Магаданской области, является обеспеченность 

трудовыми ресурсами. Низкая численность населения может привести к нехватке 

рабочей силы, что может затормозить экономический рост и снизить 

конкурентоспособность региона. Еще одна причина важности населения – это 

потенциал потребительского спроса. Увеличение численности населения может 

создать больший спрос на товары и услуги, что в итоге приведет к 

стимулированию экономической активности и привлечению в регион 

предприятий. 

Рассмотрим основные социально-экономические показатели Магаданской 

области за 2018-2021 года (табл. 1) [4, с. 18-19]. 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, о том, что в регионе наблюдается 

положительный экономический рост и развитие, что отражено в различных 

показателях, представленных выше. Например, валовой региональный продукт за 

анализируемый период увеличился на 138,34 млрд. руб. или на 78,44 %, это 

свидетельствует о том, что в регионе произошло увеличение производства 

товаров и услуг. Увеличение инвестиций в основной капитал на 17,6 млрд. руб. и 

основных фондов в экономику на 210,5 млн. руб. также свидетельствует о росте 

экономики области. Увеличение среднедушевых денежных доходов населения в 

месяц на 21 196 руб. или на 35,45 % свидетельствует о большем располагаемом 

доходе населения региона, что может привести к росту потребления и 

экономической активности населения. Увеличение ввода жилых домов на 6339 м2 

или на 145,9 % говорит о росте строительной отрасли и увеличении спроса на 

жилье в регионе. 

Проанализируем динамику основных демографических показателей в 

Магаданской области за 2018-2021 года. Из таблицы 1 видно, что за 

анализируемый период численность населения области сократилась на 3,4 тыс. 

чел. или на 2,4 %. Число людей моложе трудоспособного и старше 

трудоспособного уменьшилось на 1,4 тыс. чел. и 2,8 тыс. чел. соответственно. 

Число трудоспособных людей, наоборот, увеличилось на 800 человек, это может 

быть связано с сокращение числа лиц моложе трудоспособного возраста. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сократилась в среднем на 

2,21 года или на 3,17 %, причем данный показатель сильнее всего снизился у 

женщин – на 3,13 года или на 4,2 %, у мужчин он снизился лишь на 1,57 года или 

на 2,45 %. Данное снижение могло быть вызвано влиянием пандемии COVID-19 

[2]. 

Оценка миграции населения имеет решающее значение для обеспечения 

экономической безопасности любого региона, так как уровень миграции может 

повлиять на численность рабочей силы и наличие квалифицированных кадров, 

спрос на товары и услуги и демографический состав региона. Поэтому важно 

эффективно управлять миграционным потоком для обеспечения экономической 

безопасности региона. 

Проанализируем динамику основных показателей миграции населения 

Магаданской области за 2018-2021 года.  
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Таблица 1 

Динамика основных демографических,  социально-экономических, и 

миграционных показателей Магаданской области за 2018-2021 гг. 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Демографические показатели 

Численность населения, тыс. чел., из них: 141,2 140,1 139,0 137,8 

моложе трудоспособного, тыс. чел. 26,7 26,3 25,8 25,3 

трудоспособные, тыс. чел. 83,4 82,2 83,1 84,2 

старше трудоспособного, тыс. чел. 31,1 31,7 30,1 28,3 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, число лет, из них: 
69,62 69,66 69,04 67,41 

мужчины 64,05 64,21 63,56 62,48 

женщины 75,68 75,33 75,12 72,51 

Родившихся 1 427 1 285 1 310 1197 

Умерших 1 621 1 629 1 749 2 074 

Естественный прирост/убыль населения -194 -344 -439 -877 

На 1000 человек населения:     

Родившихся 10,0 9,1 9,4 8,6 

Умерших 11,4 11,6 12,5 15,0 

Естественный прирост/убыль населения -1,4 -2,5 -3,1 -6,4 

Социально-экономические показатели 

Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 91,6 90,4 88,8 90,2 

Численность безработных, чел. 4 437 3 930 4 852 4 250 

Среднедушевые денежные доходы населения в 

месяц, тыс. руб. 
59,78 65,37 70,98 80,98 

Валовой региональный продукт в основных 

ценах, млрд. руб. 
176,4 214,4 284,1 314,7 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 57,64 41,24 47,19 75,19 

Основные фонды в экономике, млрд. руб. 347,7 474,4 497,8 558,5 

Ввод в действие жилых домов, м2  4 345 7 400 8 962 10 684 

Миграционные показатели 

Прибыло – всего, в том числе по потокам: 7 083 7 921 6 908 6 735 

внутри региона 2 733 2 479 2 129 2 181 

из других регионов 3 896 3 761 3 423 3 468 

из-за границы 454 1 681 1 356 1 086 

Выбыло – всего, в том числе по потокам: 9 746 8 662 7 527 7 125 

внутри региона 2 733 2 479 2 129 2 181 

из других регионов 5 974 5 278 4 367 4 468 

из-за границы 1 039 905 1 031 476 

Миграционный прирост/убыль – всего, в том 

числе по потокам: 

-2 663 -741 -619 -390 

внутри региона - - - - 

из других регионов -2 078 -1 517 -944 -1 000 

из-за границы -585 776 325 610 

 

Из таблицы 1 видно, что за рассматриваемый период в Магаданской области 

наблюдается снижение как прибытий, так и выездов из области. Можно увидеть, 

что количество людей, прибывающих в область из других регионов, уменьшилось 
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с 3 896 до 3 468 человек в год, а количество людей, выбывших из области, 

уменьшилось с 5 974 до 4 468 человек в год. В результате миграционная убыль из 

Магаданской области также уменьшилась с -2 078 до -1 000 человек в год. Это 

говорит о некотором улучшении экономических и социальных условий в 

Магаданской области, что привело к сокращению эмиграции и увеличению 

удержания населения. 

Естественное движение населения, которое включает рождаемость и 

смертность, может иметь серьезные последствия для экономической 

безопасности такого региона, как Магаданская область, которая является 

труднодоступным и отдаленным регионом. Проанализируем динамику основных 

показателей естественного движения населения Магаданской области за 2018-

2021 гг. на 1000 человек населения. За рассматриваемый период число 

родившихся снизилось на 230 человек или на 16,1 %, в то время как число 

умерших, наоборот, повысилось на 453 человека или на 27,9 %. Таким образом 

мы наблюдаем естественную убыль населения, которая может привести к 

изменению возрастной структуры и численности населения Магаданской области, 

что вкупе с небольшим и стареющим населением региона может усугубить 

демографические проблемы, с которыми уже сталкивается регион [3]. 

Число браков и разводов могут оказать влияние на показатель рождаемости. 

Например, если разведенные лица не вступают в повторный брак или не имеют 

детей с новыми партнерами, развод может привести к уменьшению числа 

рождающихся детей. Это может иметь последствия для возрастной структуры 

населения, поскольку из-за этого в будущем доля пожилых людей может быть 

выше, чем людей трудоспособного возраста [6]. 

Поэтому проанализируем динамику числа браков и разводов в Магаданской 

области за 2018-2021 года (рис. 1) [4, с. 42]. 

Из данных рисунка 1 можно сделать вывод о том, что число браков и разводов 

в 2021 г. по отношению к 2018 г. увеличилось 25 и 91 единицу или на 2,5 % и 12,6 

% соответственно. Показатель «число разводов на 100 браков» также показывает 

тенденцию к увеличению и за анализируемый период увеличился на 7 единиц или 

на 9,6 %. Систематическое повышение количества разводов может иметь ряд 

негативных социальных и экономических последствий. Важно понимать 

первопричины развода и предпринимать шаги для поддержки семей и отдельных 

лиц, переживающих процесс развода, чтобы способствовать стабильности и 

благополучию в обществе. 

Делая вывод из выше представленных данных, можно понять, что 

Магаданская область на протяжении многих лет испытывает значительный отток 

населения, обусловленный сочетанием экономических, социальных и 

демографических факторов. В регионе присутствуют суровый климат, 

ограниченные экономические возможности и относительно небольшая 

численность населения, что делает его менее привлекательным для мигрантов и 

молодежи, ищущих работу и лучшее качество жизни. 
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Рис. 1. Динамика числа браков и разводов в Магаданской области  

за 2018-2021 гг. 

 

Однако есть несколько стратегий, которые можно реализовать для снижения 

оттока населения и увеличения притока новых жителей в регион. Рассмотрим 

некоторые из них [5]: 

1) развитие туристического направления в Магаданской области. Регион 

имеет уникальный природный ландшафт, включающий сопки, леса и тундру, а 

также исторические и культурные достопримечательности. Инвестируя в 

туристическую инфраструктуру и рекламируя регион туристам, правительство 

может создать новые рабочие места в индустрии туризма, увеличить доходы и 

привлечь новых жителей, заинтересованных в работе в этой сфере; 

2) повышение качества жизни и социальных услуг в регионе. В Магаданской 

области небольшая численность населения, что затрудняет обеспечение 

надлежащего медицинского обслуживания, образования и других социальных 

услуг. Инвестируя в эти сферы, правительство может улучшить качество жизни 

жителей и сделать регион более привлекательным для новых работников; 

3) проведение политики поддержки семьи и поощрения рождаемости. В 

регионе низкая рождаемость, что способствует убыли населения. Предоставляя 

финансовую поддержку, такую как дополнительные выплаты по уходу за детьми, 

отпуск по уходу за ребенком и налоговые льготы для семей с детьми, 

правительство может облегчить семьям в регионе воспитание детей и увеличить 

общую численность населения. 
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Таким образом, сокращение оттока населения и увеличение притока новых 

жителей в Магаданской области требует комплексного подхода, 

предполагающего улучшение экономических условий, социального 

обслуживания, туристической индустрии и семейной политики в регионе. 

Реализуя эти стратегии, правительство может повысить качество жизни населения 

в регионе и сделать его более привлекательным для трудоустройства, что 

приведет к обеспечению устойчивого экономического развития области. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC COMPONENT ON THE 

ECONOMIC SECURITY OF THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE MAGADAN 

REGION) 

 

Economic security is the ability of the region to maintain stable and sustainable economic conditions 

that support the well-being of local residents. A region's economic security assessment helps regional 

leaders develop appropriate strategies to mitigate these risks and ensure the region's long-term 

economic growth. The article discusses the assessment of threats in the demographic sphere and their 

impact on the economic security of the region on the example of the Magadan region. 

Keywords: economic security of the region; improving economic security; demographic indicators; 

population. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В ПЕРИОД САНКЦИЙ 

 
В данной статье основной целью является анализ рынка ипотечного жилищного 

кредитования с 2018 по 2022 года в период санкций. Для этого проведен анализ рынка 

современного ипотечного кредитования, как на него оказывают влияние различные 

факторы. Анализируется объем предоставленных ипотечных кредитов, а также 

количество, средняя сумма и срок кредита, объем задолженности по выплате ипотеки по 

годам. Представлены средневзвешенные ставки крупнейших банков Российской 

Федерации. Показано многообразие видов льготной ипотеки с господдержкой. 

Ключевые слова: рынок ипотечного кредитования, ипотека, ипотечный рынок, анализ, 

кредитные организации. 

 

Доступное ипотечное кредитование – это решение важной государственной 

задачи, обеспечение доступным жильем значительной части населения страны. В 

период санкций появились серьезные ограничения для кредитных заемщиков на 

сложных условиях. Повышение ключевой ставки ЦБ повлияло на все банковские 

продукты — как на кредитах, так и на вкладах. Цена жилья практически выросла 

в 2 раза, что катастрофически сказалось на спросе. Государство предприняло ряд 

мер, чтобы смягчить ситуацию, введя льготную ипотеку [1]. 

Можно выделить несколько факторов, которые оказывают воздействие на 

рынок недвижимости. Введение льготной ипотеки в 2020 году быстро 

«разогнало» рынок. Спад спроса и пандемия вынудили покупатели решать 

жилищный вопрос быстро. Еще один фактор — снижение курса рубля и рост 

доллара. На фоне изменчивости на валютном рынке собственность оказалась 

одним из очевидных выборов для сохранения наличных средств. Также в числе 

значимых факторов специалисты отмечают: снижение ставок по депозитам (16%), 

снижение предложения на рынке (7%) и программу господдержки семей с детьми 

(около 5%). 

В таблице 1 приведены данные по динамике ипотечного кредитования  в 

период с 2018 по 2022 годы, из которой следует, что в начале 2020 года 

наблюдается резкий скачок спроса, что явилось следствием низких процентных 

ставок на рынке  кредитования, в 2022 году  происходит снижение на 63669 шт. 

Из таблицы видно, что наблюдается динамика роста задолженностей, что 

оказывает отрицательное влияние на рынок. В 2022 году наблюдается спад 

количества выданных кредитов и объем из-за высокого роста цен и 

неопределенности. 
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Таблица 1  

Динамика ипотечного кредитования с 2018-2022 гг. 
Наименование 

показателя  

Годы Темп роста, % 

2018 2019 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021 

Количество 

выданных 

кредитов, шт 

157590 156859 211835 192692 129023 90,96 66,95 

Объем выданных 

кредитов, млн. 

руб. 

341265 370046 560683 641585 470962 114,42 73,40 

Средняя сумма 

кредита, тыс. руб. 

1437 1583 1741 2068 4200 118,78 203,09 

Средний срок 

кредита, лет 

15,8 17,1 17,6 19,7 20,2 111,93 102,53 

Объем 

задолженности по 

ипотечным 

кредитам,млн.руб  

6399125 7635233 9292031 11765807 13531034 126,62 115,00 

Доля 

просроченных 

платежей в общей 

задолженности, % 

1,0 0,8 0,8 0,5 0,4 - - 

Важным событием, повлиявшим на рынок недвижимости, стала льготная 

ипотека. Данное событие создало высокий спрос на рынке, что позволило 

сохранить рабочие места для застройщиков, завершить незаконченные проекты и 

начать новые. Итогом данных действий стало резкое удорожание жилья. На 

рисунке 1 представлены средневзвешенные ставки предложения крупнейших 

банков, и мы наблюдаем рост процентных ставок с течением времени. 

. 

Рис.1.  Средневзвешенные ставки предложения топ-20 банков,  

% годовых [4] 
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Льготная ипотека – возможность приобрести жильё в кредит при частичном 

субсидировании государством, отличается более низкой процентной ставкой. 

Цель данных мероприятий – стимулировать население покупать жильё в 

новостройках. Одновременно это дает стимул для строительных компаний, 

повышает спрос на первичное жилье и делает его доступным населению. В 

таблице 2 представлены виды льготной ипотеки и их условия. 

Таблица 2  

Льготная ипотека с господдержкой в 2022-2023 году 
Вид  

программы 

Процент На период Условия Период 

льготы 

Сумма Первонач. 

взнос 

Семейная 

ипотека 

7% Не более 

30 лет 

-семьи, в 

которых в 

период с 2018 по 

2022 год 

включительно 

родился ребёнок; 

-семьи, где есть 

ребёнок любого 

возраста с 

подтверждённой 

инвалидностью. 

До 31 

декабря 

2023 

12 млн. 

Для 

Москвы/ 6 

млн. 

15% 

Дальневосточ-

ная ипотека 

2% 20 лет россияне младше 

35 лет. 

Заёмщиками 

могут стать и 

владельцы 

гектара на 

Дальнем Востоке 

До 31 

декабря 

2024 

года 

6 млн 15% 

Сельская 

ипотека 

3% 25 лет россиянин, 

который 

планирует 

купить жильё в 

сельской 

местности. 

До 

2025 

года 

3 млн 10% 

Господдержка 

для 

бюджетников 

6% 20-30 лет работники 

бюджетной 

сферы, 

проработавшие 

более 5 лет 

До 

конца 

2024 

года 

6 млн./3 

млн. 

20% 

Ипотека для 

IT-

специалистов 

5% До 30 лет работники 

аккредитованных 

IT-компаний 22-

44 лет 

До 

конца 

2024 

года 

18 

млн./9млн. 

15% 

 

В итоге, несмотря на сдвиги в экономике РФ в период санкций, заявленные 

ранее федеральные программы льготной ипотеки, продолжают работать. Льготы 

молодым специалистам, работникам социально значимых профессий для региона 

- реализация этих программ позволяет снизить уровень миграции той категории 

населения, которая определяет будущее развитие региона. В условиях, когда 
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рыночная ипотека практически недоступна, именно программы с господдержкой 

становятся основным драйвером рынка недвижимости. 
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PERIOD  

 

In this article, the main purpose is to analyze the housing mortgage lending market from 2018 to 2022 

during the sanctions period. For this purpose, the analysis of the market of modern mortgage lending, 

as it is influenced by various factors, is carried out. The volume of mortgage loans granted is analyzed, 

as well as the number, average amount and term of the loan, the amount of mortgage arrears by year. 

The weighted average rates of the largest banks of the Russian Federation are presented. The variety 

of types of preferential mortgages with state support is shown. 
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ВНЕДРЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье представлены результаты аналитического исследования, состава, структуры, 

динамики и факторов изменения затрат промышленного предприятия, что позволило 

сформировать информационно-аналитическую среду оптимизационного управления 

затратами в системе устойчивого развития промышленного предприятия. В рамках 

информационно-аналитического блока показана необходимость и разработаны 

рекомендации сокращения затрат ресурсов и времени на технологические операции с 

инновационным вектором развития.  
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В современных условиях, когда конкуренция становится все более жесткой, 

промышленные предприятия стремятся к эффективному управлению затратами с 

целью обеспечения устойчивого развития и повышения конкурентоспособности.  

Аналитические методы управления затратами играют важную роль в 

достижении этих целей, позволяя предприятию осуществлять контроль над 

затратами, оптимизировать бизнес-процессы и принимать обоснованные 

управленческие решения. Внедрение аналитических методов управления 

затратами начинается с анализа текущей ситуации и оценки затратных потоков на 

промышленном предприятии. Для этого используются различные инструменты и 

методы, включая анализ финансовой отчетности, методы учета и контроля затрат, 

а также современные информационные системы управления, способные 

обрабатывать большие объемы данных и строить аналитические модели. 

Внедрение аналитических методов управления затратами также включает 

разработку системы управленческого учета, которая предоставляет надежную 

информацию о затратах на различные аспекты деятельности предприятия. Это 

позволяет управленцам и руководителям более точно анализировать и 

контролировать затраты в реальном времени, основываясь на фактических 

данных и выявляя возможности для их сокращения. 

Одним из распространенных аналитических методов управления затратами 

является метод ABC-анализа (анализа по стоимости). Он позволяет 

классифицировать затраты предприятия на группы по степени их значимости и 

влияния на конечный результат. Наиболее значимые затраты, составляющие 

основную долю общей стоимости продукции или услуги, получают повышенное 

внимание в плане контроля и оптимизации. В то же время малозначительные 

затраты могут быть оптимизированы без существенного влияния на общий 

результат. 

Еще одним эффективным аналитическим инструментом управления 

затратами является метод экономического анализа. Он позволяет оценить 

эффективность различных альтернативных вариантов решений с точки зрения 

затрат и результатов. На основе анализа экономических показателей, таких как 

себестоимость продукции, рентабельность, точка безубыточности и т.д., можно 

принять обоснованные решения о внедрении новых технологий, изменении 

производственных процессов или сокращении затрат на определенные ресурсы. 

Кроме того, аналитические методы управления затратами позволяют выявить 

и минимизировать потери и риски, связанные с неправильным использованием 

ресурсов, неэффективными процессами или нежелательными финансовыми 

результатами. Анализируя данные о затратах и применяя статистические методы, 

можно выявить и устранить проблемные области, оптимизировать использование 

ресурсов и повысить эффективность деятельности предприятия. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

разработки и внедрения в практику работы промышленных предприятий 



28 

 

механизма аналитического управления процедурами оптимизации затрат, что 

отвечает концепции устойчивого развития предприятия. Прямая взаимосвязь 

между пропорциями изменения затрат и финансовых результатов экономической 

системы предприятия определяет значимость аналитических процедур 

управления процессами оптимизации затрат.  

Цель исследования состоит в разработке и экономическом обосновании 

системного и комплексного подхода к снижению производственных затрат на 

базе формата, сформированной информационно–аналитической среды 

управления. Основной задачей исследования является повышение эффективности 

управления производственными затратами промышленных предприятий за счет 

роста качества анализа показателей производственных затрат, обладающего 

такими признаками доказательств, как системность, комплексность, 

достоверность, полнота и достаточность, что в итоге позволит повысить 

эффективность функционирования экономической системы. 

На основе информационной базы данных ОАО "Моготекс", который является 

ведущим производителем текстильной продукции в Республике Беларусь и 

признанным лидером на рынках Российской Федерации, а также стран ближнего 

и дальнего зарубежья, был разработан аналитический модуль для управления 

затратами на производство продукции (работ, услуг). 

Для изучения динамики затрат на производство продукции (работ, услуг) в 

основной сфере деятельности ОАО "Моготекс" за период с 2019 по 2021 годы 

были проведены экономические расчеты по различным элементам. Полученные 

результаты аналитических расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Анализ динамики затрат на производство продукции (работ, услуг) ОАО 

«Моготекс» по элементам 
Состав затрат по элементам Сумма, тыс. р. Темп изменения, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 2021 2021 

2019 2019 2020 

1 Материальные затраты 70 935 68768 69 366 96,9 97,8 100,9 

1.1 сырье и материалы 54 311 51 801 50533 95,4 93,0 97,6 

1.2 работы и услуги 

сторонних организаций 

760 459 455 60,4 59,9 99,1 

1.3 топливо 6 487 7 447 8197 114,8 126,4 110,1 

1.4 электрическая энергия 9 377 9 061 10181 96,6 108,6 112,4 

2 Затраты на оплату труда 16 865 16 252 15 812 96,4 93,8 97,3 

3 Отчисления на 

социальные нужды 

5 782 5 557 5 383 96,1 93,1 96,9 

4 Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

6 406 6 092 0 95,1 0,0 0,0 

5 Прочие затраты 2 071 1 775 1 279 85,7 61,8 72,1 

Итого затраты  102059 98444 91 840 96,5 90,0 93,3 

в том числе:       

- переменные затраты 82851 82811 76273 100,0 92,1 92,1 

- постоянные затраты 19208 15633 15567 81,4 81,0 99,6 
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В целом затраты на производство продукции (работ, услуг) ОАО «Моготекс» 

в 2021 г. уменьшились: соответственно относительно 2019 г. на 10 219 тыс. р. 

(темп роста составил 90%); относительно 2020 г. на 6 604 тыс. р. (темп роста – 

93,3 %). 

В составе материальных затрат в 2021 г. по сравнению с 2019 – 2020 гг.  

произошло увеличение затрат по следующим строкам: по топливу относительный 

прирост составил соответственно 26,4; 10,1 %; по электрической электроэнергии 

– 8,6; 12,4%.  

Отмечено снижение затрат на оплату труда в 2021 г. относительно 2019-2020 

гг. (темпы снижения в 2020 – 2021 гг. соответственно 96,4; 93,8 %). Аналогичная 

тенденция просматривается по отчислениям на социальные нужды. В 2021 г. 

наблюдается резкий спад амортизационных расходов относительно 2020 г. на 

6 092 тыс. р.; относительно 2019 г. на 6 406 тыс. р. 

В 2021 г. снизился уровень переменных затрат относительно данных 2019 – 

2020 гг.: соответственно на 92,1; 92,1 %. Относительный спад постоянных затрат 

составил 99,6 % в 2021 г. по сравнению с 2020 г. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат в 2019 – 2021 гг. занимают 

материальные затраты: соответственно 69,5; 69,85; 75,53 %, что соответствует 

положительной структурной динамике относительно расчетных данных 2019 г. и 

2020 г. (табл. 2). 

Таблица 2  

Анализ структурной динамики затрат на производство продукции (работ, услуг) 

ОАО «Моготекс» 
Состав затрат по элементам Структура затрат, % Структурная динамика, п.п. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2020 - 2021 - 2021 - 

2019 2019 2020 

1 Материальные затраты 69,50 69,85 75,53 0,35 6,03 5,67 

1.1 сырье и материалы 53,22 52,62 55,02 -0,60 1,81 2,40 

1.2 работы и услуги 

сторонних организаций 

0,74 0,47 0,50 -0,28 -0,25 0,03 

1.3 топливо 6,36 7,56 8,93 1,21 2,57 1,36 

1.4 электрическая энергия 9,19 9,20 11,09 0,02 1,90 1,88 

1.5 тепловая энергия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Затраты на оплату труда 16,52 16,51 17,22 -0,02 0,69 0,71 

3 Отчисления на 

социальные нужды 

5,67 5,64 5,86 -0,02 0,20 0,22 

4 Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

6,28 6,19 0,00 -0,09 -6,28 -6,19 

5 Прочие затраты 2,03 1,80 1,39 -0,23 -0,64 -0,41 

Итого затраты  100,00 100,00 100,00 - - - 

в том числе:       

- переменные затраты 81,18 84,12 83,05 2,94 1,87 -1,07 

- постоянные затраты 18,82 15,88 16,95 -2,94 -1,87 1,07 

 

По данным таблицы 2 построена структурная диаграмма динамики затрат на 
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производство по основному виду деятельности за 2019 – 2021 гг. (рис.1).   

 

 
 

Рис.1. Анализ структуры затрат по экономическим элементам 

ОАО «Моготекс» за 2019 – 2021 гг., % 

 

Структура затрат на производство продукции (работ, услуг) претерпела 

изменения, особенно за последние два года изучаемого периода. В течение этого 

периода доля материальных затрат увеличилась, сопровождаясь ростом затрат на 

оплату труда (+0,71 пп) и отчисления на социальные нужды (+0,22 пп). В то же 

время доля амортизационных отчислений снизилась на 6,19 пп, а также снизилась 

доля прочих затрат на 0,41 пп. 

Для анализа факторов, влияющих на изменение затрат на производство 

продукции (работ, услуг), был использован метод цепной подстановки исходной 

факторной модели. Были рассмотрены следующие факторы: объем выпуска 

продукции (работ, услуг), структура ассортимента производства, переменные 

затраты в себестоимости продукции (работ, услуг) и постоянные затраты. 

Был проведен анализ влияния указанных факторов на изменение общей 

суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). При этом использовался 

индекс цен в размере 105,2%, основанный на данных официального сайта 

Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2021 год. 

В таблице 3 представлен расчет условных показателей, предусмотренных при 

проведении факторного анализа методом цепных подстановок. 

Для расчета показателей затрат при различных условиях производства 
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использованы: коэффициент изменения натурального объема производства 

продукции (Кн = 0,8935). 

Таблица 3  

Расчет затрат на производство продукции (работ, услуг) при различных 

значениях факторов 
Параметр затраты Уровень показателя, тыс. р. 

Базисные затраты З0  (2020 г.) 98 444,00 

По базису, пересчитанные на фактический объем 

производства (Зусл1) 89 624,62 

По базису, пересчитанные на фактический объем и структуру 

производства (Зусл2) 95 166,55 

По факту при базисном значении постоянных затрат (Зусл3) 91 906,03 

Фактические затраты отчетного периода З1 (2021 г.) 91 840,00 

 

Расчет количественного влияния факторов на изменение общей суммы затрат 

на производство продукции (работ, услуг) произведен методом цепных 

подстановок и представлен в таблице 4.  

Затраты на производство продукции (работ, услуг) сократились на 6 604 тыс. 

рублей. Уменьшение общих затрат на производство связано с снижением 

переменных и постоянных затрат, которые составили -3 260,52 тыс. рублей и -

66,03 тыс. рублей соответственно. Изменение структуры продукции (работ, услуг) 

привело к увеличению общих затрат на производство продукции на 5 541,93 тыс. 

рублей. Сокращение объема выпуска продукции привело к снижению затрат на 8 

819,38 тыс. рублей. 

Таблица 4  

Факторный анализ затрат на производство продукции (работ, услуг) 
Фактор изменения 

затрат 

Алгоритм  

расчета  

Расчет влияния Размер  

влияния, 

тыс. р. 

Структура 

количественного 

влияния 

факторов, % 

Объем продукции 

(работ, услуг, V) 

Зусл1 – З0 89 624,62 - 98 444 -8 819,38 133,55 

Структура продукции 

(работ, услуг, УДi) 

Зусл2 – Зусл1 95 166,55 - 89 624,62 5 541,93 -83,92 

Уровень переменных 

затрат (bi) 

Зусл3 – Зусл2 91 906,03 - 95 166,55 -3 260,52 49,37 

Постоянные затраты (А) З1 – Зусл3 91 840 - 91 906,03 -66,03 0,99 

Итого З1 - З0 91 840 - 98 444 -6 604,00 100,00 

 

Результаты факторного анализа затрат на производство продукции (работ, 

услуг) ОАО «Моготекс» наглядно представлены на рисунке 1. Фактические 

затраты на производство в 2021 году ниже базового уровня на 6 604 тыс. рублей 

(табл. 4, рис. 2). Это снижение обусловлено всеми рассмотренными факторами, 

причем их вклад распределился следующим образом: влияние объема выпуска 

продукции (работ, услуг) составило 133,55%; влияние структуры выпуска 
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продукции (работ, услуг) - минус 83,92%; влияние уровня переменных затрат - 

49,37%; влияние постоянных затрат - 0,99%. 

 
Рис. 2. Факторный анализ затрат на производство продукции (работ, услуг)  

ОАО «Моготекс» за 2020 – 2021 гг., тыс. р. 

 

В результате данного исследования был разработан и адаптирован 

системный подход к управлению производственными затратами предприятия. 

Основные результаты исследования состоят в следующем: 

1) Был проведен комплексный и системный маржинальный анализ 

производственных затрат и их связи с финансовыми результатами в рамках 

системы устойчивого развития предприятия. Данный анализ включал 

следующие аналитические блоки: анализ состава, структуры и динамики 

затрат на производство продукции (работ, услуг); анализ затрат на каждый 

рубль произведенной продукции (работ, услуг); анализ прямых 

материальных и трудовых затрат; анализ себестоимости отдельных видов 

продукции. 

2) разработана модель для сокращения производственных затрат, основанная 

на технологических инновациях в направлениях производства с высоким 

уровнем добавленной стоимости в замкнутом цикле производства 

продукции. В рамках данной модели рекомендуется следующее: 

 внедрение инновационной технологии производства тканей, 

ламинированных мембраной и дублированных ворсованным трикотажным 

полотном с "точечным" нанесением приклея. Это включает реализацию 

инвестиционного проекта с высоким уровнем инновационности, связанного 

с внедрением линии для дублирования ткани мембраной, трикотажем, 

флисом от компании SPGPrints; 

 внедрение инновационной технологии крашения тканей и нанесения на 

ткань рисунков. Для этого рекомендуется реализовать инвестиционный 
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проект с высоким уровнем инновационности, связанный с внедрением 

печатной машины SPGPrints, относящейся к категории красильного 

аппарата навойного типа с дополнительным широким навоем (ширина до 3-

х метров); 

 внедрение инновационной технологии термопереводной печати для 

нанесения на ткань рисунков различных размеров, цветов и тематики. Для 

этого рекомендуется реализовать инвестиционный проект с высоким 

уровнем инновационности, связанный с внедрением термокаландра MONTI 

ANTONIO SPA (Италия). 

Эти инновационные технологии и проекты позволят снизить 

производственные затраты и повысить эффективность процесса производства 

продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение аналитических методов 

управления затратами в систему устойчивого развития промышленного 

предприятия является важным шагом для повышения эффективности, 

конкурентоспособности и устойчивости предприятия.  
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ФАКТОРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ 

ВОСПРИИМЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье представлены результаты системной укрупненной оценки уровня инновационной 

восприимчивости строительного предприятия в системе управления его инновационной 

деятельностью. В рамках сформированного информационно-аналитического блока 
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выявлены факторы повышения уровня инновационной восприимчивости ОАО 

«Спецавтоматика», обеспечивающие рост функциональных свойств производственной 

системы. 

Ключевые слова: инновационная восприимчивость, оценка, параметры, аналитические 

блоки, динамика, эффективность, тенденции 

 

Процессы, происходящие в экономике в последние десятилетия, наглядно 

доказывают, что экономическая и социальная стабильность общества зависит от 

инновационной активности предприятий, важнейшей предпосылкой которой 

выступает высокий уровень инновационной восприимчивости.   

Инновационная восприимчивость представляет собой способность 

предприятия адаптироваться к изменяющейся среде, принимать и осваивать 

новые идеи, технологии и подходы. Это многогранное явление, которое зависит 

от множества факторов, основными из которых являются: 

 техническая оснащенность предприятия. Наличие современного 

оборудования, инфраструктуры и информационных систем позволяет 

предприятию эффективно осваивать новые технологии и инновации. Технический 

потенциал предприятия определяет его способность внедрять и использовать 

новые решения для повышения эффективности и качества производства. 

 способность к инновационному менеджменту. Эффективное управление 

инновациями включающее в себя процессы поиска новых идей, анализа и оценки 

их потенциала, внедрения инноваций и контроля результатов, применение 

инструментов проектного управления, способствует процессу внедрения 

инноваций и повышению их успеха.  

 финансовые возможности. Доступ к финансированию инноваций и 

возможность инвестировать в исследования и разработки, создание прототипов и 

внедрение новых технологий позволяют предприятию осуществлять инновации 

на практике.  

Таким образом, инновационная восприимчивость предприятия является 

результатом взаимодействия множества факторов, включая организационную 

культуру, техническую оснащенность, инновационный менеджмент, внешнюю 

среду, финансовые ресурсы, обучение и развитие персонала, систему управления 

знаниями и культурные аспекты. Для успешного развития и повышения 

инновационной восприимчивости предприятия необходимо учитывать все 

перечисленные аспекты. 

Таким образом, для анализа инновационной восприимчивости предприятия 

необходимо использовать системный и комплексный подход, который обеспечит 

информационно-аналитическую платформу для управления его инновационной 

деятельностью [1].  

Для количественной оценки уровня инновационной восприимчивости 

предприятия, рекомендовано использование универсальной методики, 

включающей блоки параметров, связанных с издержками, финансовыми 

результатами и финансовой устойчивостью предприятия, независимо от его 

отраслевой принадлежности.  

В качестве объекта исследования выбрано предприятие ОАО 
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«Спецавтоматика», основным видом деятельности которого является разработка, 

производство и техническое обслуживание средств автоматической пожарной и 

охранной сигнализации. Результаты оценки факторной обусловленности 

инновационной восприимчивости ОАО «Спецавтоматика» представлены по 

динамическим блокам следующих групп параметров: издержкоемкость 

производства, уровень мотивации труда; прибыль и рентабельность; финансовая 

устойчивость и платежеспособность. Предприятие ОАО «Спецавтоматика» 

относится к виду экономической деятельности строительство.  

Изучен уровень восприимчивости предприятия к инновационно – 

инвестиционному вектору развития производственной деятельности ОАО 

«Спецавтоматика» по блоку показателей издержкроемкости производства, исходя 

из данных статистической отчетности (табл. 1).  

Таблица 1  

Анализ динамики показателей издержкоемкости и факторов их образующих за 

2019-2021 гг. 

Показатели 

Значения по годам Темп роста, % 

2019 2020 2021 
2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Объем производства продукции по 

основной деятельности в действ. 

ценах, тыс. руб. 

3697 3838 3746 103,82 97,61 

Себестоимость произведенной 

продукции по основной 

деятельности, тыс. руб. 

2821 3182 3261 112,81 102,48 

Затраты на 1 рубль произведенной 

продукции по основной 

деятельности, руб. 

0,76 0,83 0,87 109,22 104,82 

Материальные затраты на 

производство продукции, тыс. руб. 
919 857 1344 93,26 156,83 

Материалоемкость произведенной 

продукции, руб./руб. 
0,25 0,45 0,36 180,00 80,00 

Добавленная стоимость, тыс. руб. 2322 1910 2327 82,26 121,84 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
96 94 90 97,93 95,75 

Среднегодовая выработка 

работника списочного состава, 

тыс. руб. 

38,52 40,83 41,63 105,99 101,97 

Среднегодовая выработка 

работника по добавленной 

стоимости, тыс. руб. 

24,18 20,31 25,86 83,99 127,93 

Фонд заработной платы 

работников списочного состава, 

тыс. руб.  

1455,6 1322,9 1488,7 90,89 112,53 

Среднемесячная зарплата одного 

работника, руб. 
1263,5 1172,8 1378,4 92,83 117,54 

 

Данные приведенной таблицы показывают, что в рассматриваемом периоде 

ОАО «Спецавтоматика» имеет допустимые границы показателей затрат на рубль 
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произведенных работ, услуг, в значительной мере – отрицательные тенденции их 

изменения. 

Исходя из таблицы 1, сделан вывод о том, что объем производства растет в 

2020 году меньшими темпами, чем себестоимость продукции. Это может 

свидетельствовать об уменьшении маржи и увеличении рисков убытка. В 2020-

2021 годах происходило постепенное увеличение себестоимости произведенной 

продукции по основной деятельности с 3182 тыс. руб. до 3261 тыс. руб. 

(произошло увеличение на 2,48%). Затраты на 1 рубль произведенной продукции 

(работ, услуг) составили в 2021 году 0,87 рубль, и увеличились на 0,04 п.п. по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

С 2019 по 2021 год произошел рост данного показателя на 0,11 п.п., и затраты 

на 1 рубль составили 0,87 руб. В ОАО «Спецавтоматика» экспорт товаров не 

осуществляется, так же, как и импорт. Как следствие, отсутствует и 

внешнеторговое сальдо.  

В 2021 году можно отметить увеличение значения показателя материальных 

затрат, что отрицательно сказывается на производстве конкурентоспособной 

продукции (работ, услуг). Наблюдается рост показателя на 56,83 % в сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года, что говорит об отрицательной тенденции, 

которая приводит к росту себестоимости продукции. Причинами является 

увеличение стоимости сырья и материалов. Показатель материалоёмкость 

произведенной продукции в 2021 году сократился на 20%, когда в 2020 году 

показатель увеличился на 80% по сравнению с 2019 годом. В целом, данные 

показатель говорит о том, что предприятие эффективно расходует сырье и 

материалы и в процессе производства наблюдается экономия, так как значение 

показатель меньше 1.  

Аналитический блок параметров использования трудового потенциала 

предприятия ориентирован на оценку уровня мотивации персонала к 

инициативному участию в реализации инновационных проектов. Валовая 

добавленная стоимость за 2021 год составила 2327 тыс. руб., темп роста к 2020 

году - 121,84 %. Выработка по выручке на 1 среднесписочного работника в 2021 

году составила 41,63 тыс. руб. На всем рассматриваемом промежутке 

наблюдается рост данного показателя. В 2021 году показатель вырос на 1,97%. 

Валовая добавленная стоимость на одного среднесписочного работника в 2021 

году составила 25,86 тыс. руб., темп роста – 127,93% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Фактическая средняя заработная плата в 2021 году 

составила 1378,4руб. (темп роста к аналогичному периоду 2020 года – 117,54%). 

В 2020 году данный показатель за аналогичный период года составил 1172,8 руб. 

или 92,83% к аналогичному периоду 2019 года.  В том числе средняя заработная 

плата в 2019 году 1263,5 руб.  

В таблице 2 представлен анализ финансовых результатов деятельности ОАО 

«Спецавтоматика», исходя из которой, можно сделать вывод о том, что выручка 

от реализации продукции (работ, услуг) в 2021 году составила 5776 тыс. руб., темп 

роста 150,5% к аналогичному периоду 2020 года. В 2021 году выручка составила 

5776 тыс. руб., и увеличилась по отношению к 2020 году на 50,5%. Такое 
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изменение данного показателя произошло как за счет роста физического объема 

продаж, так и за счет роста цен. 

Таблица 2 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия за 2019-2021 гг. 

Показатели 

Значения по годам Темп изменения, % 

2019 2020 2021 
2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
3697 3838 5776 103,82 150,5 

Себестоимость реализованной 

продукции тыс. руб. 
2821 3182 4955 112,81 155,72 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс. руб.  
352 135 235 38,35 174,08 

Прибыль до налогообложения 

(отчетного периода), тыс. руб. 
267 33 112 12,36 339,39 

Чистая прибыль, тыс. руб. 203 16 75 7,89 468,75 

Среднегодовая стоимость 

совокупных активов, тыс. руб. 
2217 2489 3101 112,27 124,58 

Среднегодовая стоимость 

собственного капитала, тыс. руб. 
1472,5 1582 1626 107,4 102,8 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
12,47 4,24 4,74 33,28 111,79 

Рентабельность продаж, % 9,52 3,51 4,06 36,86 115,66 

Рентабельность совокупных 

активов, % 
12,04 1,33 3,61 11,01 272,41 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
13,79 1,01 4,61 7,34 456,07 

Коэффициент оборачиваемости 

совокупных активов, количество 

обратов 

1,67 1,54 1,86 92,47 120,79 

 

Одна из актуальных установленных тенденций – высокий уровень 

рентабельности и устойчивый рост по параметрам прибыли до налогообложения 

и чистой прибыли, что в значительно мере определено положительными 

пропорциями в динамике темпов роста прибыли и соответствующих видов 

ресурсов, затрат, выручки. 

Прибыль от реализации в 2021 года составила 235 тыс. руб., что на 74,08 % 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2021 году прибыль до 

налогообложения выросла почти в 3 раза и составила 112 тыс. руб. В 2020 году 

данный показатель имел другой характер, меньше на 239,39%. Увеличение 

прибыли до налогообложения может говорить об эффективном менеджменте, а 

также эффективности предприятия в данный период. По итогам работы за 2021 

год получена чистая прибыль в размере 75 тыс. руб., что на 368,75 % больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Соотношение чистой прибыли к 

выручке от реализации составило 1,29%.  

Среднегодовая стоимость совокупных активов в 2021 году составила 3101 

тыс. руб. или составила 124,68% к уровню 2020 года. Так же увеличилось 
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значение показателя собственного капитала в 2021 году, значение выросло на 

2,8% в сравнении с 2020 годом и  составило 1626 тыс. руб. Рентабельность 

совокупных активов в 2021 году увеличилась до 3,61%, что на 2,29 п. п. больше, 

чем в 2020 году (в 2,72 раза). В 2020 году относительно 2019 года наблюдается 

снижение показателя: темп снижения составил 11,01% по отношению к 

предыдущему году. Рентабельность собственного капитала имела аналогичную 

тенденцию развития. 

Рентабельность продаж в 2021 составила 4,06%. Уровень рентабельности 

реализованной продукции составил 4,74%, что больше на 11,79%, чем в 2020 году. 

Коэффициент оборачиваемости увеличился в 2021 году и составил 1,86. Темп 

роста за период 2020-2021гг. составил 120,79%. Данный факт говорит, что ОАО 

«Спецавтоматика» стало более интенсивно использовать активы в деятельности 

организации, тем самым увеличил деловую активность и уровень его 

инновационной восприимчивости. 

Следующим блоком инновационной восприимчивости представлен блок 

оценочных показателей финансового состояния предприятия за 2019-2021 гг.: 

анализ представлен в таблице 3.  

Таблица 3  

Анализ показателей финансового состояния предприятия за 2019-2021 гг. 

Показатели 

Значение показателя Темп изменения, % 

на 

31.12.2019 

на 

31.12.2020 

на 

31.12.2021 

2020 к 

2019 

2021 к 

2020 

Долгосрочные активы, тыс. руб. 617 632 754 102,43 119,3 

Краткосрочные активы, тыс. руб. 1485 2244 2572 115,11 114,62 

Собственный капитал, тыс. руб. 1574 1590 1662 101,02 104,53 

Долгосрочные обязательства, тыс. 

руб. - 196 214 100 109,18 

Краткосрочные обязательства, 

тыс. руб. 528 1090 1450 206,44 133,03 

Стоимость совокупных активов, 

тыс. руб. 2102 2876 3326 113,83 115,65 

Коэффициент текущей 

ликвидности 2,81 2,06 1,77 73,4 85,93 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 0,644 0,514 0,436 79,8 84,83 

Коэффициент обеспеченности 

обязательств активами 0,251 0,447 0,5 55,51 111,2 

Коэффициент автономии 

 0,749 0,553 0,501 73,83 90,61 

 

Аналитическая информация, представленная в таблице 3, свидетельствует о 

том, что в период с 2019 по 2021 год коэффициент текущей ликвидности 

находится в пределах нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность оборотных 

активов быть преобразованными в наличные средства и позволяет оценить 
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возможность выполнения краткосрочных обязательств. На 31 декабря 2021 года 

коэффициент текущей ликвидности составил 1,77. 

Данный коэффициент превышает нормативный уровень на 0,47 (норматив ≥ 

1,3), что свидетельствует о том, что предприятие имеет достаточные резервы 

ликвидности для погашения своих текущих обязательств. 

Из таблицы 3 видно, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами на 31.12.2020г. составил 0,436. Коэффициент выше нормативного на 

0,236 (норматив ≥ 0,2). Это свидетельствует о высоком уровне достаточности 

собственных оборотных средств у ОАО «Спецавтоматика» для ведения 

хозяйственной деятельности и обеспечения финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2019 – 2021 

гг. имеет положительное значение и увеличивается в отчетном периоде, что 

свидетельствует об росте в ОАО «Спецавтоматика» собственных оборотных средств 

за последние два года временного ряда и уровня обеспеченности ими краткосрочных 

активов: цепной темп роста 2021 г. составил 111,2%. 

Аналитическая информация, представленная в таблице 3, свидетельствует о 

том, что в период с 2019 по 2021 год коэффициент текущей ликвидности 

находится в пределах нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность оборотных 

активов быть преобразованными в наличные средства и позволяет оценить 

возможность выполнения краткосрочных обязательств. На 31 декабря 2021 года 

коэффициент текущей ликвидности составил 1,77. 

Данный коэффициент превышает нормативный уровень на 0,47 (норматив ≥ 

1,3), что свидетельствует о том, что предприятие имеет достаточные резервы 

ликвидности для погашения своих текущих обязательств. 

Из таблицы 3 видно, коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами на 31.12.2020г. составил 0,436. Коэффициент выше нормативного на 

0,236 (норматив ≥ 0,2). Это свидетельствует о высоком уровне достаточности 

собственных оборотных средств у ОАО «Спецавтоматика» для ведения 

хозяйственной деятельности и обеспечения финансовой устойчивости. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в 2019 – 2021 

гг. имеет положительное значение и увеличивается в отчетном периоде, что 

свидетельствует об росте в ОАО «Спецавтоматика» собственных оборотных средств 

за последние два года временного ряда и уровня обеспеченности ими краткосрочных 

активов: цепной темп роста 2021 г. составил 111,2%. 

Значение коэффициента обеспеченности обязательств активами на 31.12.2020 г. 

составило 0,436. Коэффициент меньше предельного нормативного значения на 0,414 

(норматив не более 0,85), значит предприятие способно рассчитаться по своим 

финансовым обязательствам после реализации активов. Также коэффициент имеет 

тенденцию к снижению, что рассматривается положительно. Коэффициент 

автономии говорит нам о том, что 50,1% имущества ОАО «Спецавтоматика» 

сформировано из собственных средств. В 2020 году можно наблюдать резкое 

сокращение показателя, что свидетельствует о том, что предприятие в данном году 

привлекло больше заемных средств, чем в предыдущих годах. За рассматриваемый 
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период с 2019 по 2021 гг. ОАО «Спецавтоматика» является платежеспособным.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что ОАО 

«Спецавтоматика» имеет достаточно высокий уровень инновационной 

восприимчивости по результатам анализа динамики укрупненных параметров 

результативности использования экономического потенциала.  

 Путем суммирования результатов проведенного анализа были выделены 

наиболее важные факторы, которые являются приоритетными для повышения 

уровня инновационной восприимчивости исследуемого предприятия: 

 Снижение издержек продукции по таким направлениям, как 

материалоемкость, зарплатоемкость и трудоемкость производства товаров (работ 

и услуг). 

 Оптимизация параметров организационных структур и систем управления 

предприятием. 

 Сокращение избыточного числа сотрудников предприятия и развитие 

системы мотивации труда для персонала. 

 Повышение уровня квалификации работников предприятия и 

формирование активного инновационного персонала. 

 Увеличение объемов продаж новой инновационной продукции; 

маркетинговые усилия по продвижению продукции (инструменты ФОССТИС: 

реклама, стимулирование продаж, позиционирование новой продукции, товар с 

подкрепление, связи с общественностью и др.) в формате распределения продукции 

на внутреннем рынке регионов Беларуси. 

 Развитие товаропроводящей сети (в том числе дисконт-центров) за счет 

выстраивания дилерских отношений на рынках Российской Федерации и дальнего 

зарубежья. 

 Повышение уровня ликвидности текущих активов предприятий. 

 Повышение доли и объемов находящихся в распоряжении предприятий 

нематериальных активов. 

 Усиление кооперационных связей между предприятиями и организациями 

отрасли в области исследований и разработок. 

 Формирование в рамках отрасли вертикально-интегрированных образований 

холдингового типа, обеспечивающих возможность комплексной реализации всех 

стадий инновационного цикла. 

Эти факторы играют решающую роль в развитии инновационной 

восприимчивости предприятия и требуют особого внимания и усилий со стороны 

руководства для их реализации. 
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susceptibility of a construction company in the management system of its innovation activities. Within 

the framework of the formed information and analytical block, the factors of increasing the level of 

innovation susceptibility of JSC "Spetsavtomatika", ensuring the growth of the functional properties 

of the production system, were identified. 

Keywords: innovative susceptibility, evaluation, parameters, analytical blocks, dynamics, efficiency, 

trends 

 

 

УДК 338.001.36     

 

Л. В. Наркевич, М. А. Степанова  

Белорусско-Российский университет, Могилев, Беларусь 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЕМ  

 
В статье представлены результаты экономического обоснования системного и 

комплексного подхода к управлению обновлением основных средств и его 

финансированием на основе разработанной информационно-аналитической платформы с 

инновационным вектором бизнес-процессов обновления основных средств, 

обеспечивающим выбор объектов основных средств, требующих обновления; оптимизацию 

источников финансирования и обоснование целесообразности инвестиционных проектов в 

условиях агрессивной стратегии воспроизводства.  

Ключевые слова: система, управление, основные средства, анализ, фактор, обновление, 

взаимосвязь, инновации, эффект, инвестиции, проект 

 

Основные средства являются важным активом для предприятия, 

обеспечивающим его производственные возможности и конкурентоспособность. 

Однако, с течением времени основные средства устаревают и требуют 

обновления, чтобы соответствовать современным технологиям и требованиям 

рынка. Управление обновлением основных средств предприятия и его 

финансирование являются важными задачами для обеспечения его 

конкурентоспособности и эффективной работы.  

Первым шагом в управлении обновлением основных средств является 

разработка плана обновления, основанного на стратегических целях и 

потребностях предприятия. Этот план должен учитывать техническую 

устаревшую оснащенность существующих средств, потребности в новых 

технологиях, требования рынка и финансовые возможности предприятия. 

Ключевыми моментами в этом процессе являются разработка плана обновления 

основных средств, оценка финансовых потребностей, выбор оптимальных 

источников финансирования и оценка рисков. 
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Финансирование обновления основных средств требует тщательного 

планирования и анализа. Предприятие должно оценить стоимость обновления, 

учитывая не только стоимость приобретения нового оборудования, но и затраты 

на его установку, обучение персонала и возможные прерывания в 

производственном процессе. Это поможет определить, сколько средств требуется 

для успешного обновления основных средств и подобрать оптимальный источник 

финансирования, что зависит от финансовой политики предприятия, его 

финансовой устойчивости и способности погашать долги.  

В данной статье рассмотрены управление обновлением основных средств 

одного из предприятий текстильной отрасли, характеризующегося высокой 

степенью износа основных средств, низким уровнем прямых инвестиций в 

производство цифрового текстиля, недостаточностью у предприятия собственных 

источников финансирования инвестиционной деятельности, что определяют 

проблему развития инвестиционных процессов. Актуальность выбранной темы 

исследования состоит в разработке и обосновании системного, комплексного и 

целостного подхода к управлению обновлением основных средств предприятия и 

его финансированием [1].  

Процедура решений включила: теоретические исследования в данной области, 

формирование информационно-аналитической среды определения потребности в 

обновлении основных средств по комплексу взаимосвязанных показателей, 

разработку конкретных мероприятий по повышению эффективности процедур 

управления. 

В ходе исследования изучен уровень восприимчивости предприятия к 

инновационно – инвестиционному вектору развития производственной 

деятельности. Результаты анализа динамики финансово-экономических 

параметров деятельности ОАО «Моготекс» показали, что в рассматриваемом 

периоде имеет высокие финансово–экономические показатели, в значительной 

мере – положительные тенденции их изменения. По финансовым показателям 

антикризисного управления объект исследования является финансово устойчивым 

предприятием. Одна из актуальных установленных тенденций – убытки и 

убыточность по параметрам прибыли до налогообложения и чистой прибыли, что 

в значительно мере определено отрицательными курсовыми разницами по 

экспортно-импортным операциям внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Рост маржинальной прибыли и прибыли от реализации по 

операционной деятельности не покрывает убытков от прочей текущей 

деятельности, убытков от финансовой и инвестиционной деятельности, что в 

последующих расчетах показало низкий уровень самофинансирования и 

агрессивную политику финансирования инновационно-инвестиционных проектов 

обновления технологического оборудования отделочного производства. 

Наибольший удельный вес в структуре основных средств приходится на здания 

и машины и оборудование: их долевое участие в 2020 г. соответственно 52 и 42 % 

(рис. 1). Отмечено, что в течение 2018-2019 гг. структура основных средств 

стабильна, а в 2020 г. имеет место рост доли машин и оборудования на 10 п.п. 

Причиной этого является  активный рост уровня обновления активной части 



43 

 

основных средств (положительная динамика практически по всем рассматриваемым 

показателям); улучшение технического состояния активной части средств (в том 

числе машин и оборудования) по параметрам обновления, выбытия; при этом 

отмечена отрицательная динамика коэффициента прироста, недостаточность 

которого в масштабах предприятия не позволила обеспечить снижение износа и рост 

годности оборудования.  

 

  
Рис. 1. Анализ структурной динамики основных средств, движения и 

технического состояния машин и оборудования ОАО «Моготекс», коэффициент 

 

В динамике установлено уменьшение фондоотдачи основных средств, 

активной части основных средств, также машин и оборудования и 

фондорентабельности, что потребовало дополнительного исследования факторов и 

резервов их роста (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Анализ динамики фондоотдачи (р./р.) и фондорентабельности (%) 

основных средств ОАО «Моготекс» 
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Был проведен анализ состояния оборудования на ткацких и отделочных 

фабриках, в результате которого была обнаружена неравномерность обновления 

оборудования между ткацкой и отделочной фабриками. В 2020 году основное 

внимание было уделено модернизации оборудования на ткацких и швейных 

фабриках, в то время как отделочная фабрика отстала от этого процесса. Был сделан 

вывод, что производственные участки, связанные с важным этапом 

технологической цепочки окраски тканей, отстают в использовании 

инновационных технологий (именно на этом участке создается добавленная 

стоимость тканей). 

Физический износ оборудования отделочной фабрики отнесен на категорию 

критического и тем самым показывает группы оборудования, требующие 

инновационного обновления: оборудование для крашения, оборудование для 

печати. 

 Произведен анализ финансирования активов, результаты которого 

представлены на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Категорирование проводимой ОАО «Моготекс» политики 

финансирования активов по критерию коэффициента финансового левериджа 

 

По графику видно, что в рассматриваемом временном интервале динамика 

коэффициента финансового левериджа указывает на агрессивную политику 

финансирования активов по годам периода и высокий уровень финансового риска. 
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сложившихся условиях ОАО «Моготекс» не целесообразно привлекать заемный 

капитал, так как дифференциал финансового рычага имеет отрицательное 

значение, то есть убыточность функционирующего капитала отягощена еще и 

значительным уровнем средней цены заемного капитала.  

Результаты факторного анализа фондоотдачи вынесены на рисунок 4.  
 

  
                                а)                                                                                  б) 

Рис. 4. Анализ факторов а) изменения фондоотдачи основных средств  

б) изменения фондоотдачи машин и оборудования ОАО «Моготекс» 
Обозначения на рисунке 4: Д - отработано за год единицей оборудования дней; Ксм - 

коэффициент сменности; П - продолжительность смены; ЧВ – среднечасовая выработка 

продукции единицей оборудования; Цi - средняя цена единицы оборудования. 

 

На первом графике видно, что фондоотдача основных средств снизилась за счет 
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основных средств также способствовали росту выпуска продукции на 4084,30 и 

205,04 тыс. рублей. 

Таблица 1  

Расчет влияния факторов использования основных средств на динамику выпуска 

продукции и валовой прибыли ОАО «Моготекс» 
Фактор  

 

Влияние на выпуск 

продукции, тыс. руб. 

Влияние на валовую 

прибыль, тыс. руб. 

2017 – 2018 

гг. 

2018 – 2019 

гг. 

2017 – 2018 

гг. 

2018 – 2019 

гг. 

1 Стоимость основных средств 1429 25447 324 7102 

2 Удельный вес активной части 4084 26444 925 7380 

3 Удельный вес оборудования 205 891 46 249 

4 Фондоотдача оборудования  -11160 -58943 -2527 -16451 

Баланс факторов -5442 -6160 -1232 -1719 

4.1 Структура оборудования -5410 -51708 -1225 -14431 

4.2 Количество дней -460 -443 -104 -124 

4.3 Коэффициент сменности 632 -2412 143 -673 

4.4 Продолжительность смены 1343 -551 304 -154 

4.5 Среднечасовая выработка 

оборудования 

-7265 -3829 -1645 -1069 

Баланс факторов -11160 -58943 -2527 -16451 

 

Однако уменьшение фондоотдачи оборудования привело к сокращению 

производства продукции на 11160,26 тыс. рублей. В анализе факторов второго 

порядка было выявлено отрицательное влияние структуры оборудования на 

фондоотдачу и выпуск продукции. Размер влияния составил – 0,053 рубля на 

фондоотдачу и – 5409,81 тыс. рублей на выпуск продукции. 

Другие факторы, такие как уменьшение количества отработанных дней 

оборудованием и снижение среднечасовой выработки, также оказали негативное 

влияние на фондоотдачу и объем производства продукции. 

Результаты факторного анализа показали, что увеличение объема 

производства продукции происходило за счет роста стоимости основных средств. 

Однако в рассматриваемых временных интервалах снижение объема производства 

продукции было связано с негативным влиянием интенсивных факторов, таких как 

уменьшение фондоотдачи оборудования и среднечасовой выработки. 

Таким образом, факторный анализ подтвердил важность обновления 

основных средств и поддержания их эффективной работы для обеспечения 

устойчивого производства и роста предприятия. 

Изучаемые факторы изменения показателей эффективности использования 

основных промышленно-производственных средств оказывают влияние и на 

финансовые результаты деятельности ОАО «Моготекс» и его вклад в финансовые 

результаты головного концерна «Беллегпром», причем направленность данного 

влияния (рост или снижение) сохранится.  

Распределение размера влияния факторов первого порядка определилось 

следующим образом: уменьшение объема выпуска продукции при условии 

положительной рентабельности продаж определило снижение валовой прибыли 
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предприятия соответственно по периодам: на 1232,11; 1719,21 тыс. руб. В периоде 

2019 – 2020 гг. отрицательное влияние также отмечено по динамике (снижение) 

коэффициента реализуемости продукции (размер влияния на прибыль – 12055,78 

тыс. руб.); в 2018 – 2019 гг. по динамике рентабельности продаж (размер влияния 

на прибыль – 22720,33 тыс. руб.). 

По результатам аналитической части рекомендованы мероприятия по 

внедрению инновационных технологий модернизации и реконструкции 

отделочного производства ОАО «Моготекс»: внедрение инновационной 

технологии производства тканей, ламинированных мембраной и дублированных 

ворсованным трикотажным полотном с «точечным» нанесением приклея: 

реализация инвестиционного проекта с высоким уровнем инновационности по 

внедрению линии для дублирования ткани мембраной, трикотажем, флисом; 

внедрение инновационной технологии крашения тканей, нанесения на ткань 

рисунков: реализация инвестиционного проекта с высоким уровнем 

инновационности по внедрению печатной машины, относящейся к категории 

красильного аппарата навойного типа с дополнительным широким навоем (ширина 

порядка 3-х метров); внедрение инновационной технологии термопереводной 

печати нанесения рисунка различных размеров, цветов и тематики на ткань: 

реализация инвестиционного проекта с высоким уровнем инновационности по 

внедрению термокаландра. 

Таким образом, предложенные мероприятия являются эффективными и 

повлекут экономию текущих затрат предприятия, что с учетом оптимальной схемы 

финансирования иннновационно-инвестиционных проектов обеспечит рост 

фондоотдачи, фондорентабельности, рентабельности собственного капитала, 

позволит укрепить позиции ОАО «Моготекс» в существующих сегментах 

текстильного рынка, осуществить диверсификацию рынков, вывести на рынки 

новые высококачественные продукты. 
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В статье анализируется деятельность коммунального предприятия и рассматриваются 

основные направления повышения эффективности его деятельности, исходя из специфики 

функционирования отрасли в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: доход, прибыль, эффект, проектные решения. 

 

Рыночная экономика требует повышения эффективности хозяйствования 

предприятий [1]. Особое значение для достижения этой цели имеет обоснование 

факторов формирования показателей эффективности работы субъектов 

хозяйствования, работающих в отраслях, оказывающих социально-значимые 

услуги и имеющих доминирующее положение на рынке.   

Объектом исследования является одно из коммунальных предприятий 

Могилевской области. Предметом его деятельности является обслуживание и 

эксплуатация коммунального жилищного фонда, удовлетворение потребностей 

населения и предприятий района в жилищно-коммунальных услугах, обращение 

с коммунальными отходами, планирование капитального строительства и 

осуществление функций заказчика по проектированию, строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов жилищно-

коммунального хозяйства. 

Предприятие является субъектом естественных монополий по сферам 

деятельности: «Теплоснабжение», «Санитарная очистка», «Вывоз ТКО».  По 

услуге «Теплоснабжение» предприятие занимает доминирующее положение на 

товарном рынке. 

Проведенный анализ деятельности предприятия позволяет сделать 

следующие выводы [2]. 

В течение анализируемого периода наблюдается рост объемов производства.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом данный показатель вырос на 5,39 %, в 

2021 году по сравнению с 2020 годом – вырос на 22,05 %.  

Рост объёмов производства в основном обусловлен увеличением тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги и в незначительной степени ростом физического 

объема производства. При этом затраты на 1 рубль товарной продукции в 2019 

году составили 0,921, в 2020 году – 0,985, что говорит о неэффективной работе 

предприятия и снижении эффективности производства, однако в 2021 году 

произошло снижение данного показателя на 6,05 % и он составил 0,925, что ниже 

уровня 2020 года, но выше уровня 2019 года.  

Динамика и уровень показателей, характеризующих финансовое состояние, 

свидетельствует о том, что в 2019–2021 годах предприятие имело 

неудовлетворительную структуру баланса и было неплатежеспособно. 
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В структуре доходов предприятия преобладают доходы от текущей 

деятельности на долю которых приходится 97,57 % в 2021 году и 93,64 % в 2020 

году. Их доля выросла на 3,93 п.п., в то время как доля доходов от инвестиционной 

деятельности сократилась.  

В структуре доходов от прочей текущей деятельности преобладают доходы 

от пени от населения (41,94 %), доходы от реализации электроэнергии (40,87 %), 

спонсорская помощь (3,37 %), прочая реализация (4,38 %). В структуре доходов 

от основной деятельности преобладают доходы от теплоснабжения – 58,89 % в 

2021 году, прочие услуги – 26,47 %, доходы за техническое обслуживание и 

обращение с твердыми коммунальными отходами – 5,87 и 5,97 % соответственно 

(рис. 1). 

 
 

Рис.1. Структура доходов от основной деятельности в 2021 году 

 

Таким образом, проведенный анализ указывает на значительный удельный 

вес в выручке доходов от основной деятельности (теплоснабжение, техническое 

обслуживание, вывоз бытовых отходов). На долю прочих видов деятельности 

приходится около 27 %. 

При этом следует отметить убыточность большинства видов деятельности 

предприятия, что указывает на необходимость не только разработки мероприятий, 

направленных на рост доходов, но и мероприятий, направленных на снижение 

расходов от некоторых видов деятельности. 

Слабые стороны в деятельности предприятия: высокая степень износа 

рабочих машин и оборудования; выраженная сезонность по основным видам 

услуг; большая территориальная разбросанность населенных пунктов и, 

соответственно, низкая плотность населения на 1 км тепловых сетей, что 

негативно сказывается на себестоимости оказываемых услуг в сторону их 
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увеличения; наличие неэффективно-работающих котельных; государственное 

регулирование цен и тарифов на социально-значимые услуги.  

Основными факторами, сдерживающими развитие являются:  

– естественная монополия предприятия; 

– ограниченность рынка; 

– ограниченный круг потребителей; 

– необходимость продажи услуг по регулируемым тарифам; 

– присутствие на рынке большого количества конкурентов с более 

выгодными предложениями покупателю по не основным видам деятельности 

(ритуальные услуги, деревообработка). 

Проанализировав рынок, следует отметить, что возможность увеличения 

объемов продаж очень низкая. 

Специфика деятельности УКПП «Коммунальник» обусловила разработку 

следующих мероприятий для повышения доходов предприятия: 

– организационно–управленческое мероприятие, заключается в том, что 

предприятие,  являясь монополистом в районном центре, осуществляет виды 

деятельности, которые частично финансируются за счет средств бюджета, 

являются значимыми для территории, но для обеспечения качества и 

необходимых объемов требуют альтернативных источников внебюджетного 

финансирования, например, благоустройство территории, в качестве такого 

источника финансирования может быть спонсорская помощь, поэтому 

предлагается создать эффективную систему привлечения спонсоров.  

Спонсорский пакет мероприятия отличается от программы других пакетов, 

потому что акцент делается на преимуществах рекламы. Для спонсора это не 

только выгода в виде рекламы или выставлении экспозиции, но и дополнительные 

бонусы. В качестве бонусов для спонсоров предложить полный пакет рекламных 

услуг, на эти цели запланировать расходы на рекламную компанию для спонсоров 

в размере 4 500 р.; поскольку загрузка гостиниц составляет только 16,4 %, можно 

предложить в аренду площади на льготных условиях по ставке на уровне порога 

рентабельности, а после модернизации и неиспользованные площади бани. За 

счет проектирования системы привлечения спонсоров доходы от прочей текущей 

деятельности возрастут   на 60,3 тысяч рублей, так же увеличится прибыль 

предприятия на 7 тысяч рублей; 

– экономическое мероприятие: для увеличения доходов от инвестиционной 

деятельности и сокращения расходов на содержание неиспользованных площадей 

необходимо осуществить сдачу помещений гостиниц и площадей бани в аренду, 

так как их средняя загруженность в динамике за три года составляла 16,4 % по 

гостиницам и 27 % по бане, при чем предлагается использовать два подхода по 

расчету аренды в зависимости от арендополучателя. От сдачи в аренду 148 м² 

площадей предприятие получит годовой доход в размере 4 073 р., что будет 

являться резервом увеличения доходов по инвестиционной деятельности; 

– финансовое мероприятие: контроль за соблюдением платежной 

дисциплины по коммунальным платежам и увеличение объема реализации 

ритуальных услуг, продукции деревопереработки посредством введения оплаты в 
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форме рассрочки по кредитным ресурсам, такая мера в следствие нестабильности 

экономической ситуации и социально–политических кризисов является очень 

актуальной. Доход от кредитования потребителей и покупателей – 3 000 р. 

Общий эффект от внедрения предложенных мероприятий составит 14 091 р. 

Для повышения доходов предприятия от основной деятельности и роста 

эффективности его деятельности также рекомендуется проект замены 

электрокотла на котлоагрегат по сжиганию местных видов топлива, на который 

предприятию необходимо 4,15 тыс. р., а эффект от экономии условного топлива в 

зависимости от КПД котлоагрегатов может составить 0,7241 т.у.т., или 0,482 тыс. 

р. в год. 

Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

эффективность как основной, так и сопутствующей деятельности коммунального 

предприятия. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы, говорящие о том, что строительная отрасль в РФ 

подошла к точке невозврата. Учитывая геополитическую ситуацию, можно 

спрогнозировать значительные кризисные процессы, которые затронут всю экономику, 

если государство не будет предприниматель значительное число мер поддержки. 

Рассмотрев динамику экономических показателей российского стройкомплекса, можно 

констатировать, кризис не за горами. И посылы государства порой противоречат друг 
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другу.  Сначала принимается Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 

года (бюджет - 150 триллионов рублей). А потом государство «не слабо» выступает 

против льгот по ипотеке, минимизируя «потуги» девелоперов выравнять свое 

положение на рынке. Нивелировать негативные экономические тенденции в 

строительной отрасли можно только путем ее поддержки с целью улучшения качества 

жизни своих граждан за счет обеспечения доступным и комфортным жильем.   

Ключевые слова: строительство, государство, кризис, ипотека, программа развития, 

девелоперы, комплексное развитие территорий, импортозамещение. 

 

Традиционная строительная сфера — это одна из важнейших 

экономических отраслей РФ. Сектор жилищного строительства осуществляет 

свое вложение в валовой внутренний продукт в размере примерно 1,7%.  

Строительная отрасль с точки зрения занятости обеспечивает почти занято 

шесть с половиной миллионов человек работой, что составляет около семи 

процентов от общего количества занятых граждан.  

Сегодня строительная отрасль — это своеобразный «локомотив» для 

разгона остальных отраслей российской экономики. Однако, для локомотива 

есть множество «ухабов» и «ям».  

Во-первых - замедлились продажи нового жилья. И это происходит, 

несмотря на государственные меры поддержки в аспекте ипотечных кредитов 

для населения, включая льготные категории. По данным ДОМ.РФ: «На ноябрь 

2022 года продано 35% строящегося жилья. Для сравнения, на ноябрь 2021 года 

– 41%, на ноябрь 2020 года – 46%. Падение наблюдается и в абсолютных 

значениях: на начало ноября 2022 года было продано 34,9 млн кв. м строящегося 

жилья, в то время как на начало ноября 2021 года – 40,3 млн кв. м, на начало 

ноября 2020 года – 45,1 млн кв. м.» [4]  

Так же данные ДОМ.РФ: «По итогам сентября-октября 2022 года 

застройщики отмечают спад продаж жилья в новостройках на десятки 

процентов, в связи с чем старт новых проектов откладывается» [4]. 

После падения спроса на «новостройки» кризис возник в производстве 

строительных материалов. На официальном сайте Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации приводится 

следующая статистика: «В октябре этого года погрузка цемента на сети ОАО 

«РЖД» упала на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По 

итогам года падение может составить до 20%. Темпы роста производства других 

стройматериалов неуклонно снижаются. За 3 квартала 2022 года в 2-3 раза по 

сравнению с первым полугодием снизились темпы добычи и производства 

товарного бетона, песка, силикатного кирпича» [3]. 

Как отмечает Тарасова Е.В.: «Негативные тенденции в отрасли не только 

ограничат миллионам граждан возможность улучшить свои жилищные условия, 

– они будут препятствовать восстановлению экономики страны в целом, 

способствуя сокращению рабочих мест и снижению доходов населения, 

занятого в строительстве и сопутствующих отраслях» [2]. 

Изучив прогнозы с разными горизонтами, можно утверждать, что для того, 

чтобы выполнить все масштабные задачи в 2023 году, строительная сфера 
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должна как минимум привлечь до полутора миллионов новых профессионалов. 

Их предстоит трудоустроить для выполнения главной задачи - нарастить 

строительный объем. И это невозможно сделать без опять-таки 

соответствующей поддержки государства.  

В 2022 году строительная отрасль в РФ несмотря и вопреки показала 

рекордные результаты. Сможет она удержать планку в 2023 году?  

Изучив прогнозы и перспективы, мы считаем, что однозначно сможет.  

Непростой  с точки зрения пандемии 2021 год позволил отрасли установить 

своеобразный рекорд по жилищному строительству. Новая Россия, да и даже 

Советский Союз не могли еще «похвастаться» столь масштабными цифрами в 

данной сфере. Сложности 2022 года, включая санкционное давление и 

экономический кризис не смогли помешать новому рекорду отрасли, как по 

жилищному, так и по дорожному строительству. По данным Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: «В 

России в эксплуатацию введено более 101,5 млн квадратных. метров жилья, 

уложено 170 млн «квадратов» дорог» [3]. 

Можно отметить, что сегодня в строительной отрасли РФ, благодаря 

грамотной государственной политике каждый год снижается количество 

административных барьеров. Приведем некоторые цифры. Только в 2022-м 

удалось упразднить около ста утративших актуальность согласований, а на 

развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в бюджет государства 

заложено более ста тридцати млрд рублей.  

Что касается мер государства с точки зрения поддержки льготной ипотеки 

и института ипотеки в целом. Ипотека является лишь инструментом 

поддержания спроса на жилье. В 2022 году на федеральном уровне было 

принято достаточное количество важных решений в аспекте продления 

льготной и семейной ипотек, которые будут выдаваться с учетом новых 

условий. И это важный звонок девелоперам о том, что перспективы жилищного 

строительства существуют, несмотря на все преграды. 

Вторым важным фактором являются процессы развития инфраструктуры 

на территориях регионов. Тарасова Е.В. в своей статье утверждает: «На 

сегодняшний день запущено большое количество механизмов, позволяющих 

развивать инфраструктуру в регионах. Ведь задача не просто строить 

«коробки», создавать, как иногда говорят, «человейники» —требуется строить 

современные дома в комфортной среде» [1].  

Сегодня на федеральном уровне принят и реализуется проект 

«Формирование комфортной городской среды», он реализуется в рамках 

национального проекта «Жилье и городская среда». Обеспечить комфортность 

призван разработанный набор программ.  

Объединенное инфраструктурное меню включает (рис. 1):  
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Рис. 1. Набор инструментов, позволяющих развивать инфраструктуру в 

регионах РФ 

 

Отметим, что представленный на рисунке 1 набор инструментов, 

позволяющих развивать инфраструктуру в регионах РФ, несмотря на 

негативные тенденции, в 2023 году не только не подвергся сокращению, а его 

даже еще расширили и дополнили. 

Согласно данным официального сайта: «Министерством строительства и 

ЖКХ РФ одобрено заявок на ИБК в размере 1 трлн рублей. Президент РФ 

принял решение о направлении на эти цели еще 250 млрд. рублей. При том, что 

заявок было даже на 2 трлн рублей. То есть в стране существует значительная 

потребность в модернизации и развитии инженерной и транспортной 

инфраструктур. Но, к сожалению, денег на все не хватает» [3].  

Если взять вложенный государством рубль, он должен подкрепляться не 

менее чем одним рублем внебюджетного финансирования. То есть, совместное 

финансирование позволит закрывать имеющиеся в строительной отрасли 

потребности. 

Известно, что инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) выделяются 

на срок до четырех лет, в течение которых строятся инженерные сети, дороги, 

социальные объекты. Этим создается так называемый «задел», для 

строительства вокруг жилых комплексов, промышленных, культурных и 

туристических объектов. Можно сделать вывод, что именно ИБК создают 

платформу для социально-экономического развития любого региона РФ. Деньги 

под это уже закладываются в бюджет государства.  

В 2022 году регионы Российской Федерации уже полностью использовали 

выделенные из бюджета средства в размере 250 млрд. рублей на указанные цели. 
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По данным отчетов региональных органов исполнительной власти, было 

построено и введено в эксплуатацию 32 объекта инженерно-коммунальной и 

дорожной инфраструктуры, а также приобретено 755 транспортных средств, 

включая автобусы, троллейбусы и трамваи. 

Примером является город федерального значения Москва, который 

использовал выделенные средства на приобретение новых вагонов для метро и 

вагонов для московских центральных диаметров. В городах Великий Новгород и 

Калуга также были закуплены новые автобусы. Это приводит к реальному 

положительному эффекту. 

В 2023 году около 100 млрд рублей, из выделенной Президентом суммы в 

размере 250 млрд рублей, будут направлены на развитие Дальнего Востока, где 

осуществляется проектная разработка мастер-планов местных городов и 

агломераций. Кроме того, примерно 50 млрд рублей будет выделено для новых 

территорий Новороссии и Крыма для поддержания, модернизации и развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В настоящее время Министерством строительства и ЖКХ РФ подготовлен 

мастер-план, в котором содержатся конкретные предложения по ключевым 

параметрам градостроительного развития городов Северодонецкой агломерации 

[3]. 

Как указывается в отчетах соответствующего министерства РФ, оставшиеся 

100 млрд рублей будут распределены среди всех субъектов РФ на конкурсной 

основе. Кроме того, в текущем году запускается программа "Модернизация 

коммунальной инфраструктуры", на которую в бюджете на два года 

предусмотрено 130 млрд рублей. В 2023 году будет выделено 30 млрд рублей, а в 

2024 году - 100 млрд рублей. Планируется, что начиная с 2025 года будет 

выделяться еще 150 млрд рублей на пятилетний период [3]. 

Если инфраструктурные бюджетные кредиты являются все-таки 

финансовым инструментом, то комплексное развитие территорий (КРТ) 

является юридическим инструментом. В совокупности данные инструменты как 

раз позволят в комплексе осуществлять модернизацию и развитие той или иной 

территории.  

Механизм комплексной реновации территорий (КРТ) был запущен в 2020 

году с соответствующим нормативно-правовым обеспечением. Министерство 

строительства и ЖКХ РФ сообщает, что в 2022 году началась практическая 

реализация этого механизма. Было определено около 800 территорий с 

градостроительным потенциалом более 150 миллионов квадратных метров, 

приблизительно 120 миллионов из которых представляют собой жилые площади. 

В настоящее время ведется разработка градостроительной документации, 

проектирование и уже начато строительство в различных регионах. На данный 

момент имеется примерно 70 разрешений на строительство общим объемом около 

1,5 миллиона квадратных метров [3].  

Рассмотрим так называемых «передовиков» активных пользователей 

механизма комплексного развития территорий (рис. 2).  
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Рис. 2. Количество договоров КРТ в субъектах РФ [3] 

 

Изучив тенденции развития механизма КРТ в регионах, возникает 

достаточно много моментов, связанных с его дальнейшим совершенствованием. 

Концептуального пересмотра данного механизма, конечно, уже не требуется. 

Практическая реализация проектов КРТ в регионах «вкрыла» проблемы, 

которые необходимо немного и тонко «донастроить». Известно, что проекты 

соответствующих поправок уже подготовлены Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Ломакин А.Н., первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ 

поясняет: «В 2022 году было собрано большое количество обращений и 

предложений регионов России по модернизации этого механизма. Сейчас 

подготовлено порядка 30 изменений в законодательство. Очень надеемся, что в 

текущем году в весеннюю сессию Госдума РФ примет все необходимые 

решения, будут внесены изменения в законы и Министерство строительства и 

ЖКХ РФ соответственно потом уже отработает все подзаконные акты. Так что 

регионам станет проще работать, ведь планируемые изменения 

непосредственно связаны с вопросами предоставления земельных участков, 

подготовки документации по планировке территории, чтобы опережающими 

темпами разрабатывать проектные решения, принимать решения по включению 

домов в проекты комплексного развития территорий» [3]. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации так же выдвинуло ряд обещаний по поддержке 

девелоперам, которые сами производят строительные материалы. Есть 
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девелоперы, строящие не только жилье, но и осуществляющие производство, 

например, кирпича, бетона, окон, дверей и много чего еще.  

Именно для таких девелоперов Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с ВЭБ. рф была 

разработана программа льготного кредитования, которая им позволяет 

эффективней осуществлять внедрение инновационных решений по 

импортозамещению. Здесь существует некий замкнутый круг. Необходимы 

денежные ресурсы для доработки и запуска в производство данных решений. 

Однако, если потребление будет массовым, то процесс производства сможет 

выйти на самоокупаемость. Это приведет к усилению импортонезависимости 

всей строительной сферы. Данная программа планируется к запуску уже в 

текущем году. 

При изучении динамики ценообразования в строительной отрасли России 

видно, что с 2020 года строительные материалы значительно подорожали. Однако 

во второй половине 2022 года наблюдается разнонаправленная динамика цен. 

Некоторые направления продолжают характеризоваться ростом цен, в то время 

как в других направлениях цены стагнируют, а в некоторых случаях уже началось 

снижение цен. Например, можно привести пример снижения цены на арматуру.  

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, А.Н. Ломакин, 

отмечает, что модульное строительство является текущим трендом. Этот подход 

имеет давнюю историю, примером которой являются пятиэтажные дома, которые 

многие критикуют. Они были одним из первых шагов в развитии индустриального 

модульного строительства. Это также включает индустриальное панельное 

строительство, когда на заводах производятся готовые конструкции, а затем 

доставляются на строительную площадку и быстро собираются. В настоящее 

время большинство жилых домов в России являются панельными, 

представляющими определенные серии домостроения, в отличие от монолитных 

конструкций [3]. 

Преимущества современных модульных технологий представлены на 

рисунке 3. 

Современные технологии позволяют создавать индустриальные дома 

практически любой конфигурации, учитывая предпочтения заказчиков. Это 

относится не только к размерам и расположению комнат, но и к количеству 

квартир на этаже и другим параметрам. Кроме того, производственное качество 

значительно повысилось. Например, изготовление стеновых панелей происходит 

в комфортных условиях на заводе, где они заливаются, утепляются, 

облицовываются и устанавливаются окна. Затем, уже в собранном виде, панели 

доставляются на строительную площадку и монтируются с использованием 

технологичных методов. Это приводит к существенному увеличению скорости 

строительства и, безусловно, к повышению качества. 

В продолжение темы модульного строительства, Ломакин А.Н., сказал, что 

сегодня Китай уделяет большое внимание модульному строительству и имеет 

значительный опыт в этой области. Однако и в России также существуют 

интересные технологии и организации, занимающиеся развитием модульного 
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строительства. По его мнению, эта сфера имеет большое будущее и перспективы 

в стране [3].  

 

 
Рис. 3. Преимущества современных модульных технологий в 

строительстве 

 

Минстроем РФ, со своей стороны: «утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта»), направленный на создание нормативной и 

институциональной базы для широкого внедрения технологий модульного 

строительства в России» [3].  

Безусловно, модульные технологии в строительстве — это отлично. Но 

собирать модули тоже необходимо качественно. Речь идет о кадровом 

обеспечении. Сейчас ситуация весьма поменялась, если сравнить с 

пандемийным периодом. Сейчас на страну оказывается колоссальное 

санкционное давление, которое привело к закрытию компаний с иностранным 

участием. Этот момент привел к высвобождению трудовых ресурсов. 

Интересный факт – в отрасль сегодня приходят профессионалы, которые ее в 

свое время покинули по разным причинам. Считаем, что очень важно вернуть 

строительной профессии престиж, который у нее был в свое время, начиная с 

далеких времен.  

В Смоленской области в свое время был слоган – «Живешь на Смоленщине-

будь строителем», который со временем потерял актуальность. Считаем, что 

необходимо установить достойный уровень заработной платы, повысить 

культуру производства, улучшить технику безопасности. 

Сегодня в строительной отрасли России (вместе с ЖКХ) заняты около 11 

млн граждан. Только именно в строительстве занято около 6,5 млн работников 

– представителей более 100 профессий и 500 разрядов и категорий.  И мы 
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говорили о дополнительном привлечении людей, согласно растущему объему 

строительства. 

Но нельзя забывать и о новых территориях, присоединенных к РФ. Для 

работы в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и 

Запорожской областях в 2022 году было оперативно мобилизовано необходимое 

количество строителей. Ведется работа и по их подготовке. Есть Кадровый 

центр Минстроя России, действующий при подведомственном учреждении – 

«РосКапСтрое».  

Именно это подведомственное учреждение сейчас осуществляет активное 

взаимодействие на новых территориях с вузами, колледжами. 

Ведется подготовка маляров, штукатуров, каменщиков, кровельщиков, 

водителей и операторов спецтехники. Охват ведется по всем направлениям. 

Системная работа осуществляется и с Министерствами просвещения и 

образования. 

Подведем итог. В текущем и последующих годах строительную сферу 

России безусловно ожидают огромные объемы работ, связанных и со 

строительством жилого фонда, и с возведением объектов инфраструктуры. Как 

минимум должны быть выполнены все показатели прошлых лет. Ну и 

сложностей меньше не станет, это тоже необходимо учитывать и 

адаптироваться.  
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E. V. Tarasova 

 

PROSPECTS FOR THE FUNCTIONING OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS 

 

The article deals with issues that indicate that the construction industry in the Russian Federation has 

approached the point of no return. Given the geopolitical situation, it is possible to predict significant 

crisis processes that will affect the entire economy if the state does not take a significant number of 

support measures. Having considered the dynamics of the economic indicators of the Russian 

construction complex, we can state that the crisis is not far off. And the messages of the state sometimes 

contradict each other. First, the Strategy for the Development of the Construction Industry and Housing 

and Public Utilities until 2030 with a budget of almost 150 trillion is adopted. And then the state "not 

http://www.minstroyrf.ru/


60 

 

weakly" opposes mortgage benefits, minimizing the "attempts" of developers to equalize their position 

in the market. Negative economic trends in the construction industry can only be neutralized by 

supporting it in order to improve the quality of life of its citizens by providing affordable and 

comfortable housing. 

Keywords: construction, state, crisis, mortgage, development program, developers, integrated 

development of territories, import substitution. 
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ С 

УЧЕТОМ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрен рейтинг кредитных организаций по уровню цифровизации 

банковских услуг, исследованы социально-ориентированные банковские продукты и 

изучены субсидии, выдаваемые через кредитные организации. Автором предложен 

продукт, позволяющий одновременно осуществлять просветительскую деятельность, 

повышать спрос на культурные мероприятия, а также увеличивать клиентскую базу и 

лояльность кредитных организаций с помощью цифровых технологий.  

Ключевые слова: социально-ориентированные банковские продукты, кредитные 

организации, цифровые технологии, субсидии, граждане. 

 

Современные условия жизни диктуют цифровизацию во всех сфер жизни. 

Банковская сфера деятельности не исключение. Появляются новые сервисы и 

конфигурации по обслуживанию клиентов в кредитной организации. 

Рассмотрим более подробно рейтинг по цифровизации банковских продуктов 

и услуг по данным Банки.ру. Лидирующие позиции занимает АО Райффайзенбанк 

(табл. 1). В банке представлены все возможные цифровые каналы. ВТБ занимает 

второе место и отстает от лидера, в общем, всего на 1%. В целом же во всех 

представленных банках достаточно высокий уровень автоматизации, хорошо 

налажено дистанционное взаимодействие клиента и банка. 

Внедрение новых банковских опций с одной стороны настораживает 

клиентов, особенно лиц пожилого возраста, с другой стороны вызывает интерес. 

Цифровизация бизнес-услуг дает возможность в реальном времени, без 

дополнительных походов в банк, получить качественное обслуживание.  При этом 

реализация социально значимых программ имеет приоритетное значение в 

деятельности кредитной организации [2].  

Для оценки социально-ориентированных банковских услуг были 

проанализированы услуги 3 крупных банков: ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО) и ПАО 

Альфа-банк [3]. 
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 Таблица 1  

ТОП-5 банков по уровню цифровизации по активам на 1 мая 2021 г. [1] 

№ Банк Коммуникации 
Платежные сервисы    

и технологии 

Оформление 

продуктов 
Итого 

1 АО «Райффайзенбанк» 24,0 37,1 20,0 81,1 

2 Банк ВТБ (ПАО) 26,0 39,1 15,0 80,1 

3 АО «Тинькофф Банк» 18,0 39,7 20,0 77,7 

4 ПАО «Уральский Банк 

Реконструкции и 

Развития» 

21,3 32,1 20,0 73,5 

5 ОАО «МТС Банк» 18,0 38,3 15,0 71,3 

 

После проведения сводного анализа социально значимых услуг в 

представленных выше банках (табл. 2) можно сделать вывод, что они в основном 

ориентированы на предоставление услуг людям пожилого возраста и молодежи.  

Таблица 2  

Предлагаемые социально-ориентированные банковские услуги в крупных банках 
Услуга ПАО Сбербанк ВТБ (ПАО) ПАО Альфа-Банк 

Пенсионный вклад + + + 

Социальная банковская карта + + – 

Детская банковская карта + + + 

Молодежная банковская карта + – + 

Программа по повышению финансовой 

грамотности 

+ + + 

Образовательный кредит с 

государственной поддержкой 

+ + – 

Ипотечное кредитование по программе 

«Молодая семья» 

+ + + 

Ипотека с государственной 

поддержкой 

+ + + 

Ипотека плюс материнский капитал  + + + 

Военная ипотека + + - 

Государственные жилищные 

сертификаты  

+ + + 

Региональные жилищные программы + + + 

Банковские услуги для учителей, 

врачей и госслужащих 

+ + - 

 

Это разнообразие услуг включает в себя следующие аспекты: 

 Банки предлагают специальные услуги, адаптированные к потребностям 

пожилых клиентов. Это может включать предоставление кредитных продуктов с 

учетом особых требований и возможностей пожилых людей, а также удобные 

каналы обслуживания, такие как интернет-банкинг и мобильные приложения, с 

простым и понятным интерфейсом. 

 Банки также ориентируются на молодых клиентов, предлагая им 

специальные услуги и продукты. Это может включать программы молодежного 

кредитования с привлекательными условиями, стимулирующие программы по 



62 

 

накоплениям и инвестированию, а также различные онлайн-инструменты для 

управления финансами и контроля расходов. 

Однако важно отметить, что в сводном анализе могут быть обнаружены 

некоторые ограничения и неясности относительно доступности социально 

значимых услуг для других возрастных групп. Для более точной оценки наличия 

или отсутствия услуг для других категорий клиентов, таких как средний возраст 

или семьи, необходимо провести дополнительное исследование и анализ 

предлагаемых банками услуг. 

Кроме того, данные таблицы 2 показывают востребованность таких услуг с 

социальной значимостью, как вклады, банковские карты, образовательные 

кредиты, кредитование работников бюджетной сферы и ипотечное кредитование.  

В России существует несколько категорий населения, которые имеют 

возможность получить субсидию на ипотеку. Основными категориями 

российских граждан являются молодые семьи, семьи с детьми, а также 

военнослужащие-контрактники. 

Существуют также несколько форм субсидий, но общее у них одно: как 

правило, субсидия выдается безвозмездно под конкретную цель, изменить 

которую после получения такой помощи нельзя. 

 
Рис.1. Модель спроса и предложения при выплате субсидии субсидий через 

кредитные организации 

 

В процессе изучения выплат субсидий через кредитные организации, а 

именно в модели спроса и предложения (рис. 1) отмечается, что банки готовы 

обменивать свой товар или услугу за меньшую цену, потому, что вследствие 

этого, устанавливается новое равновесное количество приобретаемого продукта. 

В связи с этим можно предложить банкам внедрение нового продукта - по 

аналогии с «Пушкинской картой» для молодежи и школьников ввести карту для 

пенсионеров, так как это более эффективная форма субсидии. 

По данным РБК Life общая сумма покупок по «Пушкинским картам» с 

сентября 2021 года по ноябрь 2022 года превысила 10 млрд руб. и в настоящее 

время тенденция роста продолжается [4]. 
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В 2023 году «Пушкинскую карту», номиналом 5000 рублей, могут оформить 

граждане России от 14 до 22 лет включительно [5]. Молодые люди могут тратить 

деньги на посещение театров, музеев, а также приобретать билеты в кинотеатры 

на показ отечественных фильмов, снятых на средства из федерального бюджета. 

Дебетовая Пушкинская карта для населения 60+ может быть также 

разработана совместно с Министерством культуры и Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Карта может 

быть выпущена как виртуально в мобильном приложении «Госуслуги. Культура», 

так и на физическом носителе.  Клиенты смогут получить её бесплатно или 

заказать письмом. Размер лимита будет установлен Постановлением 

Правительства, с утверждением суммы сроком на один год, без возможности 

переноса остатка с предыдущего периода, поэтому потратить деньги нужно будет 

в течение одного календарного года (до 31 декабря), при этом покупка билетов на 

следующие месяцы может быть доступна без ограничений.  

На наш взгляд данная субсидия может быть полезна и имеет ряд 

преимуществ: 

1) увеличится спрос на культурные мероприятия; 

2) бюджетные деньги смогут получить все граждане от 60 лет без исключения; 

3) карта будет действовать на территории всей страны; 

4) будет возможность купить билет, как в кассе, так и онлайн; 

5) уйдет страх пользования банковскими картами. 

Получается, выгоду от внедрения данного продукта получат не только 

клиенты, оформившие карту, но и культурные организации из-за увеличения 

количества посетителей, а также банк, который будет выпускать карту от своего 

имени. 
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В статье рассматриваются отдельные проблемы, связанные с транспортировкой 

продуктов в связи с ограничениями, введенными рядом зарубежных стран и. 

Предлагаются мероприятия по решению проблем, связанных с логистическими 

процессами, в условиях жестких экономических санкций. 

Ключевые слова: транспортировка товаров, логистические процессы, экономические 

санкции.  

  

Понятие логистики давно вошло в наш обиход. Развитие международных 

взаимопоставок и продаж между странами дает возможность развития мировой 

экономики.  Логистика – это сфера деятельности, сопряженная с поставками, 

снабжением, контролем и организацией транспортировки разнообразных грузов, 

при этом всё основывается на законных нормах и экономических законах наличия 

рынка. 

В условиях экономических санкций происходит трансформация 

логистических процессов с целью приспособления к новым ограничениям и 

обеспечения эффективности доставки и поставок товаров. В ответ на ограничение 

доступа к определенным рынкам и поставщикам компании начинают искать 

альтернативные источники поставок и партнерств, чтобы снизить зависимость от 

ограниченных рынков. 

Так ключевые каналы поставок товаров в Россию претерпели значительные 

изменения после введенных санкций со стороны европейских стран в 2021 г. 

(табл. 1). Из данной таблицы видно, что Россия изменила свои приоритеты, в 

отношении основных поставщиков.  
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Таблица 1 

Каналы поставок «до и «после» введения санкций 
№ До санкций После санкций  

1 ЕС  Бразилия  

2 Германия  Вьетнам  

3 Швейцария  Индия  

4 Япония  Китай  

5 Великобритания  Колумбия  

6 Австралия  Шри-Ланка  

7 Канада  Эквадор  

 

Санкции приводят к изменениям в торговых маршрутах и логистических 

сетях. Компании проводят анализ и оптимизацию своих логистических цепей, 

чтобы найти наиболее эффективные и безопасные пути доставки товаров. 

Бразилия, Вьетнам, Колумбия, Индия, Шри-Ланка, Китай – не присоединились к 

ограничениям, что положительно сказалось на установлении экономических 

отношений между нашими странами (рис. 1). 

 

Рис.1. Показатели экспорта и импорта в России в 2022 г. 

В настоящее время, одним из основных экономических партнеров остается 

Китай, что определяется географическим соседством наших стран. 

Импортируемые товары из Китая в Россию: бытовая электроника, 

экскаваторы, автомобили, микропроцессорные блоки, одежда, обувь, товары 

народного потребления. 

Экспортируемые товары из России в Китай: нефть, трубопроводный газ, 

сжиженный природный газ, уголь, мазут, минеральные ресурсы, древесина, 

сельскохозяйственная продукция, морепродукты. 
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Соответственно, объемы грузопотоков между Россией и Китаем с 2021 году 

постепенно увеличиваются. Отмечается последовательный рост всех видов 

грузоперевозок через погранпереход Камышовая-Хуньчунь. В январе-июле 2022 

года он составил 9,6%.  

Контейнерные перевозки в Китай выросли в 5,9 раза, достигнув объема 207 

тыс. тонн.  

С целью снижения рисков, связанных с ограничениями на импорт и экспорт 

товаров, компании обращают большее внимание на управление запасами и 

складскими операциями, стараются развивать свои производственные мощности 

на местах, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить стабильность 

поставок товаров. 

Российская Федерация начала заниматься вопросами импортозамещения с 

2013 года. Многочисленные санкции были наложены с момента присоединения 

Крыма. Именно в это время правительство России запустило программу развития 

отраслей сельского хозяйства на 2013–2020 гг. Ситуация усугубилась в 2022 году, 

когда страны ЕС, США, Великобритания и др., отказались от международных 

экономических отношений с нашей страной.  

Программа импортозамещения активно реализуется и в Алтайском крае. 

Регион активно занимается животноводством и растениеводством. Кроме того, 

занимает лидирующие позиции в России по производству яровой пшеницы, 

гречихи и овса (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные товары пищевой промышленности, производимые в Алтайском 

крае и других регионах России 
Алтайский край Другие города России 

Макаронные изделия - ОАО «Алтайские 

макароны» 

Морепродукты – Приморский край 

Молочная продукция - АО «Барнаульский 

молочный комбинат»; ОАО «Модест» 

Масло подсолнечное – Воронежская область 

Мороженое – ООО «Алтайхолод» Черкизовский мясоперерабатывающий завод 

– г.Москва 

Газированные напитки - ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» 

Сахар-песок - ООО «Знаменский сахарный 

завод» 

Соусы - ООО «Персона» Мукомольный завод - ОАО «Уфимский 

комбинат хлебопродуктов» (Уфа) 

Гречка, подсолнечник, кукуруза и т.д.  Рис – Краснодарский край  

Кондитерские изделия -ОАО «Кондитерская 

фирма «Алтай» 

Табачная продукция – Чеченская республика  

 

Можно выделить несколько основных направлений политики 

импортозамещения в России:  

 –  экономическое: отечественным изготовителям предоставляются гранты и 

субсидии, льготные кредиты (молодые предприниматели в возрасте до 25 лет 

могут приобрести грант на развитие своего дела в размере от 100 000 до 1 млн 

руб.). 
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 –  нормативное: разработка нормативных актов, поддерживающих 

Российских производителей; например, сделали бессрочным порядок списания 

штрафов с поставщиков, которые нарушили обязательства по контракту из-за 

внешних санкций. 

 –  промышленное: Минпромторг разработал множество отраслевых 

проектов развития, перечень которых опубликован на сайте Фонда развития 

промышленности, в него вошли, например, планы формирования 

лесопромышленного комплекса, нефтегазового машиностроения, медицинской 

индустрии и многих других направлений.  

Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые как на 

государственном, так и региональных уровнях, остается ряд проблем, требующих 

принятия решений на общегосударственном уровне: 

1. Поддержка и поощрение российских производителей нуждается в больших 

экономических вложениях.  

2. Импортозамещение требует поиска новых вариантов сырья и 

комплектующих и, как следствие: 

 вероятное снижение качества и удорожание товаров; 

 сокращение конкуренции и монополизация отдельных рынков также влекут 

снижение качества и удорожание товаров. 

 Чтобы инвестиции в российский бизнес стали привлекательным делом, 

необходимо: 

 предоставление гарантии безопасности вложений;  

 сокращение уровня госрегулирования; 

 установление налоговых послаблений для инвесторов; 

 госинвестирование. 

Несомненно, оптимизация логистических операций, невозможна без 

внедрения цифровых технологий, таких как автоматизация процессов, управление 

данными и аналитика, которые позволят улучшить точность прогнозирования и 

принятия решений, а также повысить эффективность всей логистической цепи. На 

данный аспект трансформации логистических процессов необходимо обратить 

более пристальное внимание. 

Таким образом, целью трансформации логистических процессов в условиях 

финансовых санкций является обеспечение надежности и устойчивости 

логистической деятельности компаний, а также минимизация негативных 

последствий, связанных с ограничениями на международную торговлю. 

Экономическое сотрудничество логистических организаций друг с другом в 

непростое для России время – это залог успеха по усилению позиций на рынке. 

Результатом взаимодействия логистических организаций становится разработка 

дифференцированного подхода к потенциальным клиентам и преодоление 

кризисного периода с минимальными потерями.  
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Рассмотрены основные тенденции развития цифровых технологий в банковской сфере, 

благодаря которым происходит обеспечение оперативности и многофункциональности 

кредитных организаций. Отмечено значение цифровых технологий в установлении более 

прочных связей с клиентами и поставщиками банковских услуг, обеспечении активного 

процесса развития банковского обслуживания, как в количественном, так и в 

качественном отношении. 
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Цифровые технологии широко используются в различных сферах 

современной общественной жизни, и банковская сфера не является исключением.  

Именно данная отрасль одной из первых и наиболее эффективно стала 

внедрять прогрессивные технологии в свою деятельность.  
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Обширное и глубокое применение цифровых технологий, наряду с быстрым 

ростом инвестиций в данную сферу, превратили банковскую отрасль в 

высокотехнологичную отрасль, объединяющую компьютерные технологии, 

коммуникационные технологии, информационную индустрию и банковские 

услуги, и вызвали огромные изменения в традиционной банковской отрасли, что 

позволяет говорить о начале нового процесса цифровизации в банковском деле. 

Цифровые технологии вовлечены в преобразование различной информации, 

такой как изображения, тексты, звук, изображения и т. д. в двоичные цифры «0» 

и «1», которые могут быть распознаны электронно-вычислительными машинами, 

с помощью определенного оборудования, и использованы для обработки, 

хранения, передачи, распространения информации. Это цифровые сетевые 

технологии (мобильный Интернет и технологии социальных сетей, Интернет 

вещей), когнитивные технологии (включая алгоритмы обучения машинным 

знаниям, обработку естественного языка, прогнозный анализ) и ИТ-

инфраструктура (включая анализ больших данных, информационную 

безопасность, облачные вычисления, квантовые вычисления и т. д.).  

В контексте цифровых финансов интеграция различных цифровых 

технологий и банковских услуг привела к инновациям в банковских продуктах и 

услугах, к которым можно отнести технологию больших данных, технологию 

облачных вычислений, технологию блокчейн, искусственный интеллект, 

биометрические технологии и т. д., использование которых значительно 

увеличивает эффективность работы, сокращает операционные расходы, 

способствуя повышению качества обслуживания клиентов. 

При этом важно отметить, что при внедрении цифровых технологий в 

банковскую сферу возникают, как новые возможности, так риски и угрозы не 

только для самих финансовых организаций, но и для клиентов банков. Кроме того, 

сами цифровые технологии обладают спецификой внедрения, ограничиваются 

технологическими, финансовыми и квалификационными возможностями, а с 

учетом санкций (введенных в 2014 г. - 2022 г.), ограничивающих приток 

технологий и технологического оборудования, российским бакам придется 

разрабатывать собственные технологические площадки и платформы для 

обеспечения корректной работы цифровых платежных систем [1]. 

В настоящее время с помощью различных информационных продуктов и 

технологий менеджеры и другие специалисты банков ведут активную работу с 

большим количеством клиентов. Благодаря информационным технологиям 

сейчас происходит обеспечение оперативности и многофункциональности 

кредитных организаций.  

Если говорить о базовых тенденциях развития технологий в банковской 

сфере, следует выделить основные: 

1. Тенденция децентрализации услуг. В банковском секторе такие 

направления, как корпоративное кредитование и потребительское кредитование, 

нуждаются в поддержке кредитной отчетности, а основу кредитной отчетности 

составляют данные и методы их анализа. Поскольку банк сможет собирать 

внутреннюю информацию о предприятиях и частных лицах с помощью 
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обследований на местах и других методов и обеспечивать относительно разумные 

цены на риски, ссуду и статус банка как связующего поставщика капитала и 

покупателя также могут обеспечиваться данной разработкой. В текущем процессе 

постепенного развития технологий больших данных и блокчейнов цифровые 

технологии способствуют «децентрализации» финансовой сферы. Если 

определенный тип финансового продукта или услуги может объективно 

записывать и хранить всю ключевую информацию на основе технологии 

цифрового шифрования, это может дополнительно решить проблему асимметрии 

информации между корпоративным сектором и жилым сектором, и обе стороны 

могут напрямую установить доверительные отношения и контактировать через 

традиционных финансовых посредников. Бизнес может играть альтернативную 

роль, то есть децентрализацию [2]. 

2. Тенденция диверсификации данных. В настоящее время 

макроэкономические данные, отраслевые данные, а также собственные бизнес-

операции и внутреннее управление компании демонстрируют экспоненциальный 

рост. Поэтому необходимо изучать дополнительную информацию, лежащую в 

основе больших данных. Преимущества больших данных, искусственного 

интеллекта и других технологий в эффективной обработке и агрегации данных 

повышают точность сопоставления финансовых услуг с потребностями клиентов, 

а бизнес-модель финансовой индустрии также превращается в точные и 

персонализированные сервисные решения, основанные на больших данных.  

В банковской сфере каналы, по которым банки могут получать информацию 

о пользователях, поступают из офлайновых точек, которые в основном хранят 

данные о резидентах и корпоративных активах; если интернет-компании в 

дальнейшем будут использоваться для обработки данных о транзакциях 

потребителей онлайн и поведенческих данных, они могут быть более 

всеобъемлющими по глубине и широте данных, обеспечивая дополнения для 

финансового менеджмента. Диверсификация анализа данных помогает 

финансовым учреждениям лучше понимать и соответствовать реальным 

потребностям клиентов, а также предоставлять более персонализированные 

финансовые услуги. С этой точки зрения, диверсифицированные данные 

становятся важным фактором увеличения доли рынка и оптимизации прибыли.  

3. Тенденция к интеллектуальному принятию решений. Цифровые 

технологии, такие как глубокое обучение и искусственный интеллект, позволили 

банковскому сектору сэкономить много времени и трудозатрат с точки зрения 

обслуживания клиентов, инвестиционных исследований и управления рисками. 

Что касается робо-консультантов, искусственный интеллект объединяет каналы 

взаимодействия с клиентами, данные и информацию и применяет теорию 

диверсифицированных инвестиций и портфеля к большим данным и машинному 

обучению для улучшения возможностей принятия решений по портфелю.  

В настоящее время с помощью различных информационных продуктов и 

технологий менеджеры и другие специалисты банков ведут активную работу с 

большим количеством клиентов. Благодаря информационным технологиям 

сейчас происходит обеспечение оперативности и многофункциональности 
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кредитных организаций. Важнейшей тенденцией развития технологий в 

банковской сфере является также создание систем бюджетирования и 

комплексный подход к финансовому менеджменту ресурсами банка. 

Совершенствование технологического процесса позволило значительно 

увеличить скорость обработки документов и осуществления кассовых операций, 

интернет и связанные с ним технологии поспособствовали увеличению и расширению 

клиентской базы банков, взаимосвязь клиент-банк стала более оперативной, тесной. 

Также сокращается дистанция не только с клиентами, но и между производителем и 

потребителем банковских услуг. Нельзя не сказать, что из-за развития 

информационных технологий в настоящее время существенно обостряется 

межбанковская конкуренция. Но, тем не менее ее наличие, на фоне развития 

технологий и установления более прочных связей с клиентами и поставщиками 

банковских услуг, обеспечивает активный процесс развития банковского 

обслуживания, как в количественном, так и в качественном отношении. 

Таким образом, учитывая какую роль играют информационные технологии в 

деятельности банков, можно констатировать, что темпы развития банковских 

информационных технологий стремительно растут и будут расти в ближайшее 

время. Неизбежны процессы интеграции банков в рамках национальных и 

наднациональных банковских сообществ.  
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В статье представлены ключевые направления международного научно-технического 

сотрудничества стран ЕАЭС и СНГ в инвестиционно-инновационной сфере АПК в 
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В современных условиях для устойчивого развития АПК и обеспечения 

продовольственной безопасности стран ЕАЭС и СНГ большое значение имеют 

активное внедрение научных достижений в производство на основе развития 

инновационного процесса, а также его инвестиционное обеспечение. 

Повышение эффективности инвестиционно-инновационной деятельности в 

современных условиях в значительной степени предопределяется 

совершенствованием функционирования указанной сферы в контексте развития 

региональной экономической интеграции в составе названных выше 

интеграционных объединений в рамках международного научно-технического 

сотрудничества (МНТС), представляющего собой трансфер научно-

производственного опыта между странами, интернациональную синергию в 

сфере осуществления научных исследований и их внедрения, формирования и 

использования научно-технических материалов, кадрового обеспечения. 

Статьей 23 Закона Республики Беларусь от 19.01.1993 г. № 2105-XII «Об 

основах государственной научно-технической политики» (ред. от 04.01.2021; с 

изм. и доп., вступившими в силу с 08.01.2021) определяются основные пути 

МНТС: 

 осуществление коллективных НИОКР и программ в соответствии с 

заключаемыми договорами, соглашениями и контрактами; 

 выполнение общих НИОКР интернациональными группами 

исследователей, научными организациями, субъектами хозяйствования 

совместной формы; 

 международный трансфер научно-технической информации, научных, 

научно-технических и научно-педагогических специалистов, образовательными 

технологиями, формирование и использование совместных межгосударственных 

информационных ресурсов; 

 проведение международных научных собраний (конгрессов, 

конференций, симпозиумов и т.п.) и т.д. [1]. 
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Нормативно-правовой основой участия субъектов хозяйствования Беларуси 

в МНТС является Межгосударственная программа инновационного 

сотрудничества стран-участниц СНГ на период до 2030 года, которая по 

содержанию является гибкой и адаптивной к современным условиям, и главным 

образом в контексте предусмотренной возможности присоединения к 

осуществляемым двумя странами-участницами СНГ проектам иных 

заинтересованных участников. В целом ключевой целью указанного документа 

является организация масштабного производства наукоемких 

конкурентоспособных товаров и перспективных разработок на общем 

инновационном пространстве СНГ. При этом в целях обеспечения дальнейшего 

эффективного развития участников данной программы необходимо: дальнейшее 

развитие функционирующего механизма осуществления межгосударственных 

проектов; модернизация законодательного поля эффективного сотрудничества 

сторон; совершенствование инновационной инфраструктуры [2]. 

Одним из наиболее перспективных (целесообразных) направлений 

взаимодействия стран ЕАЭС и СНГ в инвестиционной и инновационной сфере, в 

том числе в контексте агропромышленного производства, является акцентуация 

внимания и усилий на расширении сотрудничества в областях научно-

технологической приоритетности участников интеграционных структур с учетом 

изменяющихся внешних факторов и условий, а также вновь возникающих задач 

инновационно ориентированного развития экономики, что в целом базируется на 

развитии стратегии глобальной конкурентоспособности. 

В частности, в соответствии с пп. 4.9 и 8.3.7 Стратегических направлений 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 

12, в числе таких приоритетов выделяются разработка концепции и внедрение 

моделей «зеленой» и циркулярной экономики (экономики замкнутого цикла) в 

Союзе в целях повышения энергоэффективности и ресурсосбережения [3], 

реализация которых в агропродовольственной сфере направлена как раз на 

использование новых и высоких технологий, новейших экологически безопасных 

(чистых) продуктов. В указанном контексте ключевыми элементами являются: 

 разработка и внедрение национальной системы прослеживания животных 

и продукции животного происхождения «от фермы до прилавка»; 

 интеграция национальных информационных систем при 

прослеживаемости животных и продукции животного происхождения 

посредством интегрированной информационной системы Союза; 

 оптимизация ресурсопотребления в агропродовольственной сфере; 

 создание и модернизация инфраструктуры для эффективного орошения и 

мелиорации сельскохозяйственных земель; 

 снижение загрязняющих веществ диффузного стока с сельхозугодий; 

 развитие земледелия на деградированных землях; 

 развитие и совершенствование органического земледелия; 

 снижение выделения парниковых газов в сельскохозяйственном 

производстве; 
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 минимизация потерь (отходов) в процессе хранения и использования 

(потребления) сельскохозяйственной продукции. 

Кроме этого, в числе стратегических направлений развития экономической 

интеграции в ЕАЭС применительно к агропромышленному комплексу следует 

выделить: 

 принятие порядка применения тарифной льготы в отношении товаров, 

ввозимых для реализации инвестиционных проектов в агропродовольственной 

сфере как одном из приоритетных видов деятельности (секторов экономики); 

 разработку общих принципов и подходов обеспечения продовольственной 

безопасности на основе принципов и подходов методологии Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО); 

 разработку балансов производства и потребления основных 

сельскохозяйственных и продовольственных товаров; 

 ускоренное формирование общих энергетических рынков как одного из 

элементов развития промышленной и сельскохозяйственной политики; 

 повышение конкурентоспособности в сфере семеноводства 

сельхозкультур; 

 унификацию законодательства в сфере сортоиспытания и семеноводства 

сельскохозяйственных растений в соответствии с правом Союза; 

 формирование перечня сельскохозяйственных растений, имеющих 

критическую зависимость от импорта семян и (или) посадочного материала; 

 формирование в рамках интегрированной информационной системы 

Союза единого реестра производителей семян сельскохозяйственных растений; 

 принятие порядка координации и аналитического обеспечения 

проводимой в государствах-членах селекционно-племенной работы в племенном 

животноводстве и повышение его эффективности; 

 реализацию при необходимости государствами-членами мер, направленных 

на импортозамещение племенной продукции в подотраслях животноводства, 

имеющих существенную зависимость от импорта племенных ресурсов; 

 реализацию государствами проектов с интеграционной составляющей, в 

том числе в сельскохозяйственном производстве [3]. 

В целом ключевые технологии и направления развития инновационной 

сферы в сельском хозяйстве в контексте научно-технологической приоритетности 

государств – участников ЕАЭС, приведены на рисунке 1. 

В контексте реализации перечисленных на рисунке ключевых технологий и 

направлений развития инновационной сферы особенное значение приобретают 

формирование, функционирование и совершенствование межгосударственного 

инвестиционно-инновационного пространства на основе приоритетного развития 

международных научно-технических и инвестиционно-инновационных структур 

(консорциумов, платформ, ассоциаций и т.п.). Их активное развитие особенно 

актуально, в частности, для современного этапа функционирования экономики 

Беларуси в целях обеспечения эффективного взаимодействия государства, 

производства и науки в процессе разработки, внедрения и реализации инноваций, 



75 

 

с обеспечением необходимых инвестиций, своевременного информирования 

товаропроизводителей о новейших достижениях отечественной и зарубежной 

науки и практики, а также тиражирования передового опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Научно-технологические приоритеты стран – участников ЕАЭС 
Примечание. Рисунок составлен на основании литературных источников [3; 4]. 

 

Росту результативности сотрудничества аграрных товаропроизводителей 

между собой, с научными организациями и с органами государственного 

управления всех уровней, интегрированию информационных баз и обеспечению 

В растениеводстве В животноводстве 

развитие баз данных (банков) о 

генетических ресурсах и обеспечение 

равного доступа к ним селекционеров 

всех стран ЕАЭС; 

разработка новых программ селекции, 

ориентированных на запросы и 

потребности товаропроизводителей; 

развитие точного (прецизионного) 

земледелия и применение технологий 

нулевой обработки почв (no-till), 

позволяющих сократить удельные 

затраты на нефтепродукты и оплату 

труда по сравнению с традиционной 

вспашкой, на минеральные удобрения; 

развитие органического сельского 

хозяйства за счет минимизации 

применения агрессивных химических 

средств и удобрений, синтетических 

кормовых добавок; 

развитие адаптивно-ландшафтного 

земледелия в контексте одновременного 

решения задач интенсификации и 

экологизации земледелия на основании 

максимального учета природно- 

ресурсного потенциала и 

производственно-социальной 

инфраструктуры). 

внедрение геномной селекции с целью 

улучшения генофонда популяций 

сельскохозяйственных животных, 

базирующегося на экономически 

значимых признаках; 

снижение удельных затрат на корма за 

счет повышения их конверсии на основе 

изменения структуры кормления при 

переходе к интенсивным технологиям; 

использование цифровых технологий с 

целью индивидуального подхода к 

каждому животному, формирования и 

аналитической обработки максимально 

возможных объемов информации о нем. 

Реализация перечисленных приоритетов 

будет способствовать интенсификации 

использования новейших достижений и 

методов биотехнологии и селекции, 

формированию необходимого нормативно-

правового обеспечения разработки и 

применения технологий в сфере селекции и 

генетики, направленных на снижение 

импортозависимости по семенам и 

племенному материалу с высокими 

характеристиками продуктивности и 

устойчивости к неблагоприятным 

факторам 
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оперативного доступа к ним максимально возможного количества 

зарегистрированных пользователей способствует цифровизация экономики [5]. 

Непосредственно для аграрных товаропроизводителей цифровизация 

обуславливает создание новых высокотехнологичных производств, сокращение 

себестоимости агропродовольственной продукции, рост ее экспорта, увеличение 

результативности производственных процессов, повышение уровня доходов 

сельских жителей. 

В то же время необходимо отметить, что цифровизация сельского хозяйства, 

являясь перспективным направлением развития, требует значительных 

инвестиций. 

Потенциалом расширения вариантности форм инвестирования и 

источников привлечения заемного капитала в условиях цифровизации как раз и 

обладают научно-технические и инвестиционно-инновационные структуры в 

контексте интеграционных процессов в рамках СНГ, ЕАЭС, СГ. 

Так, формирование и развитие инвестиционно-инновационных платформ 

направлено на решение ряда проблем: рост объемов и повышение доступности 

кредитных ресурсов, в том числе для начинающих предпринимателей и 

наукоемких производств, увеличение скорости обслуживания, уменьшение 

операционных издержек, упрощение механизма взаимодействия участников и др. 

[6]. 

Таким образом, в рамках развития инфраструктуры самой цифровой 

экономики необходимо создание единого информационного пространства в сфере 

АПК, адекватного вызовам современности в сфере управления 

продовольственной безопасностью. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАНАХ 

 
В данной статье исследуются факторы, влияющие на развитие туризма в развивающихся 

странах, с акцентом на потенциал национальных и местных рынков. В статье 

высказывается предположение, что развитие национальных туристических рынков за счет 

создания и развития местных туроператоров, гостиничной инфраструктуры и 

транспортных услуг может привести к увеличению туризма и экономическому росту, а 

также сохранению культурного и природного наследия. Важность учета местной 

культуры и традиций, обеспечения безопасности и комфорта туристов и сохранения 

окружающей среды также выделены в качестве ключевых факторов развития 

национальных туристических рынков в развивающихся странах. 

Ключевые слова: факторы, развитие, рынок, туризм, туристические услуги. 

 

Туризм в современном мире рассматривается как социально-экономическое 

явление, оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей 

связанной с ним инфраструктуры. Современный туризм базируется на высоком 

уровне развития транспорта, социальной сферы и сферы услуг, что, в конечном 

счете, превращает его в высокодоходную отрасль экономики.  

По данным Всемирной туристической организации (ВТО), сегодня туризм 

является одной из наиболее динамичных отраслей мировой экономики. По 
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доходности он уступает лишь добыче и переработке нефти. На долю туризма 

приходится около 6 % мирового валового национального продукта, 7 % мировых 

инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11 % мировых потребительских расходов 

и 5 % всех налоговых поступлений. В связи с этим во многих странах сфера 

туризма активно развивается при государственной поддержке. 

Развивающиеся страны обладают большим потенциалом для развития 

туризма благодаря своим природным и культурным достопримечательностям, а 

также благоприятным климатическим условиям [1, с. 34]. Однако развитие 

туризма в этих странах может быть ограничено из-за отсутствия инфраструктуры, 

низкого уровня обслуживания, недостаточного уровня профессионализма в сфере 

туризма. 

Одним из способов развития туризма в развивающихся странах является 

развитие национальных рынков туристических услуг для увеличения числа 

туристов, посещающих развивающиеся страны, что, в свою очередь, может 

способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест. Кроме того, 

создание национальных рынков туристических услуг может способствовать 

сохранению и популяризации культурного и природного наследия страны среди 

туристов. 

В целом развитие национальных рынков туристических услуг может стать 

важным инструментом развития туризма в развивающихся странах, способствуя 

экономическому росту, созданию новых рабочих мест и сохранению культурного 

и природного наследия [2, с. 150]. 

Существует множество факторов, влияющих на развитие национальных 

рынков туристических услуг в развивающихся странах: экономическое развитие, 

культурное наследие, определенный уровень безопасности, транспортная 

доступность, качество услуг, маркетинговые кампании и мероприятия.  

Развивающиеся страны имеют большой потенциал для развития туризма 

благодаря своим красивым ландшафтам, богатой культуре и древней истории. 

Некоторые из основных тенденций развития национальных туристических 

рынков в развивающихся странах включает таблица 1. 

Очевидно, что развитие туризма в различных развивающихся странах может 

значительно отличаться в зависимости от имеющейся экономической, 

политической и социальной ситуации в каждой из этих стран. 

Некоторые страны, такие как Мексика и Алжир, уже давно установили себя 

как популярные туристические направления благодаря красивым пляжам, 

культурным достопримечательностям и доступным ценам на услуги туризма. Эти 

страны активно развивают инфраструктуру, улучшают качество обслуживания и 

предлагают новые виды развлечений для привлечения туристов. 

 В то же время, другие развивающиеся страны, такие как Нигерия, Кения и 

Индия, только начинают развивать туризм и сталкиваются с рядом проблем, таких 

как недостаточная инфраструктура, отсутствие инвестиций и высокие уровни 

преступности. Однако эти страны активно работают над улучшением условий и 

постепенно становятся все более привлекательными для туристов (рис. 1). 
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Таблица 1 

Тенденции развития национальных туристических рынков в развивающихся 

странах 

 

В целом, развитие туризма в разных развивающихся странах зависит от 

многих факторов, таких как политическая стабильность, экономическая ситуация, 

культурное наследие и инфраструктура. Однако с учетом правильного подхода и 

эффективной стратегии, развивающиеся страны могут достичь значительного 

успеха в туристической отрасли и получить значительные экономические выгоды. 

Тенденции Описание 

Увеличение числа 

иностранных туристов 

Многие развивающиеся страны становятся все более 

популярными среди иностранных туристов, ищущих новых и 

уникальных впечатлений. Например, в 2019 году в Индии было 

зарегистрировано более 10 миллионов иностранных туристов. 

Развивающиеся страны также обладают богатым культурным 

наследием и уникальными историческими памятниками, которые 

привлекают все больше туристов, заинтересованных в изучении 

местной культуры и традиций. Например, храмы Ангкор-Ват в 

Камбодже, Мачу-Пикчу в Перу и Тадж-Махал в Индии являются 

популярными направлениями культурного туризма. 

Развитие 

инфраструктуры 

Многие развивающиеся страны вкладывают средства в развитие 

туристической инфраструктуры, включая отели, рестораны и 

транспорт. Например, Китай строит новые аэропорты и метро, 

чтобы обеспечить комфортное передвижение туристов по стране. 

Диверсификация 

туристических 

продуктов 

Многие развивающиеся страны диверсифицировали свои 

туристические продукты для привлечения различных групп 

туристов. Например, Коста-Рика предлагает пляжный отдых, 

экотуризм и посещение древних городов майя Экотуризм — это 

форма устойчивого туризма, которая направлена на сохранение 

окружающей среды и дикой природы, предоставляя туристам 

уникальный и образовательный опыт. Развивающиеся страны все 

больше продвигают экотуризм как способ защиты своих 

природных ресурсов и получения дохода для местных сообществ. 

Коста-Рика и Эквадор являются примерами стран, которые 

успешно развили индустрию экотуризма. 

Развитие 

туристических зон 

Многие развивающиеся страны работают над созданием новых 

туристических зон, чтобы привлечь больше туристов и расширить 

свой туристический потенциал. Например, в Эфиопии создана 

новая туристическая зона Данакиль, которая предлагает посещение 

вулканов, горячих источников и соленых озер. Непал также 

известен своими пешеходными маршрутами, а Кения и Танзания 

предлагают сафари по дикой природе. 

Продвижение туризма 

через социальные сети 

Технологии меняют индустрию туризма в развивающихся странах, 

облегчая туристам планирование и бронирование поездок. 

Туристические онлайн-агентства, мобильные приложения и 

платформы социальных сетей играют роль в развитии туризма. 

Например, в Таиланде все более популярным становится 

использование мобильных приложений для бронирования туров и 

мероприятий [5,c.45]. 
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Рис.1. Туристический поток-2022  

Развивающиеся страны имеют огромный потенциал для развития 

национальных и местных туристических рынков, и могут значительно повысить 

свой экономический рост и улучшить условия жизни местного населения через 

туризм. Наряду с позитивными последствиями развития туризма не следует 

забывать о его негативном воздействии – развитии так называемой монокультуры 

туризма. В конкурентной борьбе за землю, ресурсы и капитал туризм теснит 

сельское хозяйство и другие традиционные источники дохода местных жителей. 

Более высокий уровень заработной платы в туриндустрии вызывает отток рабочей 

силы из сельского хозяйства. В результате снижаются объемы 

сельскохозяйственной продукции, в то время как объемы потребления растут 

благодаря многочисленным туристским прибытиям. Одновременно нарушается 

или полностью разрушается традиционный уклад жизни и природный ландшафт 

в местах массового туризма. 

Таким образом, хотя туризм и обладает значительным потенциалом как 

инструмент экономического развития, он не является панацеей от всех 

экономических недугов. Правительства принимающих стран должно приложить 

все усилия к оптимизации прибыли от туризма, принимая во внимание те 

издержки, которые может повлечь за собой его развитие. 

Исходя из вышесказанного, можно предложить ряд рекомендаций, которые 

будут способствовать развитию национальных и местных туристических рынков 

в развивающихся странах: 

1. Необходимо разработать стратегию развития туризма, которая будет 

ориентирована на максимизацию экономических выгод для страны, сохранение 
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культурного наследия, защиту природы и улучшение качества жизни местного 

населения. 

2. Необходимо создать соответствующую инфраструктуру, которая 

обеспечит удобство и безопасность для туристов. Это может включать в себя 

строительство отелей, аэропортов, дорог, мостов, водопроводов и другой 

инфраструктуры. 

3. Необходимо привлекать инвестиции в развитие туризма в стране, 

например, путем предоставления налоговых льгот или субсидий инвесторам, 

которые желают вложить свои средства в туристический сектор. 

4. Важно обеспечить участие местного сообщества в развитии туризма, таким 

образом, чтобы они могли получить экономические и социальные выгоды от 

туризма. 

5. Необходимо разработать эффективную стратегию маркетинга, чтобы 

продвигать туристический продукт развивающихся стран на мировом рынке. 
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DETERMINANTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 

 

This article investigates the factors influencing tourism development in developing countries, focusing 

on the potential of national and local markets. The article suggests that the development of national 

tourism markets through the creation and development of local tour operators, hotel infrastructure and 

transport services can lead to increased tourism and economic growth as well as the preservation of 

cultural and natural heritage. The importance of considering local culture and traditions, ensuring 

tourists' safety and comfort and preserving the environment are also highlighted as key factors in 

developing national tourism markets in developing countries. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
В статье показана актуальность индивидуального и систематизированного подхода к 

оценке логистического обслуживания. Выполнена систематизация критериев, 

показателей и методов оценки логистического обслуживания.   

Ключевые слова: логистическое обслуживание, показатели качества, критерии качества 

 

Логистическое обслуживание – это важный аспект, формирующий 

конкурентоспособность логистического оператора. Для характеристики уровня 

логистического обслуживания используются разные критерии и их сочетания, 

наиболее популярными являются стандартизированные и международные 

подходы, которые создавались годами, и формируют уровни обслуживания 3PL-

7PL. В то же время отдельным субъектам рынка могут требоваться специальные 

методики для оценки результатов своей деятельности и планировании 

дальнейшего развития.  

Анализ и проектирование комплекса мероприятий по формированию 

определенного уровня логистического обслуживания важно как для 

логистического рынка в целом, так и для отдельных логистических операторов. 

Анализ публикаций на данную тему разных авторов – И. А. Елового, 

А. И. Семененко, В. С. Лукинского, В. В. Дыбской, В. И. Сергеева и др. позволил 

сделать вывод о том, что существует большое количество тематических критериев 

качества логистического обслуживания. Авторами предлагаются разнообразные 

показатели, многие из которых используются в разных методиках, а некоторые 

являются оригинальными. Нами была предпринята попытка обобщить и 

систематизировать существующие подходы.  

Предложенный системный подход включал: 

– формирование перечня критериев, рекомендуемых для оценки 

логистического обслуживания; 

– формирование перечня показателей, которые позволяют измерить и дать 

оценку каждому критерию; 

– определение методы и способы получения информации, необходимой для 

расчета выбранных показателей. 

Так как для большинства логистических операторов наиболее 

востребованными услугами являются непосредственно транспортные, складские, 

а также экспедиционное обслуживание была проведена систематизация 

показателей в данном разрезе.  

Для результативной обобщающей оценки логистического обслуживания по 

всем направлениям деятельности была сформирована иерархия частных и 

обобщающих показателей (рис. 1). 
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Рис.1. Система показателей логистического обслуживания 

 

Группы частных показателей сформированы в соответствии с перечнем 

критериев, положенных в основу анализа. Они могут быть расширены или 

детализированы в соответствии с коммерческой и конкурентной стратегией 

конкретного логистического бизнеса, при этом каждая группа частных 

показателей способствует формированию итогового результата – общего качества 

обслуживания логистическим оператором. 

Возможность расчета показателей обусловливается наличием необходимой 

информации и способов ее обработки. Логика построения системы показателей 

логистического обслуживания представлена следующим образом: критерий – 

показатели – методы расчета – источники данных. 

Результаты систематизации по указанной выше системе представлены в 

таблицах 1-3. 

Таблица 1 

Технологические показатели логистического обслуживания 

Критерий и его 

параметры 
Показатель 

Методы 

определения 

показателя 

Источник 

информации 

1 2 3 4 

Перевозка грузов: 

1. Стоимостной Стоимость транспортной услуги  Расчет 
Прейскурант, 

договора 

2. Качественный 

– своевременность 

Процент идеально выполненных 

заказов. Срок доставки 

Расчет, 

экспертные 

оценки 

Коммерческие, 

правовые, 

нормативно-

технологические 

отчеты и документы 

фирмы: договора, 

заявки, рекламации, 

счета, схемы 

техпроцессов, 

расчеты по 

экологическому 

налогу, штрафам, 

неустойкам  

– сохранность Процент утраченных или 

испорченных грузов 

– совместность Технологическое взаимодействие 

Техническое взаимодействие 

Экономико-правовое 

взаимодействие 

– безопасность 

движения 

Количество крушений, аварий и 

т.п. за год на объем транспортной 

работы 

– экологическая 

безопасность 

Уровень загрязнения окружающей 

среды вредными веществами, 

шумность 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Складская операционная деятельность: 

1. Организационный  

Складируемая грузовая единица  

Подъемно-транспортное 

оборудование или оборудование по 

обслуживанию склада 

Вид здания  

Вид складирования 

Расчет, 

экспертные 

оценки 

Технический план 

склада и проект его 

оборудования и 

оснащения, 

должностные 

инструкции 

работников, схемы 

тех процессов на 

складе, заявки на 

прием/отгрузку 

2. Технологический  

Управление перемещение груза  

Способ обработки информации  

Комиссионирование 

3. Сервисный  Скорость выполнения операций  

 

Группа технологических показателей (табл. 1) позволяет на основе изучения 

оснащенности, организации и технологии работы логистической компании 

сделать вывод о качестве и, потенциально, – конкурентоспособности базовых 

услуг логистического оператора. Технологический аспект качества 

логистического сервиса является наиболее капиталоемким, что определяет 

важность данного этапа оценки. 

Таблица 2 

Сервисные показатели логистического обслуживания 
Критерий и его 

параметры 

Показатель Методы 

определения 

показателя 

Источник 

информации 

Обслуживание клиентов: 

1. Продолжитель-

ность 

логистического 

цикла 

Скорость обработки заявок, обработка 

документов. 

Предпродажное обслуживание. 

Затраты на обработку заказов (в 

человеко-часах) 

Расчет, 

экспертные 

оценки 

Договора, 

заявки, счета, 

коммерчески

е 

предложения

, рекламации, 

отзывы 

клиентов 

2. Качество 

логистического 

сервиса 

Выполнения заказа точно к указанному 

сроку. 

Полнота удовлетворения заказа. 

Точность выполнения параметров заказа. 

Количество возвратов товаров, 

отсутствия запасов, повышения тарифов. 

Наличие жалоб потребителей. 

Доступность запасов 

Группировка 

и анализ 

данных, 

экспертные 

оценки  

3. Репутационный 

показатель  

Количество рекламаций 

Уровень качества выполняемых услуг 

Вежливость, доброжелательность кадров 

Профессиональная подготовка и 

квалификация кадров 

4. Гибкость 

системы 

обслуживания:  

Наличие разных уровней обслуживания 

Готовность к изменению условий 

обслуживания 

Маркетинго-

вый анализ 

– при оплате Программа лояльности 

Скидка с тарифа, Условия платежа 
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Группа сервисных показателей (табл. 2) позволяет дать оценку качеству на 

основе изучения подготовки, организации и взаимодействия, мотивации и 

заинтересованности персонала. Большое значение в получении объективной 

информации по данному блоку уделяется маркетинговым исследованиям и 

анализу. 

Обобщающие показатели (табл. 3) косвенно позволяют сделать вывод обо 

всех аспектах качества логистического обслуживания. Они оценивают конечный 

результат логистического сервиса, сформированный за счет комплекса частных 

аспектов деятельности. 

Таблица 3 

Обобщающие показатели логистического обслуживания 
Критерий и его 

параметры 

Показатель Методы 

определения 

показателя 

Источник 

информации 

1. Доступность: 

– быстрый поиск 

информации 

Наличие и юзабилити сайта, 

Доступность специалистов по 

работе с клиентами, качество 

продвижения услуг 

Расчет, 

экспертные 

оценки, 

маркетинго-

вый анализ 

Официальный 

сайт, социальные 

сети, 

коммерческие 

предложения, 

конкурсные 

предложения, 

план рекламной 

деятельности 

– готовность к 

оказанию услуг 

Процент запланированных и 

выполненных заявок 

2. Информативность: 

 – достоверность 

информации 

– полнота 

информации 

Процент ошибочной 

информации. 

Процент закрытой 

информации.  

Круг вопросов, по которым 

может быть предоставлена 

информация 

– оперативность 

предоставления 

информации 

Время, затраченное для 

подготовки информации 

Частота передач и 

информации 

3. Комплексность:  

– возможность 

оказания полного 

перечня основных 

услуг  

Ассортимент предполагаемых 

услуг 

Официальный 

сайт, 

коммерческие 

предложения, 

лицензии, данные 

технологических 

служб о наличии 

и 

производительно

сти оборудования 

и персонала по 

видам 

деятельности 

– максимальный 

объем работ по виду 

услуг 

Мощность (потенциальные 

объемы загрузки трудовых и 

технических ресурсов) 

предприятия по видам услуг  

– возможность 

оказания 

дополнительных 

услуг 

Список услуг (правовых, 

консультационных и т.д.) 

 

Таким образом, при формировании данных к частным показателям 

логистического обслуживания по видам деятельности относят: перевозка грузов – 

стоимостной и качественный критерий. В свою очередь, к качественному 
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критерию относится своевременность, сохранность, совместность, безопасность 

движения и экологическая безопасность. К складской операционной деятельности 

относят такие критерии, как организационный или технический, технологический 

и сервисный. Обслуживание клиентов включает в себя продолжительность 

логистического цикла, качество логистического сервиса, репутационный 

показатель и гибкость системы обслуживания. К обобщающим показателям 

относятся такие критерии, как доступность: удобство обслуживания и готовность 

к доставке; информативность: достоверность информации, доступность, 

оперативность предоставления информации и полнота информации; 

комплексность: возможность оказания основных услуг, максимальный объем 

работ по виду услуг, возможность оказания дополнительных услуг. 

Формирование на предприятии системы оценки качества обслуживания по 

данной системе критериев, показателей и методов исследования позволит четко 

определить сильные и слабые стороны бизнеса, своевременно получить обратную 

связь от клиентов и, таким образом, укрепить свою позицию на рынке и 

конкурентоспособность. 
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FORMATION OF A SYSTEM OF CRITERIA AND INDICATORS OF THE QUALITY OF 

LOGISTICS SERVICES 

 

The article shows the relevance of an individual and systematic approach to the assessment of 

logistics services. The systematization of criteria, indicators and methods for evaluating logistics 

services has been carried out. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БОРЬБЫ С 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПРИМЕНЕНИЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены отдельные вопросы организации криминологического 

прогнозирования преступности. Раскрыта роль криминологического прогнозирования в 

планировании органов внутренних дел. Определены основные цели, возможности и 

методы криминологического прогнозирования преступности. Рассмотрены некоторые 

факторы, воздействующие на изменение преступности. Определены компоненты, 

способствующие обеспечению предупреждения преступности, а также факторы, 

способные вызвать рост преступности или затруднить ее профилактику. 

Ключевые слова: криминологическое прогнозирование, преступность, планирование, 

профилактика. 
 

Прогнозирование можно определить как систематическую деятельность, 

предназначенную предвидеть, либо предсказывать наступление тех или иных 

событий на основе имеющихся знаний, информации, опыта в той или иной 

области исследования, либо полное исключение таких событий.  

Целью прогнозирования является научно обоснованное определение 

будущего развития данного феномена. Прогноз можно рассматривать, 

следовательно, как обоснованное утверждение о будущем наблюдаемых явлений 

и процессов. Прогнозирование является сложным вопросом, при решении 

которого следует систематически исследовать существующее состояние и 

будущее развитие данного явления, используя при этом знания и методологи-

ческий аппарат из различных научных дисциплин. 

Прогнозирование преступности как массового общественного явления 

следует систематически включать в систему социального прогнозирования. 

Данную систему можно использовать при классификации прогнозирования и 

определении прогнозов по различным объектам. 

Нарушения, подпадающие под действие норм уголовного права, представляют 

собой явление социального характера. Любое преступление – это общественное 

явление, имеющее свои причины и причиняющее вред объекту. Оно является 

интегральной составной частью существующих общественных отношений. 

Прогнозирование в сфере социальных явлений чрезвычайно сложно прежде всего 

потому, что развитие определенных социальных явлений в различной степени 

связано с обширным комплексом других социальных явлений, а будущее их 
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состояние это результат воздействия не только разных общественных закономер-

ностей, но и тех или иных влияний отдельных факторов [3, с.220]. 

При прогнозировании преступности наиболее важное значение необходимо 

придавать предвидению факторов, вызывающих нарушения, предусмотренные 

нормами уголовного законодательства, и специфическим образом отражающих 

состояние данных общественных отношений. Этот общественный характер 

преступности предопределяют теоретические и методологические установки 

криминологического прогнозирования. 

Прогнозы развития преступности основаны на изучении отношений и связей, 

существующих в этиологии преступности. Очень трудно воссоздать систему, 

включающую в себя все компоненты, воздействующие на динамику и структуру 

преступности, то есть криминогенные и превентивные факторы. Эти факторы 

гетерогенны. Наряду с ними существует, например, ряд условий идеологического, 

социально-психологического, демографического, организационного и иного 

характера. 

Непосредственное воздействие отдельных факторов на преступность 

осуществляется с различной интенсивностью и на разных уровнях. Вместе с тем, 

необходимо идентифицировать действия, направленные на будущее изменение 

преступности, рассчитать наиболее важные зависимости, имеющиеся между 

преступностью и отдельными компонентами воздействующей на нее системы. 

Преступность обусловлена состоянием определенных общественных 

отношений, соответственно, что между преступностью и другими социальными 

явлениями возникают главным образом свободные зависимости. Мы можем 

говорить лишь о предположительной оценке воздействия каких-либо явлений на 

направления преступности. 

Сложность взаимозависимости преступности и иных феноменов 

характеризуется и обратной связью, которая осуществляется главным образом на 

структурных уровнях явлений и воздействует положительно (ускоряет изменения 

первичного явления) или отрицательно (стабилизирует это явление). Обратная 

взаимосвязь находится в тесном взаимодействии и с иными частями этого 

сложного целого (например, с действиями органов внутренних дел). 

Все это значительно осложняет построение криминологических прогнозов. 

Если выбрать для прогноза простую модель и полагать, например, что в 

ближайшие годы будет зарегистрировано такое же число рецидивистов, как и в 

настоящее время, то значительно ограничивается объем сложных связей, наблю-

даемых в этиологии преступности. 

В случае конструирования сложной модели с учетом многих факторов 

имеется больше надежды, что прогноз будет соответствовать действительности. 

Однако очень трудно получить информацию о характере и степени воздействия 

данных факторов, что, несомненно, снижает качество прогнозирования. Поэтому 

вряд ли можно точно выявить связи между преступностью и различными фак-

торами и между самими этими факторами. Кроме того, окончательное 

прогнозирование с применением очень сложной модели таит в себе много 

случайностей. Представления о возможности с помощью математического 
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анализа с произвольной точностью высчитать прошлое и будущее и о том, что 

такой расчет зависит только от множества исходных данных и сложности 

математической формулы, способной их охватить, страдает механической 

ограниченностью, потому что при этом игнорируются два важных 

обстоятельства: во-первых, качественное многообразие факторов, которое нельзя 

выразить формулами механического движения, так как речь идет о процессах, 

проходящих в самых сложных областях и подчиняющихся специфическим 

законам, а во-вторых, воздействие случайностей, роль которых особенно велика в 

усложненных системах по сравнению с системами механическими [1, с.63]. 

Модель прогнозирования может быть разработана с применением 

параметров, полученных в результате обобщения факторов, находящихся на 

разных уровнях. Избранный способ агрегации (обобщения) определяет ту или 

иную прогностическую способность этой модели. 

Сверхобобщенные модели дают обычно общую информацию о будущем 

развитии исследуемого явления, и их используют сравнительно редко. Для 

моделей очень низкого уровня характерна значительная вероятность неточностей 

из-за недостатка или ошибочности поступающих данных. 

Для специфического планирования борьбы с преступностью можно успешно 

строить прогнозы общего характера, выражающие основные тенденции 

преступности. В модель прогнозирования следует включать не все факторы, 

воздействующие на динамику преступности, а лишь те, на основании которых 

можно эффективно составлять прогнозы. 

К выбору наиболее важных социальных явлений, влияющих на динамику и 

структуру преступности, можно подходить с различных позиций. Системный 

подход позволяет организовать обработку большого количества разнообразной 

информации. Составной частью элементов системы следует считать те факторы, 

которые воздействуют на целевые функции системы. Такими являются, например, 

факторы демографического характера (структура населения по полу и возрасту, 

плотность населения в отдельных областях, его мобильность), социальные 

факторы (обеспеченность населения, трудоустройство, злоупотребление 

спиртными напитками) и т.д. [6, с.111]. 

Эффективная система прогнозирования основных факторов включает в себя 

следующие компоненты: 

а) меры идеологического и политического характера; 

б) экономические процессы; 

в) демографические процессы; 

г) социально-психологические процессы; 

д) реализацию установок уголовной политики. 

Следует полагать, что данная система будет совершенствоваться по мере 

накопления знаний об этиологии преступности. 

В целях совершенствования прогнозирования следует обращать особое 

внимание на изучение следующих вопросов: 

а) отношения между социальными явлениями и преступностью; 

б) отношения между основными социальными явлениями; 



90 

 

в) познание указанных отношений в их динамике. 

Криминологическое прогнозирование не может быть каким-то серьезным 

«плановым показателем» в работе органов внутренних дел. На основании 

вышеотмеченных теоретических и методологических положений кримино-

логического прогнозирования можно заключить, что прогнозирование не должно 

стремиться к «балльной оценке» будущей преступности или же к точному расчету 

статистических данных (индексов, абсолютных величин и т.д.). 

Криминологические прогнозы должны интерпретироваться как 

правдоподобные представления об изменениях данного явления. Это означает, 

что прогнозы выражают доминирующую тенденцию преступности в 

соответствующих границах, в которых она будет изменяться [4, с.199]. 

Другим важным вопросом является корректирование полученных прогнозов 

в соответствии с процессом предупреждения преступности. Например, при 

прогнозировании на десять лет нужно корректировать предикционные величины, 

вычисленные на конец этого десятилетия, с учетом изучения динамики 

преступности по годам. Криминологическое прогнозирование зависит от многих, 

зачастую и неучтенных факторов (например, законодательных изменений). 

Поэтому разработка прогнозов представляет собой непрерывный процесс. В 

перспективном планировании борьбы с преступностью придается важное 

значение долгосрочным (приблизительно на пятнадцать лет) прогнозам, которые 

должны служить основанием для принятия государственными органами 

принципиальных решений, ориентирующих па выполнение основных задач в 

области общественного развития [2, с.125]. 

На основе среднесрочных прогнозов (примерно на пять лет) должны 

составляться комплексные планы борьбы с преступностью и ставиться 

конкретные цели и задачи перед органами уголовного судопроизводства и иными 

государственными и общественными организациями. 

Краткосрочные прогнозы (до трех лет) строятся с учетом имеющегося опыта 

и уточняются по материалам ежегодной уголовной статистики. Исходя из этого,     

организовываются профилактические мероприятия. 

Все вышесказанное освещает лишь некоторые пути и возможности 

применения криминологического прогнозирования в целях охраны интересов 

общества от преступных посягательств и снижения преступности. Главным 

остается дальнейшее совершенствование криминологических знаний, разработка 

адекватных методов прогнозирования и проведение систематической научно-

исследовательской работы в этой области. 

Борьба с преступностью не может осуществляться только с помощью 

профилактических мероприятий. План, направленный на снижение преступности, 

представляет собой в современных условиях рациональную программу 

деятельности отдельных элементов общественного механизма, направленную на 

предупреждение воздействия криминогенных факторов. Современное общество 

стремится создать комплексную систему борьбы с преступностью, в которой 

активно участвовали бы все органы, организации и общественность. Такая система 

может быть создана только в результате целеустремленного, политически и 
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профессионально обоснованного подхода к решению данной проблемы [5, с.128]. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что на изменение преступ-

ности воздействуют следующие факторы: 

а) ускорения (акселерационные); 

б) торможения. 

При росте преступности доминируют акселерационные факторы. При 

снижении преступности - факторы торможения. Полностью идентифицировать 

факторы, воздействующие на состояние и структуру преступности, значит 

объяснить ее этиологию. Если решать вопрос о возможностях планирования 

борьбы с преступностью, необходимо изучать данные компоненты на очень 

высоком уровне абстракции. 

Преступность является результатом конфликта между личными и 

общественными интересами, отраженным в нормативных актах и прямо или 

косвенно связанного с вышеотмеченными противоречиями. Эти противоречия 

следует считать основным акселерационным фактором, так как речь идет о 

динамике преступности. 

Факторами торможения являются мероприятия, направленные на решение 

важных экономических и социальных проблем. В сферу борьбы с преступностью 

входят, следовательно, меры общепрофилактического характера. К ним относятся 

мероприятия, направленные на повышение общественной сознательности 

граждан, экономического и социального уровня жизни, мероприятия 

организационного характера и т. д. Организация мер торможения основана на 

гипотезе, в соответствии с которой к спонтанности преступности следует 

относиться более нетерпимо, чем к ее регулированию. 

Таким образом, при планировании борьбы с преступностью необходимо 

произвести расчеты по эффективности, ожидаемой от проведения всех 

макросоциальных мероприятий, связанных с регулированием преступности. 

Следовательно, при планировании борьбы с данным явлением следует учитывать 

как факторы, способные в современном обществе вызвать рост преступности или 

затруднить ее профилактику, так и компоненты, способствующие обеспечению 

предупреждения преступности, ее сокращению, ликвидации некоторых ее форм, 

благоприятному изменению структуры преступности и т.д.  
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The article discusses some issues of the organization of criminological forecasting of crime. The role 

of criminological forecasting in the planning of internal affairs bodies is revealed. The main goals, 

opportunities and methods of criminological forecasting of crime are determined. Some factors 

affecting the change in crime are considered. The components contributing to the provision of crime 

prevention, as well as factors that can cause an increase in crime or complicate its prevention, are 

identified. 
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СУБЪЕКТНЫЙ СОСТАВ НА СТОРОНЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО 

ДОГОВОРУ О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 
 

В настоящей статье рассматриваются лица, участвующие в договоре о реализации 

туристского продукта на стороне исполнителя. К ним относят туроператора, турагента, 

субагента, страховщика и гаранта, частично – экскурсовода, гида-переводчика, 

инструктора-проводника. Закон исходит из плюрализма субъектов в сфере оказания 

туристских услуг, выступающего особенностью российского законодательства. Данный 

факт связан с попыткой законодателя предусмотреть возможность осуществления 

хозяйственной деятельности для разных категорий предпринимателей, а также созданием 

специального закона, а не вида (типа) договора в рамках гражданского кодекса, как это 

имеет место в некоторых зарубежных странах. При написании статьи использованы 

методы: формально-юридический, сравнительно-исторический, анализа и синтеза.   

Ключевые слова: исполнитель, договор о реализации туристского продукта, 

туроператор, турагент, субагент, страховщик, гарант  
 

Императивные нормы статьи 1 федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон) содержат закрытый 

перечень субъектов в качестве должника по договору о реализации туристского 

продукта (далее – ТП): туроператор (далее – ТО) и турагент (далее – ТА) [1]. 

Однако системный анализ Закона позволяет назвать в качестве субъектов на 

стороне должника также субагента, страховщика и гаранта, частично – 

экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Заложенная Законом 
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идея плюрализма субъектов в сфере оказания туристских услуг выступает 

особенностью российского законодательства и связана с попыткой законодателя 

предусмотреть возможность осуществления хозяйственной деятельности для 

разных категорий предпринимателей, однако не в ущерб интересам туристов/ 

заказчиков ТП; с другой стороны, идея плюрализма детерминирована созданием 

специального закона, а не вида (типа) договора в рамках гражданского кодекса, 

как это имеет место в некоторых зарубежных странах.         

Закон не дает определения понятий ТО и ТА, а лишь формулирует понятия 

туроператорской и турагентской деятельности, поэтому целесообразно 

обратиться к юридическому методу. Согласно статье 1 Закона ТО – юридическое 

лицо, осуществляющее деятельность по формированию, продвижению и 

реализации ТП. При этом под формированием ТП понимается деятельность ТО 

по заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими 

отдельные услуги, входящие в ТП (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) 

и др.). В качестве продвижения ТП рассматривается комплекс мер, направленных 

на реализацию ТП (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 

организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов 

и др.). И, наконец, реализация ТП – это деятельность ТО или ТА по заключению 

договора о реализации ТП с туристом или иным заказчиком ТП, а также 

деятельность ТО и/или третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором [1].   

К ТО Законом предъявляются жесткие требования: 1) это должно быть 

юридическое лицо; 2) оно должно быть зарегистрировано в реестре ТО, который 

ведет Ростуризм. На 25.03.2023 Единый Федеральный реестр ТО России (далее – 

ЕФРТР) насчитывает 4237 ТО [2]. Для регистрации юридического лица в ЕФРТР 

необходимо наличие финансового обеспечения, которое дифференцируется в 

зависимости от вида деятельности и размера дохода. Так, для ТО, занимающихся 

выездным туризмом, размер финансового обеспечения составляет от 10 до 50 млн. 

руб.; для ТО внутреннего и въездного туризма – 500 тыс. руб. (ст. 17.2 Закона) [1]. 

Дополнительные финансовые обязанности сформулированы статьей 11.4 Закона 

о резервном фонде ТО в сфере выездного туризма [1].   

ТО могут создаваться как в форме коммерческих (общая правоспособность, 

кроме унитарных предприятий), так и некоммерческих организаций (специальная 

правоспособность) (ст. 49 ГК РФ [3]), в том числе быть иностранными 

юридическими лицами. Например, согласно ЕФРТР в качестве ТО 

зарегистрированы АНО «Социально-туристический центр для детей и подростков 

с диабетом «Детский лагерь ФОКС КЭМП (Лагерь Лисенок)», АО «Внуковские 

Отели», ассоциация «НП «Центр парусного спорта и водного туризма», ООО 

«Александрия» [2], Buffalo Tours, Go Global Travel и др.   

ТО в зависимости от вида туризма могут быть классифицированы на ТО 

внутреннего и международного туризма [4, c. 6]. Наиболее распространенной 

классификацией является обособление ТО в сфере выездного, въездного и 

внутреннего туризма. Внутренний и выездной туризм, в свою очередь, делятся по 
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территориальному признаку. Например, Азия, Южная Америка, города «Золотого 

кольца», ралли «Дакар», гора Пикет и Сростки и т. д. – это совершенно разные 

направления туристической деятельности. В данной связи важно отметить, что 

«универсальных» ТО не существует. Как правило, крупный ТО разрабатывает 5-

8 направлений, если же к нему обращаются с просьбой организовать тур куда-

либо еще, то он просто выступает как ТА, обращаясь к другим ТО [5, c. 7].     

Возможно разграничение ТО по структуре и содержанию создаваемого ими ТП. 

Существуют ТО, занимающиеся организацией транспортных туров, а также туров, 

существенной частью которых являются услуги средств размещения и т. д. Если 

взять за основу вид транспорта, используемый для путешествия, то тогда можно 

выделять ТО, специализирующиеся на организации туров, включающих в себя 

услуги воздушного транспорта; ТО, занимающиеся организацией автобусных туров; 

ТО морских круизов и путешествий. По числу работников, обороту финансовых 

средств, а также количеству отправляемых/принимаемых туристов ТО могут 

относиться к предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса [4, c. 6]. 

Следующим вариантом субъекта договора о реализации ТП на стороне 

должника является ТА – это юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий деятельность по продвижению и реализации 

ТП. Соответственно, ТА могут создаваться, равно как и ТО, в аналогичных 

организационно-правовых формах (ст. ст. 23, 49 ГК РФ). С 01.01.2023 все ТА и 

субагенты также должны в обязательном порядке быть внесены в реестр ТА и 

субагентов России (далее – ЕФРТСР) (ст. 4.3 Закона) [1]. На 25.03.2023 ЕФРТСР 

находится в стадии формирования, и судить о количестве ТА и субагентов в 

России пока не представляется возможным [6]. 

Как видно, одним из основных отличий между ТО и ТА выступает правовая 

форма субъектов предпринимательства (коллективная и/или индивидуальная), 

представляющих ТО и ТА. Далее, если ТО заключает договор о реализации ТП с 

туристом всегда от своего имени, ТА может реализовывать потребителю ТП как от 

своего имени, так и от имени ТО. Но выступление ТА под своим именем является 

правовой фикцией, т. к. он не становится стороной договора, ибо согласно статье 

10.1 Закона ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора о реализации ТП несет исключительно ТО [7, c. 7]. Другими словами, Закон 

не предусматривает солидарную ответственность ТО и ТА; однако, такое условие 

может быть зафиксировано в договоре (Решение № 2-3868/2020 2-3868/2020~М-

2869/2020 М-2869/2020 от 23.07.2020 по делу № 2-3868/2020). С другой стороны, 

если ТА выполнил свои обязательства как перед туристом (подбор, бронирование, 

приобретение тура), так и перед ТО (согласно заключенным договору о реализации 

ТП и агентскому договору), то он имеет право на получение агентского 

вознаграждения (Апелляционное определение Мурманского областного суда № 33-

692-2021 от 17.03.2021 по делу № 2-1331/2020).      

Предложенные выше дефиниции ТО и ТА демонстрируют, что турагентская 

деятельность отличается от туроператорской по объему осуществляемых 

функций. Иногда, однако, данный критерий дифференциации недостаточен, 
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поэтому справедливым и актуальным видится утверждение Н.В. Сирик о том, что 

среди практиков и ученых до сих пор не сформировалось единого мнения в 

понимании сущности и соотношения функций ТО и ТА. Например, возможна 

ситуация, когда какая-либо региональная турфирма, приобретая у федерального 

или даже иностранного ТО наземное обслуживание на курорте, подпадает под 

определение ТА. Добавляя к данному ТП услугу по перевозке туриста из своего 

места жительства к месту отдыха, турфирма становится ТО. В том же самом 

положении оказывается любое региональное агентство, приобретающее ТП у 

московского ТО и добавляющее к нему услугу по перевозке туриста из региона в 

Москву [8, c. 79]. Единственными критериями для разграничения деятельности 

ТО и ТА здесь могут быть только организационно-правовая форма туристской 

организации и наличие финансового обеспечения (для определения ТО), а также 

наличие соответствующего договора с ТО (для определения ТА). Следует указать, 

что эти критерии являются сугубо формальными и не проливают свет на различие 

сущности выполняемого объема услуг. 

Отсутствие содержательных критериев по разграничению ТО и ТА 

порождают новую тенденцию и одновременно проблему: некоторые ТО, не 

желающие оформлять финансовые гарантии, «маскируются» под ТА, дробя пакет 

оказываемых услуг, заключая несколько договоров в разное время, оформляя 

договоры на разные юридические лица. Однако Роспотребнадзор уже знает об 

этой лазейке, трактуя подобную деятельность как «реализацию тура по частям» 

[9]. Еще одним способом для недобросовестных ТО избежать финансовых 

гарантий является деятельность, связанная с реализацией путевок в дома отдыха, 

пансионаты, санатории, поскольку данная деятельность не признается 

туроператорской, если перевозку отдыхающих указанные организации не 

осуществляют [10]. Тем не менее, сегодня следует исходить из действительности 

реестровых записей и осуществляемой хозяйственной деятельности (ТО или ТА), 

пока не доказано иное.    

Несмотря на закрытый перечень субъектов правоотношения по реализации 

ТП, статья 9 Закона указывает на возможность осуществления посреднической 

деятельности по реализации ТП через субагентов, при этом права и пределы 

ответственности субагентов определяются только договором с ТА с ведома ТО. 

Закон, к сожалению, не содержит детальной регламентации правового статуса 

данного субъекта, кроме указанной выше необходимости регистрации в реестре 

ТА и субагентов, но очевидно, что из трех имеющихся субъектов на стороне 

должника субагент наделен наименьшими правами, находясь в зависимости от 

объема прав ТА.   

При наступлении страхового случая участниками правоотношения по оказанию 

туристских услуг могут стать гарант или страховщик (ст. 4.1 Закона) [1]. Страховщиком 

по договору страхования ответственности ТО может быть страховая организация, 

зарегистрированная на территории РФ и имеющая право осуществлять страхование 

гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору. Гарантом по банковской гарантии может быть банк, иная 
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кредитная организация либо страховая организация, зарегистрированные в 

соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001.  

Как было отмечено ранее, на стороне исполнителя частично могут участвовать 

экскурсовод, гид-переводчик и инструктор-проводник, которые подлежат 

аттестации и в своей деятельности подчиняются разработанным Правительством РФ 

правилам оказания соответствующих услуг (ст.ст. 4.4, 4.5 Закона) [11, 12]. Следует 

иметь в виду, что по договору о реализации ТП все исполнители в отношениях с 

туристом/ заказчиком ТП учитывают нормы Закона «О защите прав потребителей» 

и Правилами оказания услуг по реализации ТП [13, 14].    

Таким образом, согласно Закона круг субъектов на стороне должника по 

договору о реализации ТП достаточно широк: ТО, ТА или субагент. При 

определенных обстоятельствах участниками правоотношения по оказанию 

туристских услуг могут быть также гарант или страховщик, частично – 

экскурсовод, гид-переводчик и инструктор-проводник. Многообразие субъектов 

туристской деятельности требует более четкого законодательного закрепления 

правового статуса каждого из них, т. к. сегодня пока имеет место ситуация 

расплывчатой сущностной дифференциации указанных субъектов, что даже с 

развитием туристского законодательства справедливо в отношении ТО и ТА.   
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SUBJECT COMPOSITION ON THE CONTRACTOR'S SIDE UNDER THE TRAVEL 

PRODUCT SALE AGREEMENT 
 

This article discusses the persons participating in the contract for the sale of a tourist product on the 

side of the contractor. These include a tour operator, travel agent, sub-agent, insurer and guarantor, in 

part – a guide, guide translator, instructor guide. The law proceeds from the pluralism of entities in the 

field of tourism services, which is a feature of Russian legislation. This fact is connected with the 

legislatorʼs attempt to provide for the possibility of carrying out economic activities for different 

categories of entrepreneurs, as well as the creation of a special law, and not a type (type) of an 

agreement within the framework of the civil code, as is the case in some foreign countries. When 

writing the article, the author used the following methods: formal-legal, comparative-historical, 

analysis and synthesis. 

Keywords: contractor, contract for the sale of a tourist product, tour operator, travel agent, subagent, 

insurer, guarantor 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И СОБСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматриваются некоторые особенности планирования расследования 

преступлений против личности и собственности, используя приговоры суда в качестве 

исходных данных. Авторы провели анализ основных элементов планирования, такие как 

определение цели и задач расследования, сбор и анализ информации, выбор тактики и 

стратегии, учет природы доказательств. По результатам исследования рассмотрены 

вопросы важности своевременности в расследования преступления. 

Ключевые слова: планирование расследования преступления, потерпевшие, 

преступления против личности, преступления против собственности, криминалистика. 
 

Наиболее распространенными и актуальными в борьбе с преступностью 

являются преступления против личности и против собственности. 

Статистика преступности в Российской Федерации показывает, что более 

половины всех выявленных преступлений – это деяния против собственности.  

Почти каждое третье выявленное в стране преступление совершено путем кражи. 

Следует отметить, что в последние годы продолжилась начатая в 2020 году 

тенденция к их постепенному сокращению (2022 год: -3,9 % [1], 2021 год: -2,4 % 

[2], 2020 год: -3 % [3]).  

Более чем на четверть меньше зарегистрировано краж автотранспорта (-28,6 

%, 4,6 тыс.). На треть (со 143,8 тыс. до 104 тыс.) сократилось число краж с 

банковского счета. В январе – ноябре 2022 г. наблюдается рост количества 

зарегистрированных мошенничеств (с 308,1 тыс. до 311,5 тыс.). На преступления, 

совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации, приходится около четверти 

(25,8 %) от всех зарегистрированных преступлений. Их массив продолжил 

сокращаться (-4,9 %; 470,1 тыс.). Почти три четверти (72,8 %) таких преступлений 

совершается с использованием сети «Интернет» (+1,9 %, 342,5 тыс.). Меньше 

зафиксировано грабежей (-6,5 %, 27,3 тыс.) и разбоев (-9,7 %, 3,6 тыс.).  

На деяния против личности в структуре преступности приходится менее 12,4 

% (-5,4 %, 224,9 тыс.). Около 30 % из них это факты убийства и покушения на 

убийство (+2,9 %, 7 тыс.), угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью (-15 %, 42,1 тыс.) и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

(-3 %, 16,1 тыс.). Незначительно возросло в сравнении с сопоставимым периодом 

прошлого года общее количество зарегистрированных убийств с покушениями (с 

6,8 тыс. до 7 тыс.). На 3 % сократилось число умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью (16,1 тыс.). В стране от преступных посягательств погибло свыше 

19,5 тыс. человек, что ниже значения предыдущего года (21,6 тыс.). Число лиц, 



99 

 

которым в результате совершенных преступлений причинен тяжкий вред 

здоровью, также сокращается (-1,2 %, 29,8 тыс.) [1]. 

Несмотря на сокращение рассматриваемых преступлений актуальность 

борьбы с ними всегда была высокой. Особо значимыми для исследования 

посягательств на личность являются наиболее опасные деяния: убийства, 

умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования. Они наносят 

не только непоправимый вред потерпевшим, но и причиняют моральные 

страдания их близким, снижают безопасность общества.  

Одной из особенностей расследования преступлений является 

необходимость проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий. 

Следователи должны иметь достаточно информации о преступлении и его 

участниках, чтобы успешно раскрыть его. Для этого необходимо проводить 

обширную работу по сбору и анализу информации, а также умение эффективно 

использовать возможности современных технологий [4].  

Основным элементом планирования является определение цели и задач 

расследования. Целью расследования является установление фактов 

преступления, а также установление участников и обстоятельств его совершения. 

Задачами расследования является проведение обширной работы по сбору и 

анализу информации, определение обстоятельств совершения преступления, 

установление участников преступления и их роли в совершении преступления.  

Первоочередной задачей при планировании расследования преступлений 

является сбор и анализ информации. Следователь должен иметь полную 

информацию о преступлении, участниках и обстоятельствах его совершения. Для 

этого необходимо проводить различные оперативно-розыскные мероприятия и 

следственные действия. 

Для выбора оптимальной тактики и стратегии расследования следователь 

должен учитывать ряд факторов, таких как характер преступления, наличие и 

качество имеющейся информации, ресурсы, доступные для проведения 

расследования. Оптимальная тактика и стратегия должна обеспечить 

максимально возможный эффект от проведенных мероприятий. 

Необходимо учитывать, что планирование расследования против личности и 

собственности является двумя разными задачами, которые требуют различных 

подходов и методов работы. Так, при расследовании преступлений против личности, 

таких как убийства, изнасилования, нападения на человека, основная цель 

расследования - выявить убийцу, насильника или нападающего и привлечь его к 

ответственности за совершенное преступление. В случае с расследованием 

преступлений против собственности, основной целью расследования является 

выявление преступника и восстановление ущерба, причиненного потерпевшему [5]. 

Важно также в планировании учитывать различие в природе доказательств. 

Так, при расследовании преступлений против личности, основные доказательства 

могут быть физическими, такими как ДНК-анализ, отпечатки пальцев, следы на 

месте преступления.  

Так, в 2022 году находясь в состоянии алкогольного опьянения в кухне 

квартиры П., взял со стола в руки раскладной нож и осознавая противоправный и 
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общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления 

общественно опасных последствий в виде неизбежности наступления смерти, 

умышленно нанес C. не менее одного удара клинком указанного ножа в область 

расположения жизненно важных органов - грудь. Раскрыть преступление стало 

возможно с помощью нескольких заключений молекулярно-генетических 

экспертиз, а также дактилоскопических экспертиз [6]. 

В случае с расследованием преступлений против собственности, 

доказательства могут быть финансовыми, такими как банковские записи, чеки, 

счета. Например, в 2019 году было раскрыто преступление связанное с 

осуществлением банковской деятельности (банковских операций) без 

регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое 

разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в особо 

крупном размере, совершенное организованной группой; мошенничество, 

совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 

повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, которое было 

совершено в г. Барнауле [7]. Зарегистрированные в установленном порядке 

организации и их расчетные счета должны были использоваться членами 

организованной преступной группы как «нелегальные расчетно-кассовые 

центры», осуществляющие незаконные операции по «обналичиванию» денежных 

средств. 

Для раскрытия данного преступления правоохранительным органам 

потребовалось проанализировать колоссальное количество данных фиктивных 

компаний, множество счетов потерпевших, а также иных финансовых данных, 

которые помогли в установлении истины. 

Важно учитывать также взаимодействие с потерпевшим. При расследовании 

преступлений против личности, следователи обычно тесно взаимодействуют с 

потерпевшим и его семьей, чтобы получить информацию о потенциальных 

подозреваемых и мотивах. В случае с расследованием преступлений против 

собственности, следователи также могут взаимодействовать с потерпевшим, но 

обычно большую часть времени уделяют анализу финансовых данных и 

проведению следственных действий, таких как обыски и аресты. 

Сроки расследования тоже имеют специфику. Расследование преступлений 

против личности обычно требует более быстрого реагирования, чем 

расследование преступлений против собственности. Это связано с тем, что угроза 

жизни и здоровью людей требует немедленной реакции, в то время как 

расследование преступлений против собственности может занять больше 

времени, поскольку требуется проведение дополнительных следственных 

действий, таких как анализ финансовых данных, получение разрешений на 

проведение обысков и арестов [8]. 

В планировании важно учитывать необходимость экспертиз. Расследование 

преступлений против личности часто требует проведения медицинских экспертиз, 

чтобы установить причину смерти или травмы потерпевшего. Так 2022 году в 

результате судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что смерть 

потерпевшего наступила от обширных резаных ран шеи с повреждением 
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магистральных кровеносных сосудов шеи, которые вызвали развитие обильной 

кровопотери, явившейся непосредственной причиной смерти пострадавшего. В 

дальнейшем это помогло найти убийцу, а также орудие преступления [9]. 

В случае с расследованием преступлений против собственности, экспертизы 

могут быть связаны с финансовыми и бухгалтерскими аспектами, такими как 

определение стоимости имущества или выявление мошенничества. Например, П. 

поочередно похитил автомобильные колеса и диски, реализуя свой преступный 

умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества. Похищенное 

имущество обратил в свою собственность и распорядился им по своему 

усмотрению, используя в личных целях. В данном случае товароведческая 

экспертиза смогла оценить ущерб и рыночную стоимость похищенного, общий 

ущерб составил 7264 рубля [10].  

В целом, организация расследования может существенно отличаться. 

Расследование преступлений против личности часто требует более жесткой и 

слаженной организации работы, так как следователи должны уделять большое 

внимание деталям, устанавливать мотивы и искать подозреваемых. В случае с 

расследованием преступлений против собственности, организация работы может 

быть более стандартизированной, так как следователи должны выполнять 

рутинные задачи, такие как обработка финансовых данных и обысков.  

Вместе с тем, организация работы на первоначальном этапе по 

преступлениям против личности и против собственности, в основном совпадает. 

В ходе рассмотрения сообщения о преступлении целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 

1) производство осмотра места происшествия, для изъятия 

соответствующей видеозаписи с камер наружного и внутреннего наблюдения, 

установленных в магазинах, торговых центрах, с внешней стороны жилых 

многоквартирных домов и их подъездов и т.д.; 

2) привлечение к осмотру места происшествия (при необходимости) 

кинолога со служебно-разыскной собакой; 

3) опрос очевидцев и иных лиц, обладающих необходимой информацией;  

4) опрос лиц, проживающих совместно с заявителем, для установления 

периода времени совершения кражи и иные обстоятельства; 

5) опрос лица, заподозренного в совершении кражи; 

6) опрос работников полиции, совершавших выезд по сообщению и 

предотвративших преступные последствия; 

7) назначение криминалистических экспертиз по объектам, изъятым в ходе 

осмотра места происшествия; орудий совершения противоправных действий и 

иных предметов. 

Например, П., реализуя свой преступный умысел, движимый корыстными 

побуждениями с целью личного обогащения, путем незаконного изъятия чужого 

имущества и обращения его в свою пользу, осознавая общественную опасность 

своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления 

общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба 

потерпевшему и желая этого, решил осуществлять покупки продуктов питания и 
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иных товаров и производить расчет за покупки денежными средствами с 

помощью банковской карты на имя потерпевшего бесконтактным способом. В 

ходе следствия были произведены практически все мероприятия, описанные 

выше. В том числе в ходе проведения осмотра места происшествия у 

подозреваемого была изъята банковская карта, открытая на имя потерпевшей, а 

также продукты питания [11]. 

Ключевым ядром планирования как криминалистической категории является 

криминалистическая версия. В широком смысле слова версия – предположение. 

Данное предположение должно быть основано на каких-либо фактах, полученных 

как из процессуальных, так и из не процессуальных источников [12].  

Необходимо, например, учитывать особенности версий при планировании 

расследования изнасилований. Так, уголовное дело об изнасиловании в 

подавляющем большинстве случаев возбуждается по заявлению потерпевшей, 

либо её законного представителя. В связи с данным обстоятельством, существует 

несколько особенностей, связанных с возбуждением уголовного дела об 

изнасиловании: 

– во-первых, потерпевшая может неверно квалифицировать деяние, приняв 

за насильственные действия угрозу физическим насилием, обещанным в 

будущем, угрозу уничтожения имущества, шантаж и другие; 

– во-вторых, на практике часты случаи, когда заявление о совершении 

преступления подавались потерпевшей исключительно по настоянию и под 

давлением родных или близких людей, при этом сами потерпевшие понимали, что 

факта применения к ним насилия не осуществлялось и изнасилования не было; 

– в-третьих, практика знает значительное количество обвинительных 

приговоров по 306 статье УК РФ, в связи со лжедоносом о совершении в 

отношении заявителя изнасилования. Мотивы таких донесений бывают 

различными. Самый часто встречающийся на практике мотив – это попытка 

привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности по 

мотивам мести [13]. 

Также встречаются на практике случаи сокрытия женщинами измен от мужей 

посредством лжедоноса об изнасиловании их неизвестным лицом. Также, 

известны случаи вымогательства, принуждения к заключению брака и другие [14]. 

В связи с вышеназванными обстоятельствами, в случае возникновения 

сомнений в показаниях заявительницы, до возбуждения уголовного дела 

необходимо провести предварительную проверку с тем, чтобы получить 

неоспоримые доказательства о совершении изнасилования.  

Следователь должен начинать такую предварительную проверку при помощи 

предварительного опроса потерпевшей, её родных и близких. 

Во время проведения такого опроса необходимо дать потерпевшей высказать 

свою версию произошедшего и только после этого задавать уточняющие вопросы. 

Важнейшая информация, которая может быть получена на данном этапе – место 

происшествия, время происшествия и известен ли потерпевшей преступник. 
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Необходимо создать доверительную атмосферу во время проведения такого 

опроса, но также следователь должен предупредить заявительницу об уголовной 

ответственности за лжедонос.  

На данной стадии следует проверять версии о событии и лицах, причастных 

к преступлению. До возбуждения уголовного дела устанавливаются ситуации, от 

которых будет зависеть перечень и порядок проведения проверки сообщения о 

преступлении. 

Можно привести несколько наиболее часто встречающихся следственных 

ситуаций: 

 потерпевшая подала заявление сразу после совершения изнасилования; 

 с момента совершения изнасилования прошло достаточное количество 

времени; 

 потерпевшая подала заявление о привлечении к уголовной 

ответственности знакомого ей человека, местоположение которого на данный 

момент ей достоверно известно; 

 потерпевшая обвиняет в совершении преступления неизвестного ей лица; 

 потерпевшая подала заявление о привлечении к уголовной 

ответственности знакомого ей человека, местоположение которого на данный 

момент ей достоверно не известно, есть основания полагать, что он находит; 

 потерпевшая от пережитого насилия скончалась и не может описать 

обстоятельств преступления [15]. 

Изучив первичные материалы, следователь определяет, где конкретно, в 

каком месте было совершено изнасилование. 

После этого следователь вместе с оперативным сотрудником и потерпевшей 

может незамедлительно отправиться на осмотр места происшествия, так как там 

наверняка остались следы преступления (биологические образцы, средства 

контрацепции, следы борьбы), которые необходимо как возможно быстрее 

зафиксировать, а все вещественные доказательства изъять. 

Преимущество принятия тактических решений именно в такой 

последовательности в том, что согласно действующему законодательству, осмотр 

места происшествия можно проводить до возбуждения уголовного дела, допрос – 

только после. Осмотр места происшествия позволяет следователю сразу же 

проверить правдивость объяснений, данных потерпевшей оперуполномоченным 

сотрудникам. 

Дополнительно, появляется возможность обнаружить следы преступления, в 

том числе, чтобы потом можно было назначить необходимые экспертизы. 

При расследовании краж особенности выдвижения версий и планирования 

часто связаны с последующим этапом.  

Типичными следственными действиями последующего этапа расследования 

краж являются: повторный допрос подозреваемого (обвиняемого), проверка 

показаний на месте, свидетелей по характеристике личности подозреваемого, 

назначение повторных и дополнительных судебных экспертиз. 

В целом же необходимо отметить, что планирование следственных действий 

во всех случаях направляется на предварительное решение следующих вопросов:  
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– очередность следственных действий;  

– выбор времени для осуществления (своевременность);  

– последовательность в их осуществлении;  

– одновременность проведения действия (одного вида или различных);  

– совокупность проведения действий (следственных и розыскных и т.д.).  

В ходе предварительного расследования процесс планирования приобретает 

динамический характер, то есть планы подвергаются постоянному изменению. В 

частности, сформулированные ранее в плане расследования версии исключаются, 

уточняются и с появлением потока дополнительной информации выдвигаются 

новые. Соответственно планируется проведение дополнительных мероприятий, 

следственных действий, экспертиз, состав их участников, качественный и 

количественный состав используемых средств, продумываются тактические 

приемы и комбинации. В соответствии с этим следователь и оперативный 

работник обязаны быстро реагировать на меняющуюся обстановку, распределяя 

основные силы на проверку правильно выдвинутой версии, но, не оставляя и 

другие версии, до полного раскрытия преступления и обстоятельств дела на 

предварительном этапе. 

Только после решения этих вопросов может быть произведено планирование 

конкретного следственного действия.  

От правильного решения своевременности следственного действия во 

многом зависит его успех. Несвоевременное, запоздалое проведение 

следственных действий может повлечь за собой утрату доказательств и иные 

нежелательные последствия (запоздалое проведение осмотра места 

происшествия, обыска и пр.).  

Большой вред расследованию может принести и преждевременное 

проведение отдельных следственных действий (например, арест соучастника 

преступления без предварительной оперативной подготовки, что может повлечь 

за собой бегство других соучастников и сокрытие следов преступлений). Закон в 

ряде случаев устанавливает последовательность проведения следственных 

действий и сроки их выполнения. Так, предъявление для опознания может 

последовать после допроса опознающего, очная ставка – после допроса ее 

участников, допрос обвиняемого – немедленно после предъявления ему 

обвинения и т. д. Однако в каждом конкретном случае следователь в зависимости 

от характера совершенного преступления и имеющихся данных, от выдвинутых 

версий и плана расследования по делу и многих других факторов сам определяет 

очередность следственных действий и их сроки. При этом имеет значение 

последовательность производства не только различных следственных действий, 

но и проведение одинаковых следственных действий [16, С. 52.].  

Таким образом, планирование расследования преступлений является 

сложным и ответственным процессом, который зависит от множества факторов и, 

прежде всего, от вида и способов преступных деяний.  

В целом, расследование преступлений против личности и собственности 

представляют собой разные задачи, требующие разных подходов и методов 

работы. В любом случае, эффективное планирование расследования уголовного 
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дела требует высокой квалификации и опыта от следователей и является важным 

фактором успешного и быстрого привлечения преступников к ответственности. 
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SOME FEATURES OF PLANNING THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST THE 
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The article discusses some features of planning the investigation of crimes against the person and 

property, using court verdicts as initial data. The authors analyzed the main elements of planning, such 

as determining the purpose and objectives of the investigation, collecting and analyzing information, 

choosing tactics and strategies, taking into account the nature of evidence. According to the results of 

the study, the issues of the importance of timeliness in the investigation of a crime are considered. 
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В статье рассматривается понятие осмотра места происшествия. Подчеркнута значимость 

тщательного проведения осмотра места происшествия при обнаружении трупа. 
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Осмотр места происшествия является одним из важнейших следственных 

действий. Ученые процессуалисты неоднократно отмечали важность и 

необходимость именно этого следственного действия, так как в ходе осмотра 

могут быть обнаружены и изъяты следы преступления.  

В 1887 г. известный русский юрист Х1Х в. Леонтьев В. писал: «Осмотры 

составляют основу всего следствия, и нет предела в тщательности, с которой они 

должны производиться» [1].  

Объективность расследования уголовного дела зависит от качества 

следственного осмотра, его тактически грамотного подхода к действиям, 

производимым участниками следственного действия. Именно от этого 

первоначального следственного действия, которое может быть выполнено до 

возбуждения уголовного дела, в соответствии с ч. 2 ст. 146 УПК РФ зависит успех 

всего расследования уголовного дела.  

Именно осмотр места происшествия зачастую является объектом 

обсуждения на совещаниях в правоохранительных органах. Отмечается, что 

одним из главных недостатков следственного осмотра происшествия является 

неквалифицированный или небрежно произведенный осмотр, в результате чего 

следы преступной деятельности не изымаются, не исследуются либо оказываются 

утраченными. Это влияет на раскрытие преступления и, соответственно, быстроту 

и качество расследования. В связи с этим необходимо повысить качество данного 

неотложного следственного действия.  

Зачастую осмотр места происшествия является первым следственным 

действием, производимым следователем (в данном случае, следователем, 

находящимся в составе следственно-оперативной группы на выезде; в случае, 

когда человек обращается с заявлением к следователю, например, сам приходит в 

отдел, сообщая о преступлении, место совершения которого неизвестно 

(карманная кража), осмотра места происшествия может и не быть) [1]. 

Исследуя понятие «осмотр места происшествия», следует, в первую очередь, 

отметить, что в УПК РФ, наравне с общим понятием следственного осмотра, не 

дается и определение осмотра места происшествия, раскрываются лишь его 

основания, порядок производства и цели. 

По мнению, А. А. Шошина, место происшествия – это участок местности или 

помещение, где произошло криминально значимое событие, подлежащее 

следственному осмотру [2].  

В целом, что касается определения понятия, осмотра места происшествия, то 

нужно учитывать следующие факторы. Во-первых, необходимо определить 

процессуальный характер осмотра, что он является конкретным следственным 

действием, включающим в себя комплекс криминалистических мероприятий. Во-

вторых, осмотр места происшествия направлен на изучение обстановки места 

происшествия, где будут обнаружены и закреплены вещественные 

доказательства. Именно вещественные доказательства, помогают определить 

механизм совершения преступления [3].  

Осмотр места происшествия имеет свою специфику, в зависимости от 

категории преступления и способа его совершения.  



108 

 

В своем исследовании мы рассмотрели особенности осмотра места 

происшествия связанного с обнаружением трупа.  

Анализ практической составляющей расследования убийств на протяжении 

долгих лет приводит к общему выводу, что основной и главной причиной не 

раскрытых в данной категории преступлений является некачественное 

проведение осмотра места происшествия, а также последующих следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе 

расследования. Основополагающей проблемой является то, что на 

первоначальном этапе расследования, следователь как руководитель следственно-

оперативной группы, не представляет себе в должном объеме тот объем 

поставленных задач, которые он, а также сотрудники группы, должны решить в 

процессе проведения осмотра места происшествия [4]. 

Оперативнее всех прибывают на место происшествия сотрудники патрульно-

постовой службы, осуществляющие дежурство по соответствующей территории. 

Иногда инспектора ГИБДД, обнаружившие труп или находящиеся поблизости, 

участковый уполномоченный полиции и сотрудники уголовного розыска. Все 

необходимые вопросы следователь выясняет по телефону или по рации. В первую 

очередь необходимо дать указание об охране места происшествия до прибытия 

следственно-оперативной группы, необходимых неотложных следственных и 

розыскных действиях, о проведении необходимых подготовительных действий 

(если идет дождь или снег принять меры к сохранению следов преступления, 

найти понятых для предстоящего осмотра и т.д.).  

По результатам собранной информации, следователь определяется с 

составом следственно-оперативной группы, которая будет выезжать на место 

происшествия. УПК РФ не устанавливает участников осмотра места 

происшествия, однако указывает на руководящую роль следователя, который 

имеет соответствующие права и обязанности. Кроме этого, ведомственный приказ 

МВД России № 495 от 26 апреля 2015 г. «О взаимодействии служб в раскрытии 

преступлений» четко регламентирует, что руководителем следственно-

оперативной группы является следователь, устанавливает членов СОГ, их права и 

обязанности, которые они несут в связи с осмотром места происшествия [5].  

Следователь уполномочен формировать состав следственно-оперативной 

группы до выезда на место осмотра, а также по прибытию давать отдельные 

поручения каждому участнику. В свою очередь, каждый участник следственно-

оперативной группы выполняет указания следователя по обнаружению, фиксации 

и изъятию следов преступления, а также информации доказательственного 

характера. Важно понимать роль и участие каждого участника на месте осмотра 

особенно обратить внимание на таких участников как кинолог, судебно-

медицинский эксперт и иные участники. Также есть необходимость в тщательном 

подборе научно-технических средств, которые понадобятся для осмотра [6].  

Четкая координация деятельности следователя и органов дознания, 

согласованные действия членов следственно-оперативной группы приводят к 

быстрому и качественному осмотру места происшествия и, соответственно, к 

быстрому раскрытию, качественному сбору доказательств и дальнейшему 
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эффективному расследованию преступлений. Следующий важный этап – это 

непосредственно выезд на место происшествия. В соответствии уже с ч. 5 ст. 164. 

ч. 7 ст. 166, ст. 178 УПК РФ производство осмотра места происшествия 

возлагается на следователя, поэтому по прибытию на место происшествия 

руководителем следственно-оперативной группы является только следователь.  

В правоприменительной практике, в случае совершения тяжкого или особо 

тяжкого преступления, на место происшествия выезжают руководители 

следственного органа, органа внутренних дел и прокуратуры, которые иногда 

пытаются «навязать» свое мнение участникам СОГ. Их присутствие на месте 

происшествия не должно связывать инициативу или ограничивать 

процессуальную самостоятельность следователя при решении им вопроса о 

порядке производства следственного действия [6].  

Еще один важный участник осмотра места происшествия, с которым 

взаимодействует следователь, специалист в области медицины или судебно-

медицинский эксперт. Функции специалиста должны носить исключительно 

разъяснительно-консультативный характер [7]. 

Таким образом, успешность производства осмотра места происшествия 

обусловлена содержанием тактики и в первую очередь наличием плана его 

проведения, уровнем организации и взаимодействия участников осмотра, зависит 

от внимательности и добросовестности каждого участника, участия в осмотре 

специалиста, технического обеспечения осмотра места происшествия. 

Руководство и взаимодействие между членами следственно-оперативной группы 

осуществляется следователем. Четкая координация деятельности следователя и 

органов дознания, согласованные действия членов следственно-оперативной 

группы приводят к качественному следственному осмотру и соответственно к 

объективному и всестороннему расследованию преступления. Комплексное 

использование сил и средств участников следственно-оперативной группы, 

усиление персональной ответственности следователя и органа дознания за 

проведение и результаты следственного действия в виде осмотра, должны 

привести к профессиональному исполнению своих должностных обязанностей и, 

как следствие, к соблюдению тактических и процессуальных особенностей 

осмотра места происшествия. 

Так например П. совершил убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку, при следующих обстоятельствах 8. В помещении 

жилого дома П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, на 

почве личных неприязненных отношений к И., возникших в ходе ссоры с ним, 

осознавая общественную опасность своих действий, предвидя, что в результате 

его действий неизбежно наступит смерть потерпевшего, и, желая этого, с целью 

убийства, используя нож в качестве оружия, с силой нанес один удар клинком 

ножа в область шеи И., в следствии чего наступила смерть.  

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен двухэтажный 

жилой дом. В ходе осмотра места происшествия в помещении, на втором этаже по 

центру у стола обнаружен труп И., в положении лежа на животе, под ложем трупа 

имеется лужа вещества бурого цвета, похожего на кровь, на трупе в области 
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переднебоковой поверхности шеи справа обнаружена колото-резаная рана 

линейной формы с ровными краями, концы раны ориентированы на 3 и 9 часов 

условного циферблата. Рана размерами 8 см х 1,5 см, кровоточит, слева рана имеет 

«П» образный конец, справой – образует острый угол. На коже имеется наслоение 

вещества бурого цвета, похожего на кровь. Со стола изъят кухонный нож с 

полимерной рукоятью темно-синего цвета с клинком из металла серого цвета.  

Таким образом, при условии тщательного, планомерного, всестороннего и 

объективного осмотра места происшествия возможно обнаружение достаточной 

информации для выдвижения версий и осуществления розыскных мероприятий. 

В ходе осмотра места происшествия возможно получение основного 

количества следов преступления, что может помочь установлению лиц, 

причастных к совершению преступления, а также, эти следы могут стать 

ключевой доказательной базой по уголовному делу 9, с. 46.  

Таким образом, с помощью осмотра места происшествия при обнаружении 

трупа можно выяснить следующие вопросы: 

– кто потерпевший. Помимо основополагающих сведений, стоит установить 

данные о росте, весе, силе, спортивной подготовке, свойствах характера, 

склонностях, особенностях образа жизни и поведения, связях, степени 

конфликтности. Чем больше мы соберем сведений о человеке, тем результативнее 

сможем составить его психологический портрет; 

– причина смерти, а также время ее наступления. Здесь играет большую роль 

вопрос, когда она наступила, так как существует возможность произвести 

раскрытие преступления по «горячим следам»; 

– что произошло. Стоит разобрать версии о сущности происшествия, 

выделить подвид преступления: убийство, самоубийство, несчастный случай, 

дорожно-транспортное происшествие; 

– выяснить локализацию совершенного преступления: на месте обнаружения 

трупа или в другом месте. Если преступление было совершено в другом месте, то 

стоит выяснить, откуда, как и каким образом, труп был обнаружен на месте 

происшествия; 

– время совершения преступления; 

– каким возможным способом было совершено убийство, было ли применено 

какое-либо орудие; 

– если смерть наступила от причинения лицу телесных повреждений, то 

стоит выяснить, в каком положении находился потерпевший; 

– если преступник и потерпевший раньше встречались, стоит выяснить, в 

каких отношениях они находились; 

– важно выяснить вследствие чего потерпевший и преступник оказались в 

данном месте, чем занимались; 

– следует обратить внимание на пропажу вещей. Не появились ли на месте 

происшествия новые предметы, какое отношение они могут иметь к данному 

преступлению; 
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– не применял ли преступник какие-либо меры по сокрытию преступления, а 

также следов преступления. Если применял, то, какие именно, какие орудия либо 

предметы использовал; 

– кто совершил убийство и др. [10] 

Таким образом, у следователя еще на этапе осмотра места происшествия в 

сознании может сложиться эффективный план расследования, что, в свою 

очередь, может стать залогом успешного завершения предварительного 

расследования, а также суда, что в конечном виде приведет к привлечению к 

ответственности виновных лиц. 

Важным является и то, что некачественно произведенный осмотр места 

происшествия создает неэффективную базу исследований, например, упомянутые 

ранее следы, как один из ключевых результатов осмотра места происшествия, 

могут быть испорчены и не пригодны для дальнейшего приобщения к делу в 

качестве доказательств. Здесь следует напомнить и о том, что следствие по 

уголовному делу может производится не тем лицом, которое осуществляло 

осмотр места происшествия [11]. 

В деятельности органов внутренних дел, есть существующая повсеместно 

практика, когда первичные следственные действия, в том числе и осмотр места 

происшествия, осуществляет следователь, находящийся в составе следственно-

оперативной группы в текущие сутки, а дело в дальнейшем передается другому 

следователю, исходя из необходимости равномерной служебной нагрузки. 

Соблюдение последовательности во время проведения осмотра играет 

особую роль в таких ситуациях, когда на месте происшествия следует найти 

следующие вещественные доказательства: оружие, гильзы, пули, пыжи и т.п. 

Осмотр места происшествия следует проводить очень обстоятельно, то есть 

таким образом, чтобы никакое, даже самое малейшее обстоятельство не смогло 

выпасть из поля зрения. В основном, в качестве объектов поиска и анализа 

выступают следы – отображения преступника – зубов, ног, рук, отпечатков ткани 

одежды и т.д., и следы выделений человеческого организма: пота, слюны, крови, 

спермы, носовой слизи. 

Необходимо обращать внимание на те вещи, которые были обронены, 

утеряны, брошены преступником или которые принадлежали потерпевшему 

лицу: головной убор, части обуви, одежды, записки, письма, записи в дневнике 

или календаре, которые при расследовании смогли бы пролить свет на некоторые 

из обстоятельств совершения убийства. 

Осмотр места происшествия следует проводить методично, в соответствии 

со строго определенной системой для того, чтобы не пропустить какие-то важные 

детали и узлы. Имеется три основных метода передвижения, применяемых «в 

чистом виде» или в разных комбинациях, к числу которых относится: круговой, 

линейный (фронтальный) и узловой [12]. 

Обстановка места происшествия и других объектов фиксируется 

посредством измерения, фотографирования (ориентирующая, обзорная, узловая 

фотосъемка), составления черновых описаний, а также вычерчивания эскизов 

частного и общего планов места происшествия. 
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В связи с тем, что статический осмотр – это преддверие динамического 

осмотра, во время передвижения по месту происшествия следует соблюдать 

максимальную осторожность для того, чтобы не испортить следы, не внести 

какие-либо изменения в обстановку и т.п. В связи с чем, не нужно осуществлять 

перестановку предметов домашней обстановки, брать оружие в руки, 

переворачивать труп до того момента, пока их расположение не будет точно 

зафиксировано. Передвигаться следует таким образом, чтобы не наступать на 

имеющиеся следы. Следы, которые будут обнаружены при проведении 

статического осмотра, следует оградить с помощью сигнальных знаков, а в случае 

наличия осадков – накрыть их [13]. 

При проведении анализа практики можно прийти к следующему выводу: 

было бы неправильно для всех случаев давать общие рекомендации о том, какова 

должна быть последовательность осмотра места происшествия. Это связано с тем, 

что такие рекомендации связывают инициативу следователя в определенной 

обстановке. Главным является следующее: последовательность и порядок 

осмотра должны обеспечить: 

– целеустремленность осмотра; 

– сохранность следов, а также прочих вещественных доказательств, которые 

могут измениться или исчезнуть по каким-либо причинам; 

– своевременность принятия мер оперативного характера для розыска 

преступника и установления обстоятельств произошедшего [14]. 

Существенное значение здесь имеют обнаруженные и изъятые вещественные 

доказательства, по которым можно провести экспертизы.  

В изученных нами приговорах судов по убийствам, при проведении осмотра 

места происшествия, в основном, изымаются следы крови, пальцев рук, обуви, 

нож, окурки, одежда, обувь подсудимых, смывы с кистей рук, срезы с ногтевых 

пластин. Все это осматривается и приобщается к делу в качестве вещественных 

доказательств.  

Так, например, было по уголовному делу по убийству, которое совершила Р. 

[15]. Она нанесла Е.В. 1 удар клинком ножа в область боковой поверхности 

грудной клетки слева, причинив телесные повреждения. Эти повреждения были 

описаны в протоколе. Смерть Е.В. наступила от колото-резаного ранения грудной 

клетки.  

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты следы крови, 

пальцев рук, обуви, нож, окурки, одежда, обувь подсудимой, смывы с кистей рук, 

срезы с ногтевых пластин. 

Благодаря вещественным доказательствам, заключениями экспертов 

установлено, что кровь на месте происшествия, на ноже, на одежде, обуви и на 

руках подсудимой принадлежит потерпевшему, слюна на окурках сигарет 

принадлежит Р. и Е.В. На рукоятке ножа имеется след, содержащий 

эпителиальные клетки и кровь человека, который произошел от подсудимой и 

потерпевшего, следы пальцев рук на месте происшествия принадлежат Е.В. и Р., 

след обуви на месте происшествия оставлен обувью Р.  
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В целом, при любых видах осмотра в криминалистической практике уже 

давно принято за правило – чем объемней исходная информация о 

совершившемся преступлении собранная с помощью следственного осмотра, тем 

меньше обоснованных версий о виновном лице будет ей соответствовать, а также 

скорее будет выдвинута и подтверждена истинная версия. Не стоит забывать, что 

взаимодействие с оперативными сотрудниками и специалистами в разных 

областях становится более целенаправленным и, как правило, эффективным и 

результативным [16].  

Как видно из примеров, решающее значение по рассматриваемым 

преступлениям имеют чаще всего следы крови и орудия преступления.  

Таким образом, с помощью изъятых при проведении осмотра места 

происшествия вещественных доказательств удается восстановить и, главное, 

подтвердить картину происшедшего убийства. 
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SOME FEATURES OF THE INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT 

ASSOCIATED WITH THE DISCOVERY OF A CORPSE  
 

The article discusses the concept of inspection of the scene of the accident. The importance of a 

thorough examination of the scene of the incident when a corpse is found is emphasized. Attention is 

focused on traces and physical evidence in the investigation of murders.  

Keywords: investigation of murders, inspection of the scene, discovery of a corpse, physical evidence, 

protocol of inspection of the scene. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ 

В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

 
В статье рассматриваются объект и предмет мошенничества в сфере кредитования. 

Анализируется судебная практика по данному виду преступления, а также способы его 

совершения. Выявлены проблемные вопросы в области квалификации мошенничества в 

сфере кредитования и предложены пути их решения 
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Кредитование – это одна из наиболее динамично развивающихся сфер 

экономики. Она привлекательна как для банковского сектора, который 

заинтересован в её расширении, так и для граждан и организаций, которые при 

получении кредитных денежных средств имеет возможность приобретать 

имущество, развивать бизнес и т.п.  Все это дает система кредитования, но вместе 

с появлением столь широких возможностей, пришло такое понятие, как 

мошенничество.  

Как известно, мошенничество в сфере кредитования, уголовная 

ответственность за которое предусмотрена ст. 159.1 УК РФ, весьма 

распространенный вид экономических преступлений [1].  

Больше всего их было совершено в 2014 г. – почти 15 000 хищений. В 2013 г. 

было зарегистрировано 14 695 таких преступлений, в 2015 г. – 10 824, в 2016 г. – 

7034, в 2017 г. – 7999, в 2018 г. – 7383, в 2019 г. – 7779, в 2020 г. – 6366, в 2021 г. 

– 7079 [3]. 

Согласно статистике, раскрываемость преступлений, предусмотренных ст. 

159.1 УК РФ, составляет не более 46,5 %. При этом наименьший показатель 

раскрываемости кредитных хищений зарегистрирован в 2015 г., составив лишь 

26,3 %. «Злоумышленники, использующие в своем арсенале глубокие 

экономические и правовые познания, предпринимая активные действия к 

совершенствованию способов и средств хищений, создают порой непреодолимые 

препятствия для раскрытия и расследования преступного завладения ссудными 

средствами» [11]. 

Состав «мошенничество в сфере кредитования», введенный в отечественное 

уголовное законодательство в 2012 году, обладает спецификой объективной 

стороны, повышенной общественной опасностью, обусловленной крупным и 

особо крупным ущербом, причиняемым данными преступлениями относительно 

простого состава мошенничества, предусмотренного ст. 159 УК РФ.  

Поэтому вопросы квалификации данных преступлений имеют важный 

характер. 

Рассматривая объект преступного посягательства, следует оговориться, что 

общий объект, рассматриваемой статьи – общественные отношения по охране 

собственности.  

Родовым объектом преступления является совокупность сходных 

общественных отношений, взятых под охрану определенной группой уголовно-

правовых норм. Данные группы, как правило, представляют собой раздел УК РФ. 

Структурно ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» входит в 

раздел 8 «Преступления в сфере экономики», из чего следует, что общественные 

отношения, складывающиеся в сфере экономики – родовой объект данного 

состава. Видовой объект преступления – это совокупность взаимосвязанных 

уголовно – правовых норм в рамках одной главы УК РФ. Нормы, 

предусматривающие ответственность за хищение, в число которых входит 

исследуемая ст. 159.1 УК РФ, призваны обеспечить право граждан на 

неприкосновенность собственности и сохранить абсолютный характер этого 



116 

 

права, следовательно, видовым объектом, данной статьи являются отношения 

собственности. 

Создавая уголовно-правовую норму законодатель, прежде всего, нацелен 

поставить под охрану основной непосредственный объект преступления, таким 

объектом является общественное отношение, определяющее всю специфику 

преступления, именно оно во всех случаях будет нести ущерб в результате 

противоправного деяния.  

В ситуации, когда банковская деятельность по кредитованию, 

осуществляется на законных основаниях, мошенник осуществляет посягательство 

на резервные средства, сформированные в целях покрытия невозвратной 

задолженности.  

Важным здесь для нас является установление банкам, как кредитной 

организации, необходимости, при осуществлении своей деятельности соблюдать 

принципы: возвратности, платности, срочности. А деяние, предусмотренное ст. 

159.1 УК РФ, в каждом случае ставит под угрозу либо подрывает данные 

принципы, из чего следует, что дополнительным непосредственным объектом 

преступления выступают общественные отношения, регулирующие законное 

функционирование кредитно-денежной системы РФ. 

Предметом исследуемого состава выступают денежные средства. Под 

денежными средствами понимаются денежные знаки, представленные как в 

российской, так и в иностранной валюте: банкноты, металлическая монета любого 

достоинства, имеющие хождение на территории Российской Федерации на 

момент совершения преступления.  

Вопрос о понятии денежных средств уверенно разрешен в юридической 

практике. Диспозиция ст. 159.1 УК РФ во многом носит бланкетный характер. 

Формулировка предмета преступления напрямую связана со ст. 819 ГК РФ, а 

значит должна толковаться с учётом положений отраслевого законодательства. В 

законодательстве встречаются как минимум три термина: «деньги», «денежные 

средства» и «безналичные денежные средства». 

Понятие «денежные средства» повсеместно используется в гражданском 

законодательстве, включая в свое содержание наличные деньги – ст. 395 ГК РФ и 

безналичные денежные средства – п. 3 ст. 199 ГК РФ [2].   

Зачастую кредиторы предлагают кредит без документов, подтверждающих 

платежеспособность заемщика на сумму до 50 тыс. рублей. И, хотя данные 

отношения нарушают установленные принципы кредитования, они ярко 

олицетворяют порог денежных средств, которыми кредиторы готовы рисковать 

без какого-либо ущерба для себя, поскольку в подобных ситуациях формирование 

резервных фондов на не избежание потери недопустимо, и восполняются они 

кредиторами самостоятельно за счет огромной потенциальной ставки.  

Важно учитывать, что моментом окончания мошенничества в сфере 

кредитования является момент, когда недобросовестный заемщик получил 

реальную возможность распорядится похищенными денежными средствами. 

Соответственно само предоставление заведомо ложных (недостоверных) 

сведений кредитору необходимо квалифицировать как покушение на данный вид 
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мошенничества, при условии, что лицо уже использовало поддельный документ, 

содержащий ложные сведения, для заключения договора кредитования, однако, 

по независящим от него обстоятельствам, не смогло изъять имущество 

потерпевшего. А поскольку для преобразования денежных обязательств банка в 

реальные денежные средства преступнику необходимы специальные технические 

средства – банкоматы, операционные кассы, появляется промежуточная стадия, 

которая усложняет определение места окончания преступления, а также места его 

совершения, поскольку банкомат может находится на значительном расстоянии 

от места заключения кредитного договора. 

Мошенничество в сфере кредитования совершается посредством обмана, 

который выражается в предоставлении банку или иному кредитору заведомо 

ложной и (или) недостоверной информации [7].   

Разрешить данную проблему крайне непросто, поскольку она же является 

барьером, защищающим добросовестных кредиторов от уголовной 

ответственности [9].  

Важно учитывать, что мошенничество в сфере кредитования будет иметь 

место только в том случае, если решение банка или иного кредитора о заключении 

с виновным договора займа (кредита) и, соответственно, предоставлении 

денежных средств, принято на основании заведомо недостоверных или ложных 

сведений, якобы указывающих на добросовестность виновного и его возможность 

исполнять свои обязательства по договору (например, если лицо, в 

действительности не имеющее постоянного источника доходов, предоставило 

подложные документы о своем трудоустройстве) [8]. 

Так, реализуя преступный умысел на совершение мошенничества, К. 

достоверно зная о том, что получив кредит в банке, он не имеет возможности 

погасить его, а также, заведомо не имея таких намерений, находясь по 

вышеуказанному адресу, выступая в качестве заемщика, с целью получения 

потребительского займа на сумму 78 282 рубля, используя информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», посредством сотового телефона 

заполнил заявку-анкету, где указал заведомо ложные и недостоверные сведения о 

месте своей работы и получаемого дохода. В продолжение своего преступного 

умысла на совершение хищения денежных средств, принадлежащих АО «Почта 

Банк», путем предоставления банку, заведомо ложных и недостоверных сведений 

о месте своей работы и получаемого дохода, К. прибыл в магазин, с которым 

сотрудничает АО «Почта Банк» в рамках программы потребительского 

кредитования, предоставляющей физическим лицам возможность приобретения 

товаров и услуг в кредит в данном магазине. 

Далее, К. в эти же сутки, находясь в указанном месте, оформил в кредит товар 

на сумму 78 282 рубля., обманув продавца, заведомо не имея намерения и 

возможности впоследствии осуществлять платежи по кредитному договору. При 

этом К. затем А., не осведомленная о преступном умысле К. на основании ложных 

и недостоверных сведений, представленных последним, в указанный период 

времени, находясь в указанном месте, оформила кредитный договор с К. 

получение кредита в АО «Почта Банк» в размере 78 282 рубля. После чего АО 
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«Почта Банк» был открыт счет на имя К. куда перечислены с расчетного 

счета указанного банка, денежные средства в сумме 78 282 рубля. Затем, с 

согласия К. указанная сумма денежных средств с его счета была переведена на 

счет магазина.  

Таким способом К. похитил денежные средства, принадлежащие АО «Почта 

Банк» в сумме 78 282 рубля, путем представления банку заведомо ложных и 

недостоверных сведений, причинив своими умышленными противоправными 

действиями АО «Почта Банк» материальный ущерб в указанном размере [4]. 

Под недостоверными понимаются такие сведения, в которые были внесены 

изменения и искажения, обусловившие наличие определенных неточностей [10]. 

В процессе установления умысла на хищение кредитных средств, 

правоприменительным органам нужно проверять, не имело ли место простое 

неисполнение договорных обязательств, в силу каких-либо уважительных 

обстоятельств. Вследствие чего у мошенников появляется лазейка-возможность 

замаскировать свои корыстные намерения в случае появления уголовной 

ответственности (например, начинать выплату долга, пытаясь доказать, что это 

была действительная гражданская сделка). 

Важно учитывать, что мошенникам, в принципе выгодно затягивать сроки 

выплаты кредита. Это им может помочь избежать уголовной ответственности 

даже когда их умысел и обман доказан. Таким образом, например, в соответствии 

с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования 

было прекращено уголовное дело в отношении Б., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ.  

Б., действуя совместно с руководителем организованной группы, заведомо не 

намереваясь исполнять обязательства по погашению кредита, оформленного на 

его имя, из корыстных побуждений противоправно и безвозмездно завладели 

денежными средствами ПАО «Почта Банк», похитив денежные средства 

указанного банка путём представления заведомо ложных и недостоверных 

сведений о месте работы и размере ежемесячного дохода заёмщика, впоследствии 

распорядившись похищенным по своему усмотрению.  

В судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о прекращении 

уголовного дела за истечением сроков давности уголовного преследования. Из 

предъявленного обвинения следует, что Б. совершил указанное преступление 

16.05.2018 года. Согласно ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 

ст.159.1 УК РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. В 

соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести 

истекло два года. В силу п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ возбужденное уголовное дело 

подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного 

преследования.  

Заявленные исковые требования о взыскании с подсудимого в счет 

возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу АО 

«Почта Банк» 86280 рублей 30 копеек, суд постановил удовлетворить в полном 

объеме, поскольку они подтверждаются материалами уголовного дела, несмотря 



119 

 

на их частичное признание подсудимым и прекращение уголовного дела в 

отношении последнего по нереабилитирующему основанию. 

Данное уголовное дело интересно также тем, что преступления совершались 

организованной преступной группой.  У лиц, которые занимались оформлением 

кредитных денежных средств и товаров в рассрочку на посторонних, были две 

знакомые девушки из числа продавцов-кассиров, которые совместно с ними 

оформляли товары в рассрочку на подставных людей, которых последние 

приводили в торговый отдел, за что продавцы получали ценные подарки. 

Фактор организованности существенно осложняет борьбу с кредитным 

мошенничеством. В приговоре указано, что установить преступную схему 

организованной группы удалось только в ходе оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Часто найти этих организаторов бывает очень сложно, так как они заранее 

продумывают план действий и ищут непосредственных исполнителей. 

Рассмотрим, на наш взгляд, очень характерный пример организованного 

мошенничества в сфере кредитования. Раскрывать такие преступления, в силу 

указанных обстоятельств, очень сложно. 

Такие способы организованного кредитного мошенничества встречаются 

довольно часто и в других регионах страны. Мошенники создают очень сложные 

схемы обмана кредиторов. В эти схемы втягиваются и физические и юридические 

лица. Злоумышленники для обмана, как правило, готовят много документов, 

вводят сотрудников банка в заблуждение. Всё это, а также различные способы 

маскировки и противодействия хорошо видно в исследованном нами следующем 

приговоре. 

Так, в городе Чита у Д. разработал план по незаконному получению 

денежных средств, заключавшийся в приискании третьих лиц, изготовлении 

заведомо поддельного пакета документов и предоставлении в Банк для 

оформления кредита на несуществующее транспортное средство. 

Реализуя задуманное, Д. предложил М. и Я. вступить в преступный сговор, 

согласно которому Д. должен подготовить необходимый пакет документов, для 

предоставления в Банк, М. открыть счёт на своё имя в стороннем банке для 

перечисления денежных средств, Я. предоставить в Банк заведомо поддельный 

пакет документов для оформления кредита на несуществующее транспортное 

средство, на что последние согласились. 

Д., согласно отведенной ему роли, действуя совместно и согласованно с М. и 

Я., изготовил при помощи оргтехники пакет документов для дальнейшего 

предоставления в банк, а именно: заявление - анкету о предоставлении 

потребительского кредита на сумму 5000000 рублей для оплаты части 

приобретаемого имущества - несуществующего транспортного средства  

«Экскаватор HITACHI» , согласно которому Я. приобрёл у ООО «Авто-кредит» в 

лице генерального директора Д. несуществующее транспортное средство, общей 

стоимостью 10000000 рублей. Д. изготовил также гарантийное письмо, согласно 

которому Я. внёс в кассу ООО «Авто-кредит» денежные средства в сумме 5000000 
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рублей, в качестве частичной оплаты за несуществующий экскаватор, договор 

комиссии, акт приёма передачи транспортного средства «Экскаватор HITACHI», 

копию паспорта самоходной машины на указанное транспортное средство, и 

передал указанный пакет документов Я. 

Воспринимая ложные сведения, предоставленные Я., как истинные, будучи 

обманутым Я., действующим совместно и согласованно с Д. и М., считая Я. 

платёжеспособным, сотрудниками Банка принято решение об удовлетворении 

заявки на предоставление потребительского кредита на сумму 6650000 рублей, из 

которых 1650000 рублей является страховой суммой. Таким образом, между 

Банком и Я. был заключён договор потребительского кредита на сумму 6650000 

рублей, путём подписания Индивидуальных условий потребительского кредита и 

присоединения к Общим условиям Договора потребительского кредита. 

Кредит предоставлялся для оплаты части стоимости несуществующего 

транспортного средства «Экскаватор HITACHI», а также оплаты страховой 

премии по договору страхования, заключённого между Я. и страховой компанией 

за счёт кредитных средств в сумме 1650000 рублей. 

Далее во исполнение условий Договора потребительского кредита, 

осуществлен перевод кредитных денежных средств в сумме 5000000 рублей в 

качестве оплаты за несуществующее транспортное средство «Экскаватор 

HITACHI» 

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных 

средств, путём предоставления заведомо ложных недостоверных сведений 

сотрудникам Банка, М., действуя совместно и согласованно с Д., Я. согласно ранее 

распределенных ролей, обналичил деньги.  

В итоге, после сложных манипуляций с переводами со счета на счет, 

полученные денежные средства в сумме 5000000 рублей Д., М., Я. разделили 

между собой согласно состоявшейся договорённости. Полученными денежными 

средствами они впоследствии распорядились по своему усмотрению, не исполнив 

обязательства заёмщика перед Банком, тем самым похитили путем обмана 

денежные средства в сумме 5000000 рублей, причинив ущерб банку в крупном 

размере. 

Похожим способом Д., М., Я. смогли получить также деньги и под 

«приобретение» бульдозера. После чего полученные денежные средства в сумме 

5250000 рублей Д., М., Н. разделили между собой согласно ранней 

договорённости, полученными денежными средствами впоследствии 

распорядились по своему усмотрению, не исполнив обязательства заёмщика 

перед Банком, тем самым похитили путем обмана денежные средства в сумме 

5250000 рублей, причинив тем самым ущерб банку в крупном размере [5]. 

Анализ рассматриваемого примера позволяет определить типичные способы 

противодействия, присущие данным преступлениям.  

Прежде всего, как следует из приговора, все подсудимые, кроме Я. всячески 

отрицали свой умысел на обман Банка, а также пытались маскировать свои 
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преступные действия «правомерным» гражданско-правовым поведением 

(сделками) в бизнесе. 

Так, подсудимый Д. суду пояснил, что ООО «Авто-кредит» создано им, с 

целью оказания содействия при получении кредитов физическим и юридическим 

лицам. Общество было аккредитовано в двух банках, то есть они являлись 

партнерами. ООО «Авто-кредит» осуществляло поиск потенциальных клиентов, 

которые при приобретении автомобильной техники и специальной техники 

получали кредиты в банках. Общество выступало в качестве 

посредника(комиссионера) между банком и заемщиком. Таким образом, он 

постарался объяснить свои «деловые» отношения с Я., Н. и М. 

Д., например, утверждал, что Я. знает давно. Он обратился к нему, как к 

директору ООО «Авто-кредит», пояснил, что ему нужно приобрести спецтехнику, 

а именно экскаватор. Он пришел к нему в офис и сказал, что он нашел 

организацию, в которой хочет приобрести спецтехнику – экскаватор, стоимостью 

10 000 000 рублей. Д. проверил кредитную историю Я., убедился, что последний 

является платежеспособным и дисциплинированным клиентом. Между ним и Я. 

был заключен договор купли-продажи экскаватора, момент передачи имущества 

по договору не предусматривался, но был указан в акте приема-передачи, который 

также составлялся им, указано в котором, что экскаватор передан покупателю 

после момента внесения предоплаты за спецтехнику в установленном договором 

размере. 

Для получения кредита он самостоятельно составлял Я. анкету, заполняемую 

со слов заемщика, собственноручно подписанную, делал копию паспорта. Данные 

документы он направил на электронный адрес банка, которым проводится 

проверка, выезд с целью осмотра и установления фактического местонахождения 

офиса заемщика, его место проживания, а также приобретаемую в залог 

спецтехнику. По результатам проверки, банк ему сообщил об одобрении, после 

чего он совместно с покупателем и продавцом составляют акт приема передачи и 

два гарантийных письма о пробеге и о передаче и получении денежных средств, 

которые впоследствии, направил в банк. Я. на основании данных документов 

самостоятельно в офисе банка», заключил кредитный договор.  

  Вопреки мнению защиты, относительно того, что действия, 

инкриминируемые Д., совершались при ведении законной деятельности ООО 

«Автокредит», а между ним и подсудимыми Н., Я. имеются гражданско-правовые 

отношения, в связи с осуществлением им в рамках договора 

предпринимательской деятельности по оказанию консультационных услуг 

гражданам, суд находит не влияющими на вывод суда о виновности Д. в 

инкриминируемых деяниях. 

 Следует отметить, что подсудимый Я. вину в совершении преступления 

признал. Но остальные участника преступного сговора тщательно скрывали свой 

умысел. В связи с этим по делу проводились очные ставки, экспертизы. 

Подсудимые также пытались для своей защиты ссылаться на потерпевшую 

сторону – сотрудников банка, говоря о недостоверности показаний представителя 



122 

 

потерпевшего, оглашенных показаний свидетеля в силу личной 

заинтересованности, с целью скрыть допущенные ими нарушения при 

выполнении служебных обязанностей, то есть предоставление кредита по 

непроверенным данным, Однако доводы защиты об этом, а также о том, что 

сотрудники банка при рассмотрении заявок Н., Я. на кредит проверяли 

платежеспособность заемщиков, наличие у них собственности, а также наличие 

техники передаваемой заемщиками банку в залог, и представленных данные у них 

не вызвала сомнения, не повлияли на выводы суда о виновности подсудимых М., 

Д., Я., Н, в совершении преступлений, при установленным судом обстоятельствах.  

Тем не менее, в рассматриваемом приговоре мы видим явную недоработку 

сотрудников банка в вопросах проверки предмета кредитования. Очевидно, что 

тщательная регламентация проверки заёмщиков и объекта сделки способствовала 

бы профилактике мошенничества в сфере кредитования. 

Председателем правления Банка по запросу следователя представлены 

фотографии спецтехники – предметов залога, запрошенные у заемщиков Я. и Н., 

представленные в банк без проверки сотрудником банка.  

Также в приговоре показана типичная попытка подсудимых защититься 

путем заявлений о наличии намерений исполнять кредитные обязательства.  

Однако, суждения подсудимого Д. о том, что с учетом указания Н., Я. в 

договоре с Д. на обязанность заемщика погашать кредит, заявленных и 

предполагаемых доходов, наличия у них иного имущества, у каждого имелась 

возможность исполнить обязательства по кредитным договорам с банком, суд не 

принимает, так как они голословны [6]. 

Это, на наш взгляд, наиболее типичные проблемы и способы 

противодействия в сфере борьбы с мошенничеством в сфере кредитования. 

Таким образом, анализируя теорию и практику противодействия 

мошенничеству в сфере кредитования, мы определили наиболее значимые, на наш 

взгляд, проблемы. Они связаны, прежде всего, с вопросами квалификации этих 

преступлений, а также тактикой выявления обмана и установления умысла на 

хищение кредитных средств.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

СОВРЕМЕННОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
В статье рассматриваются криминологические и криминалистическиее аспекты 

противодействия современному мошенничеству. Авторы провели анализ состояния и 

динамики преступлений в Алтайском крае. На основе изучения статистики, практики и 

приговоров суда, дана характеристика особенностей личности преступника, жертвы, 

также способов совершения мошенничества. По результатам исследования рассмотрены 

вопросы раскрытия и предупреждения данных преступлений.  

Ключевые слова: мошенничество, потерпевшие, способы совершения преступления, 

выявление, раскрытие и предупреждение мошенничества. 

 

В настоящее время борьба с мошенничеством остается одним из самых 

актуальных и сложных направлений правоохранительной деятельности. 

Сотрудники полиции и следственных органов сталкиваются с чрезвычайным 

разнообразием этих преступлений, которое существенно осложняет их 

выявление, расследование и профилактику. 

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2021 года свидетельствует о росте регистрируемых мошенничеств 

(+1,2% - 339,6 тыс. из 2004404) и существенных их изменениях (увеличение 

тяжести, рост количества преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации, групповой характер, появление новых способов обмана и 

злоупотребления доверием и т.д.) [1].  

Почти половина из зарегистрированных преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в 

сфере компьютерной информации (48,14%, 249249 из 517722) составляют 

мошенничества, предусмотренные ст.ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ. Из них: 95,71% 

(238560) - мошенничества, совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации (ст. 

159 УК РФ); 4,11% (10258) - мошенничества с использованием электронных 

средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Из 311211 мошенничеств по ст.159 УК РФ 

более восьмидесяти процентов (80,27% - 249822) зарегистрированы по ч.ч. 2-7 ст. 

159 УК РФ, более шестидесяти процентов из которых совершены по ч. 2 и ч. 4 ст. 

159 УК РФ.  

Анализ по итогам 11 месяцев 2022 года показал, что количество 

зарегистрированных мошенничеств продолжает увеличиваться (с 308,1 тыс. до 

311,5 тыс.) [2].  
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По состоянию на январь 2023 года также сохраняются тенденции роста числа 

IT-мошенничеств на 12% [3]. 

Как показало наше исследование, в Алтайском крае наиболее часто 

совершаются, именно дистанционные мошенничества. Например, под предлогом 

реализации товарной продукции или выполнения работ с использованием сотовой 

телефонной связи, или сети Интернет. Мошенники применяют подставные сайты 

или, так называемые сайты-дубликаты, которые могут отличаться от 

оригинальных сайтов несколькими символами в названии или оформлением. 

Также распространены такие виды мошенничества, как оповещение о возможной 

блокировке банковской карты, то есть звонок осуществляется якобы от банка или 

от правоохранительных органов с сообщением, что «родственник в беде». Очень 

часто совершаются мошенничества по известной всем схеме перевода денежных 

средств на «безопасный счет». 

Количество таких преступлений за 2019 г. увеличилось на 60,9% (с 2519 до 

4053 преступлений).  В первом полугодии 2021 года количество этих 

преступлений возросло (с 2218 до 2719), при этом число мошенничеств, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, увеличилось на 27,6% (с 1800 до 2296). По итогам 1-го полугодия 

2022 года количество преступных деяний, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, снизилось на 9,3%.  

Незначительно снизилась доля мошенничеств с 28,1% до 27,9% [3]. 

Исходя из структуры мошенничеств в Алтайском крае в 2021 году можно 

выделить следующие наиболее распространенные формы: 
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Наиболее распространены следующие преступления: 

- преступления, связанные с получением данных о банковской карте в 

процессе покупки или продажи товарной продукции, или услуг через сеть 

Интернет, с использованием мобильных телефонов - 518 ед.;  

- преступления, связанные с сообщением информации о том, что родственник 

якобы «в беде» - 95 ед.;  

- преступления, связанные с блокировкой банковской карты - 165 ед.; 

- преступления в части грузоперевозок - 64 ед.;  

- преступления, связанные с реализацией лекарственных препаратов (БАДы) 

-33 ед.;  

- преступления, связанные с торговыми площадками, расположенными в сети 

Интернет- 495 ед.; 

- преступления, заключающиеся в просьбе денег у родственника или в 

одалживании денежных средств у друзей (знакомых) с использованием ресурсов 

социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники») -350 ед.;  

- общеуголовные мошенничества - 520 ед. 

Анализ преступлений показывает, что очень часто дистанционным путем 

обманывают людей пожилого возраста. Различные новостные рубрики СМИ, а 

также сайт Главного управления МВД России по Алтайскому краю изобилуют 

такими сообщениями.  

Одним из типичных примеров является следующий. В полицию поступило 

заявление от женщины о том, что неизвестные похитили у ее 90-летней матери 

110 тысяч рублей. Как рассказала дочь потерпевшей, ее маме на домашний 

телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ее внучка 

попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 

люди. Чтобы не возбуждать уголовное дело необходимы денежные средства. 

Растерянная пожилая женщина испугалась и пояснила, что у неё есть только 110 

тысяч рублей. Звонившего такая сумма устроила, и он сообщил, что в скором 

времени приедет мужчина за деньгами. Старушка собрала необходимую сумму и 

отдала приехавшему курьеру. Вскоре потерпевшая узнала, что стала жертвой 

злоумышленников и позвонила в полицию. 

Полицейские вскоре задержали подозреваемого, который приходил за 

деньгами. Им оказался молодой мужчина 2001 года рождения. Он во всем 

признался сотрудникам полиции и обязал возместить потерпевшей всю сумму 

ущерба [4]. 

Похожее мошенничество было совершено и в отношении пенсионерки из 

Бийска, которая перевела мошенникам больше двух миллионов рублей.  

По словам пожилой женщины, в начале марта ей позвонил мужчина, который 

выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов. Он рассказал, что 

пенсионерка является потерпевшей по уголовному делу. Якобы неизвестные 

получили доступ к ее банковским счетам, так как произошла утечка информации. 

Через некоторое время бийчанке вновь позвонили с неизвестного номера. На том 

конце провода был представитель финансового учреждения. Молодой человек 

сообщил, что подозреваемые по уголовному делу задержаны, ведется 
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разбирательство. Однако для того, чтобы сохранить сбережения необходимо их 

перевести в безопасное цифровое хранилище.  

Напуганная пенсионерка быстро сняла все деньги, которые откладывала ни 

один год и через банкомат перевела их на счета, которые ей диктовали 

неизвестные. В итоге добычей злоумышленников стало больше двух миллионов 

рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК 

РФ [5]. 

Но следует отметить, что, в целом, потерпевшими становятся люди разного 

возраста, пола и профессий. Так в отдел полиции по Центральному району УМВД 

России по городу Барнаулу обратилась 29-летняя жительница краевого центра с 

заявлением о хищении денежных средств. В ходе разбирательства выяснилось, 

что совершено очередное мошенничество дистанционным способом. Молодая 

женщина находилась на работе, когда ей на сотовый телефон позвонил 

злоумышленник, представился сотрудником правоохранительных органов и 

сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя. Позвонивший 

стал убеждать женщину обезопасить ее финансы - перевести все деньги на 

резервный счет. Женщина ранее слышала о подобных звонках мошенников, но, 

тем не менее, стала выполнять инструкции звонившего и сообщила коды, 

приходящие на сотовый телефон.  Она оформила по телефону на себя несколько 

кредитов, после чего перечислила деньги мошенникам. Таким образом, 

потерпевшая лишилась 540 тысяч рублей. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в 

крупном размере» [6].  

Необходимо отметить, что пострадавшие, как правило, обращаются в 

правоохранительные органы не сразу, а спустя определенное время, которое 

требуется им для осознания того, что их обманули. Также признаки 

мошенничества могут выявляться должностными или ответственными лицами в 

момент составления отчетов, проверки каких-то данных, инвентаризации и т.д.  

Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве во многом 

зависят от того, о каком именно мошенничестве поступило сообщение – идет ли 

речь об «общем», «бытовом» мошенничестве, предусмотренным ст. 159 УК РФ 

или о его специальных видах – страховом, в сфере выплат и т.д. 

Общие мошенничества как правило возбуждаются на основании 

поступающих в органы внутренних дел заявлений потерпевших, специальные 

мошенничества – по рапортам сотрудников оперативных подразделений или же 

по материалам, поступившим их организаций (банков, страховых компаний, 

органов, осуществляющих социальные выплаты и т.д.). 

В целом проблематика стадии доследственной проверки по таким делам 

обуславливается двумя обстоятельствами: 

 запоздалое обращение потерпевшего в органы внутренних дел; 

 необходимость собирания документов (материалов), подтверждающих 

обман или злоупотребление доверием, в сжатые сроки [7 C.48].  
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То, что заявление может быть подано спустя большое количество времени с 

момента совершения преступления объясняется, прежде всего психологическими 

факторами.  

Необходимо учитывать, что даже дистанционным путем на жертву может 

оказываться мощное и длительное психологическое воздействие, которое мешает 

понять обман. Так, сотрудники уголовного розыска выяснили, что потенциальные 

мошенники длительное время -  с начала февраля текущего года, оказывали 

психологическое воздействие и давление на пенсионерку 1955 года рождения. 

Путем обмана и злоупотребления доверием они завладели принадлежащими ей 

денежными средствами в размере более 9 миллионов рублей.  

Всё началось со звонков незнакомцев, которые представлялись 

сотрудниками банка, ФСБ и полиции. Потенциальные преступники использовали 

стандартную легенду: якобы, со счёта 68-летней женщины неизвестные 

злоумышленники пытаются снять денежные средства и убедили ее, что деньги 

необходимо срочно перевести на «безопасный» счет. Доверчивая женщина 

поверила звонившим и стала чётко следовать поступающим инструкциям. 

Потенциальные мошенники не давали жертве опомниться и звонили каждый день. 

По их указаниям она сняла свои сбережения в размере более 600-т тысяч рублей 

и перевела их на указанные счета.  

Злоумышленники на этом не остановились. Продолжая поддерживать 

плотный контакт с ней, они убедили пенсионерку продать дом под предлогом 

того, что теперь неизвестные пытаются выставить её жильё на продажу. Несмотря 

на то, что о случаях мошенничества она знала, участковый неоднократно 

проводил с ней соответствующие беседы, охватившая ее паника не дала ей 

возможности объективно оценить ситуацию. Потенциальные преступники 

оказывали сильнейшее психологическое давление, и уже через несколько дней 

она подписала соглашение о продаже недвижимости. Вырученные деньги в 

размере более 8 миллионов рублей пенсионерка также перевела на «безопасные 

счета» под диктовку мошенников. Затем злоумышленники обманным путем 

заставили ее заложить все золотые изделия в ломбард, так как, по их версии: 

«будет обыск». Женщина делала всё, как указывали неизвестные ей лица. Через 

некоторое время об этом стало известно ее родственникам, и они забили тревогу. 

В результате пострадавшая обратилась в полицию [8].  

В таких случаях сотрудникам необходимо учитывать морально-

психологическое состояние потерпевшего. Анализ следственной практики 

указывает на то, что зачастую потерпевшие чувствуют себя неловко, и 

испытывают чувства, близкие к стыду, поскольку позволили себя обмануть.  

Потерпевшие могут опасаться насмешки со стороны следователя и в целом 

того, что в глазах сотрудников правоохранительных органов выглядят «смешно», 

как люди с низким интеллектуальным уровнем.  В таких случаях потерпевшие 

могут искажать конкретные обстоятельства преступления, либо умалчивая 

определенные детали, либо, наоборот, дополняя реальные события какими-либо 

выдуманными фактами [9].  
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Цель таких действий потерпевших – избежать все той же «насмешки» и 

показать, что, например, в действительности обман был не таким явным, и любой 

человек на месте потерпевшего так же стал бы жертвой этого преступления. В 

таком случае потерпевший как бы нивелирует чувство неловкости, искажая 

действительные обстоятельства так, что не именно он, конкретный потерпевший, 

а абсолютно любой человек на его месте точно так же поддался обману. При этом 

очевидно, что показания потерпевшего, искажающие реальные обстоятельства 

совершенного преступления, в конечном итоге затруднят расследование 

преступления и доказывание вины подозреваемого (обвиняемого).  

Особенности личности и поведения жертв являются важнейшими факторами, 

влияющими на совершение мошенничеств. Они безусловно должны учитываться 

в организации эффективного противодействия этим преступлениям. 

Тем не менее, в современных условиях, на наш взгляд, именно использование 

высоких технологий для совершения мошенничества существенно осложняет 

борьбу с данными преступлениями.  

Анализ практики борьбы с таким мошенничеством показывает, что среди 

проблем, с которыми сталкиваются сотрудники полиции, наиболее частой 

является – определение места совершения преступления.  

Преступные элементы для сокрытия фактов своей преступной деятельности 

могут использовать серверы, находящиеся вне юрисдикции Российской 

Федерации. Дистанционные мошенничества часто совершаются гражданами, 

которые в настоящий момент находятся в различных субъектах РФ или отбывают 

срок наказания в исправительных учреждениях УФСИН. Так, 44-летний житель 

Хабаровского края, представляясь сотрудником компании оператора сотовой 

связи, звонил жителям различных регионов страны, которым сообщал ложную 

информацию о повышении платы по их тарифу, а также о возможности 

оформления возврата денежных средств за неиспользованные подключенные 

услуги. Введенные в заблуждение абоненты по просьбе мнимого представителя 

известной компании сообщали анкетные данные, сведения о банковских картах, а 

также поступившие в сообщениях пароли.  

Таким образом, обвиняемый получал доступ к личному кабинету абонентов 

сотовой связи или к онлайн-банку и перечислял принадлежащие им денежные 

средства на свои счета, а также оплачивал различные товары и услуги в интернете. 

Следователям Главного следственного управления ГУ МВД России по 

Алтайскому краю удалось установить причастность предприимчивого 

хабаровчанина к 33 эпизодам хищений. Среди потерпевших – жители 

Оренбургской, Кировской, Нижегородской, Ивановской областей, Алтайского и 

Красноярского краев, у которых обвиняемый в общей сложности похитил 720 000 

рублей.  

В ходе следствия было установлено, что противоправную деятельность 

обвиняемый осуществлял с октября 2019 года по май 2021 года, проживая в 

арендованных квартирах Приморского и Хабаровского краев. На территории 

последнего он и был задержан сотрудниками управления уголовного розыска ГУ 

МВД России по Алтайскому краю. В ходе обыска в арендованной 
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злоумышленником квартире полицейские изъяли сим-карты и мобильные 

телефоны, с помощью которых тот осуществлял противоправную деятельность, 

на них был наложен арест. Известно, что обвиняемый ранее был судим за 

совершение угонов, грабежей и разбоев [10]. 

В рассмотренном примере хорошо видно такую особенность современного 

дистанционного мошенничества как серийность. Но кроме этой, в борьбе с 

исследуемыми преступлениями, на наш взгляд, очень важно учитывать и такую 

особенность как организованность. Очевидно, что именно этот фактор определяет 

одновременно сложность, распространенность и масштабность этих деяний. 

Поэтому сотрудникам необходимо принимать комплексные меры, направленные 

на выявление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого или 

обвиняемого.  

Важно отметить, что в этом направлении можно констатировать 

определенные успехи в вопросах выявления и расследования деятельности 

организованных групп, совершающих мошенничество. Так, Главным 

следственным управлением ГУ МВД России по Алтайскому краю завершено 

расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению двух жителей 

города Казани в совершении семи фактов мошенничества в значительном и 

крупном размерах.  

Противоправный способ заработка молодые люди подыскали в марте 

прошлого года в одном из мессенджеров в сети Интернет. Получив задание от 

неустановленного куратора прибыть в столицу Алтайского края с целью работы 

курьерами, заранее понимая, что речь идет о совершении мошенничеств, приятели 

прилетели в город Барнаул, где арендовали квартиры.  

Неизвестные лица звонили пожилым жительницам Барнаула и 

реализовывали одну и ту же обманную схему: сообщали, что якобы их 

родственники стали участниками дорожно-транспортных происшествий, в 

результате которых пострадали люди. Чтобы в дальнейшем они могли избежать 

привлечения к уголовной ответственности либо же с целью решить вопрос с 

возмещением ущерба и оплатой медицинских услуг, требовали оперативно 

собрать денежные средства. Взволнованные и испуганные пенсионеры 

соглашались на все условия злоумышленников, которые могли представляться 

родственниками, их знакомыми, сотрудниками правоохранительных органов, 

адвокатами, и передавали прибывшим курьерам наряду с денежными средствами 

постельные принадлежности и посуду. 

Изобличили и задержали подозреваемых в совершении этих циничных 

преступлений сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска 

УМВД России по городу Барнаулу практически сразу же после того, как они 

получили деньги от одной их потерпевших и направлялись перечислить их на счет 

так называемого куратора, самим же им прочитался лишь заранее оговоренный 

процент.  

Следователи установили причастность криминального дуэта к семи 

аналогичным фактам мошенничества в период с 9-го по 11-е марта 2022 года. 

Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим, самая старшая из которых 1932 
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года рождения, младшая - 1960 года рождения, составила почти миллион рублей 

[11]. 

Как видно, основные усилия в борьбе с мошенничеством необходимо 

направлять на выявление именно организаторов – «кураторов» и «лидеров» этого 

криминального бизнеса. В этом направлении ведется активная работа.  

Так, следователи ГУ МВД России по Алтайскому краю завершили 

расследование уголовного дела по обвинению жителя Новосибирска 1982 года 

рождения, лидера группы телефонных мошенников, в совершении преступлений, 

предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. 

Установлено, что для осуществления криминального бизнеса фигуранты 

оборудовали кол-центры в нескольких арендованных ими офисах в 

Новосибирске, и, действуя оттуда, похитили у 10 жителей различных регионов 

России свыше 300 тысяч рублей.  

В ходе следствия была проведена большая работа на высоком 

профессиональном уровне – допрошено более 50 свидетелей, проведены 164 

судебные экспертизы [12].  

Таким образом, очевидно, что именно борьба с серийным и организованным 

дистанционным мошенничеством должно являться приоритетным и наиболее 

эффективным направлением противодействия этим преступлениям.  

Анализ преступной деятельности позволяет определить особенности 

совершения мошенничеств, которые приводят к сложностям в их расследовании. 

Перечислим некоторые из них.  

1. Высокий профессиональный уровень преступников, которые совершают 

данные преступления, ряд таких преступников обладают специальными 

техническими знаниями и высшим образованием. 

2. Широкий территориальный охват данных преступлений.  

3. Постоянный процесс применения новейших способов, схем и действий.  

4. Большой уровень организованности всех тех, кто имеет отношение к 

данным преступлениям. 

5. Возникающие сложности с обобщением имеющейся судебной практики 

дистанционных преступлений. 

6. Отсутствие специально разработанных и применяемых методических 

рекомендаций, которые раскрывали бы вопросы организации данных 

преступлений, а также указывали бы на тактику и методику, которые должны 

применяться при производстве необходимых следственных действий. 

7. Недостаточно высокая квалификация сотрудников правоохранительных 

органов, которые должны работать со специальными источниками доказательств, 

а именно недостаток специалистов в сфере компьютерных технологий, которые 

необходимы для проведения таких процессуальных действий, как изъятие 

жестких дисков и дальнейшее проведение специальной экспертизы [13, c. 22]. 

В целом, анализ практики борьбы с мошенничеством и посвященных ей 

исследований, позволили нам определить следующий комплекс наиболее 

эффективных в современных условиях мероприятий. 

1. Для повышения эффективности раскрытия всех видов дистанционного 
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мошенничества, необходимо с учетом межрегионального характера данных видов 

преступлений, наиболее тесно осуществлять взаимодействие всех участников, 

расследующих преступления.  

2. Так как основная часть дистанционного мошенничества осуществляется 

гражданами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, то следует 

в режиме реального времени осуществлять взаимодействие с подразделениями 

ФСИН по всей России.  

3. Наиболее пристально обращать внимание на территориальные 

подразделения, у которых имеется наиболее низкий уровень раскрываемости 

экономического мошенничества. В данных подразделениях необходимо 

проводить беседы с их руководителями и разрабатывать совместно тактику 

борьбы с экономическими преступлениями. 

4. Необходимо разработать и внедрить специальные методические 

рекомендации, в которых будет прописана методика и тактика раскрытия 

преступлений в сфере дистанционного мошенничества. В данных методических 

рекомендациях необходимо учесть уже имеющийся опыт работы с данными 

преступлениями [14, c. 224]. 

Для повышения результативности раскрываемости преступления в сфере 

мошенничества следует:  

- осуществлять мероприятия с целью снижения сроков ответа на запросы 

правоохранительных органов за счет расширения возможностей электронного 

документооборота, обмена видео-материалами и фотографиями возможных 

преступников с банковскими учреждениями, с представителями платежных 

систем, различными операторами мобильной связи; 

- следует применять практику закрепления дел за определёнными 

дознавателями и следователями, имеющими опыт расследования данных 

преступлений. Как вариант, можно создать специальные подразделения 

правоохранительных органов, которые будут заниматься данными делами.  

Важными являются профилактические мероприятия для предотвращения 

преступлений. Профилактика должна являться одним из приоритетных 

направлений деятельности в борьбе с преступностью, наравне с раскрытием 

преступлений, а также стать значимым и важным элементом в предотвращении 

мошенничества. Так, с целью предупреждения и профилактики совершения 

преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт и 

счетов, продолжить работу с населением, проводить разъяснительные беседы о 

возможных способах хищения.  

В целом, для противодействия рассматриваемым преступлениям необходимо 

применять организационно-практические меры, направленные на раскрытие 

мошенничеств, в том числе совершенных дистанционным способом. Требуется 

совершенствование ресурсного обеспечения правоохранительных органов, 

включающее необходимость кадрового, материально-технического, 

организационного, информационно-аналитического обеспечения борьбы с 

мошенничеством. Практика показывает, что правильно построенное 
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информационное обеспечение является одним из основных условий эффективной 

деятельности по предупреждению и раскрытию мошенничеств.  
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НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СТАТУСА АДВОКАТА 

 
Данная статья представляет собой анализ роли лица с высшим юридическим 

образованием и статусом адвоката, а также лица без адвокатского статуса в 

представительстве в гражданском процессе. Анализируются аргументы в пользу 

возможности представительства без статуса адвоката и обсуждаются альтернативные 

варианты, которые могут существовать параллельно с адвокатской профессией. 
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Лица, защищающие свои интересы в суде, не всегда обладают специальными 

познаниями в области права, в связи с чем, процессуальное законодательство 

предусматривает возможность ведения дел через представителей – лиц, которые 

осуществляют профессиональную защиту интересов в суде. Конституция 

Российской Федерации в статье 48 закрепляет право каждого человека на 

получение квалифицированной юридической помощи [1]. Под 

квалифицированной юридической помощью, понимаем лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, а также значительный опыт работы, по специальности 

и специализации.  
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В соответствии со статьями 48 и 49 ГПК РФ лица, реализующие право на 
судебную защиту, вправе воспользоваться услугами представителя.  

Представителями в гражданском процессе могут быть лица, имеющие 
высшее юридическое образование и адвокаты, исключение составляют дела, 
рассматриваемые мировыми судьями, соответствующих судебных участков и 
районные суды. 

Реализация данного права, предоставляется для физических и юридических 
лиц, и предусматривается на всех стадиях рассмотрения гражданского дела – при 
рассмотрении дела по существу в первой, апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанциях гражданского процесса.  

Для реализации такого конституционного права, полагаем лицо, 
представляющее сторону гражданского процесса, должно иметь специальные 
познания в области права.  

Сущность представительства при рассмотрении гражданских дел 
заключается в том, чтобы компенсировать у участника процесса процессуальную 
дееспособность, в том числе и в случае невозможности ее личной реализации 
(реализации собственными усилиями и действиями) по каким-либо иным 
причинам (например, отсутствие специальных юридических знаний).  

Полагаем, представитель должен действовать на основании заключенного 
договора на оказание юридических услуг, в котором закрепляются права и 
обязанности сторон, объем полномочий, которыми наделяет представляемый 
своего представителя. 

По видам представительство делится на: законное, договорное и 
представительство по назначению.  

Акцентируем внимание только на договорном представительстве. Для 
возникновения договорного представительства одного указания в законе 
недостаточно, необходимо совершение юридически значимых действий 
представляемым лицом и его представителем, то есть заключение договора, 
которым определяется объем и характер полномочий, которыми наделяется 
представитель.  

В свою очередь договорное представительство может быть 
профессиональным и непрофессиональным. Профессиональное 
представительство можно подразделить на представительство, осуществляемое 
адвокатами, и представительство, также осуществляемое лицами, имеющими 
юридическое образование, но не имеющими статуса адвоката. Данная 
классификация влияет на объем полномочий, которыми могут наделяться 
представители.  

В силу своей роли представитель в гражданском процессе, должен 
соответствовать определенным требованиям, установленным статьей 49 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 
[2].  

До внесения изменений в ГПК РФ, Федеральным законом от 28.11.2018 № 
451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" специальных требований к представителям ГПК РФ не 
устанавливалось. Представитель должен был быть полностью дееспособным и его 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312093/
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полномочия должны быть отражены в надлежащем образом оформленной 
доверенности. Однако, с принятием Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» законодатель установил дополнительные требования к 
представителям, которые осуществляют свои функции на договорной основе [3]. 
С внесением изменений в статью 49 ГПК РФ, повторимся, что представителями в 
суде, за исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными 
судами, могут выступать адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь 
лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по 
юридической специальности. 

Проект изменений в части установления обязательности профессионального 
представительства в апелляционной и кассационной инстанции был внесен 
Верховным Судом РФ, который в пояснительной записке в проекте Федерального 
закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», мотивировал необходимость 
данных изменений совершенствованием повышением эффективности защиты 
прав граждан и организаций, улучшения качества правосудия, оптимизации 
судебной нагрузки [4]. 

В настоящее время Верховным Судом РФ подготовлены изменения в статью 
49 ГПК РФ, в соответствии с которыми предлагается обязательность 
профессионального представительства распространить и на рассмотрение дел, 
которые рассматривают мировые судьи или районные суды [5]. Обоснование 
данного законопроекта видится в том, что правило о профессиональном 
представительстве, включенное в ГПК РФ, с 2019 года для апелляционной и 
кассационной инстанций, зарекомендовало себя с положительной стороны, в 
связи с чем, институт профессионального представительства, высшая судебная 
инстанция предлагает расширить и на первую инстанцию. 

Внесение данных изменений в ст. 49 ГПК РФ стало отражением дискуссий в 
научном юридическом сообществе и среди правоприменителей, суть которых 
сводится к тому, чтобы представительство в судах осуществлялось только на 
профессиональной основе и, более того, только лицами, имеющими статус 
адвоката. Причем по данному вопросу высказываются противоположные точки 
зрения. 

Для того, чтобы оценить плюсы и минусы осуществления функций 
представителя исключительно адвокатами, рассмотрим порядок получения 
статуса адвоката и требования, которым он должен удовлетворять. 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре», для получения статуса адвоката 
предшествуют следующие этапы: 

 установление соответствия лица, требованиям к образованию (высшее 
юридическое образование, полученное по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе) и стажу работы (по юридической 
специальности не менее двух лет либо стажировка в адвокатском образовании в 
сроки, установленные законодательством, причем у лиц, высшее юридическое 
образование которых является впервые полученным высшим образованием, стаж 
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работы по юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента его 
получения); 

 сдача квалификационного экзамена, который состоит из письменных 
ответов на вопросы (тестирование) и устного собеседования; 

 присвоение статуса адвоката квалификационной комиссией и принесение 
претендентом присяги адвоката. 

После всех этапов лицо, получившее статус адвоката, включается в 
региональный реестр адвокатов субъекта Российской Федерации и получает 
соответствующее удостоверение от территориального органа юстиции [6].  
При этом прохождение всех этапов не является гарантией того факта, что статус 
адвоката будет получен лицом, обладающим высоким уровнем 
профессиональных юридических знаний. Для подтверждения данного факта 
отметим, что лица, вступающие в трудовые правоотношения с организацией, 
оказывающие юридические услуги, проводится еще более жесткий отбор, однако, 
требования к стажу и опыту работы не являются превалирующими. Грамотный 
выпускник высшего учебного заведения с только что полученным дипломом о 
высшем образовании может больше заинтересовать такого работодателя, нежели 
адвокат. А принимая во внимание, что такое юридическое лицо дорожит своей 
репутацией, деятельность молодого юриста будет находиться под контролем 
более опытных сотрудников, что обеспечит высокий уровень профессионализма 
при представлении лица (доверителя) в судебном процессе. 

Таким образом, нет оснований утверждать о том, что адвокат априори 
является более профессиональным представителем в гражданском процессе, по 
сравнению с лицом, имеющим юридическое образование. 

Следовательно, говорить о том, что адвокат, оказывая юридическую услугу, 
является более классифицированным в области права, нежели лицо, не имеющее 
такой статус, полагаем, будет не верным. 

Кроме того, лица, имеющие высшее юридическое образование, по своим 
профессиональным качествам не уступают в своем профессионализме, адвокатам. 
Юридическое профессиональное сообщество предъявляет высокие требования к 
юристам вне зависимости от наличия или отсутствия у них статуса адвоката.  

Представляя интересы, лица (доверителя) в суде общей юрисдикции по 
конкретному гражданскому делу, зачастую необходимы глубокие познания, 
предмета исковых требований, адвокат не всегда обладает такими познаниями, 
что также свидетельствует о том, что адвокат не всегда может оказать высоко 
квалифицированную помощь, чем иной представитель. 

С учетом изложенного, полагаем, что наличие диплома о высшем 
юридическом образовании достаточно для того, чтобы приравниваться к 
квалифицированным специалистам. Повторимся, что лицо, не имеющее статуса 
адвоката, обладает не менее квалифицированными знаниями, чем лицо, имеющее 
данный статус. Поскольку, квалифицированный специалист, имеющий высшее 
юридическое образование вправе сам получать специальный статус, статус 
адвоката, либо в качестве индивидуального предпринимателя оказывать услуги, 
или вступать в трудовые правоотношения, с организацией, оказывающей 
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юридические услуги. Статус адвоката не гарантирует оказание высоко 
квалифицированной юридической помощи. 

Существенным вопросом является вопросы оплаты услуг представителя 
(профессионального юриста), в том числе адвоката. В случае заключения 
договора об оказании юридической помощи между представляемым и юристом, 
это вопрос их взаимоотношений, который разрешается ими самостоятельно, без 
установления минимальных порогов. 

Если же говорить о стоимости услуг адвоката, их минимальный уровень 
устанавливается соответствующими адвокатскими палатами, и этот уровень 
достаточно высок, например, в соответствии с Рекомендациями по размерам 
оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатами физическим и 
юридическим лицам, утвержденными решением Совета Адвокатской палаты 
Новосибирской области от 31 мая 2022 года (протокол № 7) только устная 
консультация, не требующая изучения и анализа документов потребует оплаты в 
размере не менее 1 500 рублей, если потребуется работа с документами, то лицо, 
обратившееся за юридической помощью, должно будет оплатить 2500 рублей. 
За участие адвоката по ведению гражданских и административных дел в судах 
первой инстанции взимается плата в размере не менее 10 000 рублей за день. 
Принимая во внимание, что судебный процесс, как правило, не заканчивается 
рассмотрением за один день, размер оплаты адвоката может обойтись в очень 
значительную сумму [7]. 

Установление обязательности статуса адвоката в целях представительства в 
суде приведет к монополии на рынке оказания юридических услуг, и, как 
следствие, установлению единых тарифов для лиц, нуждающихся в оказании 
квалифицированной помощи. С учетом вышеприведенных размеров стоимости 
услуг адвокатов будет очень сложно говорить о реализации конституционного 
права каждого человека на получение квалифицированной юридической помощи. 
И, напротив, работа на рынке юридических услуг, как адвокатов, так и 
профессиональных юристов, не обладающих данным статусом, станет залогом 
конкуренции, в том числе и в части стоимости оказываемых юридических услуг. 
Помимо этого, будет иметь место и стремление профессиональных юристов 
повышать свой уровень знаний, а значит, будет повышаться и качество 
оказываемой юридической помощи. Таким образом, профессионализация 
судебного представительства будет способствовать повышению престижа 
профессии юриста, увеличению востребованности юридического образования. 

Таким образом, полагаем, что установление обязательности юридического 
образования для оказания услуг по представлению интересов в суде общей 
юрисдикции, (за исключением законного представительства и представительство 
интересов по уголовным делам) будет способствовать повышению качества 
оказываемой представителем квалифицированной юридической помощи и 
эффективности всей судебной системы. Однако, при этом нет необходимости 
требовать от представителя обязательного наличия у него статуса адвоката, 
поскольку само по себе это не является залогом высокого уровня 
профессионализма лица, представляющего интересы участника судебного 
процесса, ведет к ограничению конкуренции на рынке оказания юридических 
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услуг, а также препятствует эффективной реализации конституционного права 
человека на получение квалифицированной юридической помощи. 

С учетом изложенного считаем, что не нужно устанавливать адвокатскую 
монополию на рынке оказания юридических услуг, а напротив, необходимо 
допускать представление интересов лицами, имеющими высшее юридическое 
образование. Тем самым, будем наблюдать конкуренцию в плане качества 
оказания юридических услуг, а также профессиональную независимость лиц, 
оказывающих юридические услуги. 
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This article is a comparative analysis of the role of a person with a law degree and the status of a lawyer 
and a person without lawyer's status in representation in civil proceedings. The arguments in favour of 
the possibility of representation without advocate's status are analysed and alternatives that may exist 
in parallel to the legal profession are discussed. 
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АКТИВНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: ДЕЯНИЕ ИЛИ 

ОБНАРУЖЕННЫЙ УМЫСЕЛ? 

 
В статье рассматривается практика привлечения лиц к административной и уголовной 

ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил РФ путем размещения в сети 

«Интернет» информации, лайков, репостов и комментариев. 

Ключевые слова: правонарушение в сети «Интернет», деяние в форме лайка, 

комментария, репоста, обнаруженный умысел, субъективная сторона дискредитации. 

 

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, 

законодателем были криминализированы деяния, предусматривающие 

ответственность по статьям 207.3 и 280.3 УК РФ, а также 20.3.3 КоАП РФ, 

устанавливающих ответственность за дискредитацию и распространение ложной 

информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, а 

также за призывы к введению мер ограничительного характера в отношении 

Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц.  

Анализ практики привлечения по данным правонарушениям показал, что 

большинство из них совершались посредствам мобильного телефона или 

компьютера с наличием интернета [1]. В медиапространство «вливалась» 

информация, направленная на лишение и подрыв авторитета, имиджа и доверия к 

российской армии. Подобная активность пользователей выражалась посредством 

двух способов: первый – опубликование какой-либо информации в интернете на 

собственной странице, сайте; второй – демонстрация своего мнения посредством 

предоставленных приложениями возможностей для продвижения записи. Эта 

структура представляет из себя возможности оставлять комментарии, поделиться 

записью с другими пользователями (сделать репост), выразить одобрение, 

поддержку, при помощи нажатия на значок сердца или пальца вверх.  

Первый способ прямо регулируется законом, на него накладываются 

определенные ограничения не только в рамках политики приложений, но и в 

рамках законодательства. Так, Веремейчика В.П. за размещение в сети 

«Интернет» видеозаписи, продолжительностью 5 мин. 11 сек. привлекли к 

административной ответственности по ч 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Было установлено, 

что именно он является лицом, администрирующим данную Интернет-страницу, 

она находится в открытом доступе, чем нарушается законодательство в части 

запрета на размещение противоправной информации [3]. 

https://удк.xyz/widget
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При втором способе деятельности в социальных сетях законодатель не дает 

правового разъяснения понятиям «лайк», «репост» и «комментарий», но в 

судебной практике данные действия трактуются как средства одобрения, 

распространения и продвижения материала к которому они относятся в 

медиапространстве. Соответственно, если лицо поставит лайк под информацией, 

носящей дискредитирующий характер, такие действия правоохранительными и 

судебными органы могут быть оценены как правонарушение. 

Бесспорно, оба эти способа представляют общественную опасность, 

отсутствие между ними дифференциации свидетельствует об одинаковых 

подходах при назначении наказания за их совершение. Будь то обсуждение тем в 

социальных сетях, публикации видео материалов, продвижение постов, аудио или 

видео записей, распространение слухов, или же это использование определенной 

символики – ответственность последует в соответствии с санкцией статьи. В 

зависимости же от ее содержания, предшествующего опыта противоправной 

деятельности, последует уголовное или административное преследование.  

Перечисленные способы совершения дискредитирующего правонарушения 

не являются новшеством ни для УК РФ, ни для КоАП РФ. В судебной практике и 

ранее привлекали к ответственности за аналогичный характер действий при 

совершении терроризма, экстремизма и др. Так, в п. 8 постановления о 

преступлениях экстремистской направленности отмечается, что при решении 

вопроса о наличии или об отсутствии у лица прямого умысла при размещении 

материалов в сети «Интернет» суду следует исходить из совокупности всех 

обстоятельств содеянного и учитывать в том числе форму и содержание 

размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев 

данного лица или иного выражения отношения к ней … [2]. Следовательно, для 

того чтобы можно было говорить о правонарушении, необходимо не только 

наличие лайка или репоста, но и явное выражение согласия и поддержки с 

публикуемым содержанием. 

Таким образом, при привлечении лица к уголовной ответственности за 

дискредитацию, суд должен тщательно исследовать материалы дела, в частности, 

субъективное отношение к содеянному, если же лицо не признает своей вины, то 

наличие объективного подтверждения положительного отношения обвиняемого к 

совершенному им лайку или репосту будет являться таким доказательством. При 

отсутствии же такового, указанная ситуация представляет собой не что иное как 

обнаруженный умысел, т.е. проявление намерения, без осуществления 

конкретных деяний по их реализации. А как известно, за обнаруженный умысел 

лицо не несет уголовную ответственность.  

Резюмируя изложенного, отметим, что с появлением социальных сетей и 

мессенджеров, интернет стал одним из главных средств коммуникации. Любые 

опубликованные данные становятся общедоступными, если, конечно, аккаунт в 

социальной сети не закрыт исключительно для собственного пользования. В связи 

с этим, нужно тщательно обдумывать характер размещаемой на личной странице 

информации, а также используемую в дискуссии риторику. Человек должен 

проявлять осознанность в том, что он лайкает и репостит, а перед тем, как это 



142 

 

сделать, убедиться, что материал не является дезинформацией, не содержит 

оскорбительных, агрессивных или ненормативных высказываний. Однако в 

случае их наличия, правоохранительные и судебные органы не должны опираться 

лишь на лайк, репост или комментарий в сети, а учитывать все обстоятельства, в 

частности контекст публикации и наличие иных непосредственных доказательств 

в подтверждение субъективного отношения лица к размещенной им информации. 
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Актуальность борьбы с it-преступлениями обусловлена повсеместным 

использованием компьютерной информации. Настоящий период связан с эпохой 

новых компьютерных технологий и сети «Интернет» и, вследствие этого, 

преступность в данной сфере стала угрозой спокойной жизни общества. 

Технологии крайне сильно связались с общественной и личной жизнью каждого 
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человека и в особенности с жизнью несовершеннолетних. Уже нельзя представить 

себе сферу существования человека, где не использовались бы компьютерные 

технологии. Буквально у каждого из нас имеется компьютер либо мобильный 

телефон, на котором сохраняются личные и секретные сведения, пароли, частные 

данные, переписка, а также многочисленная иная информация, которая 

охраняется законодательством и не предусмотрена для третьих лиц. И эта 

информация может попасть в руки злоумышленников в результате совершения 

ими различных манипуляций, в том числе, преступлений. 

Беззаконие в сфере компьютерной информации в отношении взрослых и 

детей стало одной из важнейших проблем в обеспечении государственной 

безопасности. Усиление ответственности за целый ряд преступлений, 

посягающих на собственность, конституционные права и свободы человека и 

гражданина, общественную нравственность, а также личность не спасает 

ситуацию. Список таких деяний постоянно расширяется, в него входят кражи с 

банковского счета, многие виды мошенничеств, нарушение неприкосновенности 

частной жизни, все преступления гл. 28 УК РФ, экстремистские и 

террористические деяния, дискредитация использования Вооруженных Сил РФ и 

многие другие. 

На сегодняшний день понятие «киберпреступность» законодательно не 

закреплено, однако в правовой практике под киберпреступлениями или как их еще 

называют it-преступлениями, традиционно понимаются деяния, совершаемые 

посредством использования Интернета, а также компьютеров, мобильных 

телефонов и других устройств, действующих на аналогичных принципах в 

цифровой информационной среде [1, с. 14]. 

Так, согласно статистическим данным ИЦ Главного управления МВД России 

по Алтайскому краю в 2020 г. зафиксировано 10 292 таких преступлений (+68,5%). 

В 2021 г. их стало уже 10 631 (+ 339, чем в 2020 г.), а в 2022 г. общее число 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, увеличилось на 0,3 % (с 10 631 до 10 663). В 

общей структуре преступности указанные деяния составляют более одной четверти 

(27,2 %). Однако рассмотренные данные не позволяет оценить в полной мере 

уровень it-преступности, поскольку они обладают высокой степенью латентности. 

Анализ фиксированных преступлений свидетельствует о доминировании 

корыстной направленности при их совершении. Данная мотивация носит либо 

открытый (очевидный) характер, либо завуалированный (опосредованный). 

Следствием беззаконных действий являются хищения средств с разных счетов; 

присвоение технологий, а также запатентованных прав; оглашение или 

предоставление другим личностям украденных секретных данных; нарушение в 

функционировании банков, компаний, разного рода инфраструктур и др. 

Материальные потери от таких действий могут измеряться от нескольких тысяч 

до миллиардов. 

Так, за рассматриваемый период на территории нашего региона 

зарегистрировано 1752 хищения, совершенных с применением it-технологий, 
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(2022 год – 1644). Зафиксирован рост регистрации дистанционных мошенничеств 

+ 21,0% к прошлогоднему показателю (с 996 до 1205). 

Помимо преступлений, совершенных в отношении взрослого населения, тема 

киберпреступности в отношении несовершеннолетних с использованием 

Всемирной паутины стала острой практической проблемой в нашей 

инновационной жизни. Раскрывать, предотвращать, а также выявлять подобные 

преступления нелегко из-за ряда своеобразных отличительных черт. 

Согласно результатам исследований, проведенных летом 2022 года 

международной компанией в сфере информационной безопасности и цифровой 

приватности «Лабораторией Касперского» среди 2 тысяч взрослых и детей с 

целью выяснения круга лиц, добавляемых обычно в друзья к детскому профилю в 

соцсетях, выяснилось, что 80% запросов дети получают от незнакомых людей. 

Почти четвертая часть из них поступает от взрослых. При этом практически 

каждый второй ребёнок (49%) знакомится с новыми людьми в социальных сетях 

и больше трети из них (36%) впоследствии встречаются с новыми знакомыми в 

реальности [4]. В 7-10 летнем возрасте у 90% детей уже есть собственный 

смартфон или планшет, при этом родители не всегда проявляют интерес к 

активности ребенка в социальной сети. Итогами проведенного исследования 

отмечено, что практически 50% анкетированных респондентов указывают в 

социальных сетях свой настоящий возраст, а также рассказывают о собственных 

увлечениях, 12% указывают имена родственников (отца с матерью), а 10% – 

публикуют номер мобильного телефона. В соответствии с опросом, треть 

родителей не в курсе, какие сведения о его ребёнке находятся в открытом доступе 

в сети интернет.  

Именно из-за того, что несовершеннолетние лица являются активными 

пользователями информационного пространства сети Интернет и зачастую не 

имеют контроля со стороны взрослых они быстро подпадают под зависимость и 

негативное влияние лиц, обладающих девиантным поведением. Злоумышленники 

же, применяя электронную почту, мгновенные сообщения, веб-страницы, блоги, 

форумы, а также чаты, MMS- и SMS-сообщения, онлайн-игры и иные 

коммуникации совершают в отношении их противоправные деяния.  

Современной особенностью киберпреступности стал кибербуллинг в 

отношении несовершеннолетних, суть которого заключается в запугивании и 

травли с использованием цифровых технологий [3, С. 98]. Формы его 

существования разнообразны, однако чаще всего дети подвергаются интернет-

грумингу и киберсталкингу.  

Так, под онлайн-грумингом (кибергруминг) понимают одну из форм 

бесконтактного сексуального насилия, когда действия злоумышленников 

направлены на установление доверительных отношений с целью получения 

фотографий или видео. Детей, уязвимых для кибергруминга, характеризует: 

открытый профиль, склонность к риску, нужда, малообеспеченность, 

неадекватная самооценка, одиночество, отсутствие друзей. 

Весьма схожая форма проявления кибегруминга это киберсталкинг 

(домогательства) – небезопасная форма травли, которая может вестись как 
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офлайн, так и онлайн, начаться в сети и продолжиться в реальной жизни (или 

наоборот) [2, С. 68]. Агрессор следит за активностью жертвы, может закидывать 

ее сообщениями, причем далеко не всегда это негативные послания. Преследовать 

можно и комплиментами. 

Жертвой травли способен стать каждый из людей, однако, в основном это не 

достигшие совершеннолетия граждане с 7-15 лет. Взрослые люди могут 

целенаправленно наблюдать за всеми постами и активностями в группах детей, 

писать дружественные сообщения, стараться «подружиться». К такой форме 

травли, как правило, прибегают педофилы [7, С. 27]. 

На злоумышленников, осуществляющих подобную онлайн-активность 

распространяются нормы, содержащиеся в статьях 132, 134, 135, 137 или 242.1 УК 

РФ. Примером таких действий может послужить приговор Ленинского районного 

суда г. Барнаула в отношении 41-летнего его жителя, который с января по апрель 

2020 года состоял в интимной переписке с 6 малолетними. За указанные действия 

его приговорили к 15 годам лишения свободы [5]. Отметим, что длительные сроки 

заключения за такие преступления в Алтайском крае назначают регулярно. Так, 

39-летнего жителя Бийска признали виновным в развратных действиях в 

отношении нескольких несовершеннолетних девочек (ч. 5 ст. 135 УК РФ), а также 

в иных преступлениях в отношении малолетних и подростков. За все 

преступления срок наказания составил 20 лет лишения свободы [6]. 

Таким образом, резюмируя изложенное, подчеркнем то, что в нынешнем 

обществе киберпреступность представляет собой значимую социальную угрозу 

обществу, а также его информационной защищенности. Используя различные 

методы и технологии, преступники получают доступ к личной информации, 

похищают персонифицированные данные или деньги, а также нарушают работу 

систем и инфраструктур. Подобные действия приводят к серьезным последствиям 

как для отдельных лиц и компаний, так и для государства в целом. Поэтому важно 

принимать меры для защиты от it-преступности, включая использование сложных 

паролей и многофакторной аутентификации, регулярное обновление 

программного обеспечения и антивирусных программ, а также обучение простых 

граждан основам кибербезопасности. Кроме того, необходимо развивать и 

улучшать законодательство, обеспечивающее информационную безопасность, и 

усиливать международное сотрудничество для борьбы с этой угрозой. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ТРАКТОВКИ 

ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья посвящена исследованию вопросов актуальности научных категорий занятости и 

трудоустройства. В условиях финансового дефицита региональных бюджетов отдельных 

субъектов федерации, особую практическую значимость приобретает разработка 

эффективной концепции социальной защиты граждан, утративших работу и заработок, 

как основной источник жизнедеятельности. 

Выводы автора по вопросам занятости и трудоустройства в российском обществе 

подтверждается официальными данными Росстата. Охарактеризованы базовые 

нормативные акты, регулирующие механизмы социального обеспечения нуждающихся 

в нашей стране. 

Закономерным итогом исследования стал вывод о том, что дальнейшая разработка 

указанной проблематики является не только допустимой, но и жизненно необходимой: 

исследовать предстоит целый конгломерат направлений. Значительный научный интерес 

и практическую значимость повлечет анализ социоправовых затруднений в области 

занятости сообразно особенностей отдельных субъектов федерации или отраслей 
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экономики. 

Преодоление кризисных явлений видится в попытках сбалансировать социальную 

систему Российской Федерации относительно реального социоэкономического уровня 

страны. 

Ключевые слова: занятость, социальная помощь, трудоустройство, качество жизни, 

сложные жизненные обстоятельства. 

 

Современная трактовка проблема трудовой занятости сформировалась в 

последнее десятилетие ХХ в., иначе говоря, чуть более четверти века назад. В 

настоящее время, она является одной из наиболее насущных, что объясняется 

изменением статуса человека в современном обществе и выходом России на 

новый этап социально-экономического развития. Радикальная трансформация 

политической сферы, модификация экономики, проблемная ситуация в стране 

поставили трудовую занятость в разряд трендовых и злободневных проблем [1, 

С. 117]. 

Исследуя специфику российской действительности, нельзя не отметить 

современное состояние занятости, подтверждающее кризисное состояние 

общества не только в сферах экономики и политики, но и в социальной среде, в 

совокупности. Возникшая ситуация обуславливает поиск принципиально новых 

методов изучения и разрешения проблемы занятости народонаселения. Причем, 

современное развитие осложняется изменением ценностных ориентаций, 

сознания большей части россиян и, тем более, лиц, утративших место работы 

[2, С. 65]. 

В этой связи попробуем исследовать возникшую проблему с учетом 

социальных и правовых особенностей занятости россиян на современном этапе. 

По-нашему мнению, первоначальной сложностью изучения возникшей 

проблемы послужила необходимость его теоретической переоценки, основой для 

которой выступил межотраслевой подход в познавательной и практической 

деятельности. Принимая во внимание основу междисциплинарности на позициях 

контекстуальности (взаимозависимости) социума и процессов его познания, 

иерархичность уровней духовной и материальной системы, принципиальные 

позиции занимают принцип вариативности и упорядоченная взаимосвязь анархии 

и порядка. Механизмы создания и дезинтеграции структур, процессы перехода от 

анархии к порядку и наоборот, автономны от реальной природы составляющих 

или субсистем, так как характерны для сферы естественных и социальных 

явлений [3, С. 174]. 

Субстанциональные характеристики сферы занятости, рассматривались в 

контексте социологии права, трудового права и социологии управления, что стало 

первоосновой комплексного подхода к изучению социальных осложнений 

процессов занятости и правовой интерпретации возникшей ситуации. 

Фактические данные для анализа проблем занятости народонаселения были 

заимствованы из годовых статотчетов федеральной службы занятости и 

трудоустройства. Уже на стадии обработки полученных показателей было 

установлено, что вследствие произошедшей потери рабочего места большая часть 
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безработных не рассчитывают на трудоустройство посредством специалистов 

федеральной службы занятости. С одной стороны, в федеральную службу 

занятости ежемесячно предоставляются официальные статданные, 

демонстрирующие благоприятный «пейзаж» квазибезработицы, а с другой, 

наличествует ощутимый разрыв между количеством посетивших биржу труда и 

объемом фактически зарегистрированных в качестве безработных [4]. 

Повышая эффективность реализуемой социальной политики, Правительство 

Российской Федерации утвердило госпрограмму содействия занятости 

народонаселения (постановление от 15 апреля 2014 г. с изменениями от 29 ноября 

2022 г.); российские трудовые правоотношения, как и в большинстве государств, 

регламентируются профильным трудовым законодательством [5]. 

Закон РФ о занятости населения определяет ее регламентацию через 

реализацию государством финансово-инвестиционных, налоговых и кредитных 

отношений с целью рационального распределения производительных ресурсов, 

повышения ликвидности рабочей силы, разработки передовых технологий, 

стимулирование внедрения гибкого графика работы, увеличение 

привлекательности отрасли обслуживания, резервация и расширение структуры 

рабочих мест [6, С. 126]. 

Однако, считаем долгом отметить отсутствие анализа основных 

детерминирующих факторов занятости как социального явления (состояния 

общества) в действующем и даже проектируемом законодательстве. Становится 

очевидным, что отечественный законодатель, исходя из зарубежного опыта, 

примирился с неотвратимостью безработицы. 

Несомненно, утверждением действующего трудового законодательства РФ, 

следует объяснять видимый прорыв на пути к высокоэффективному 

праворегулированию этой сферы социального взаимодействия. Тем не менее, 

разработанный порядок трудоустройства россиян, в современный период, не в 

состоянии, пока, достойно снимать все препятствия для трудоустройства 

народонаселения. 

Практические способы достижения трудовой занятости граждан 

подразумевают комплексное привлечение социальных и правовых методик, 

непосредственный учет всей совокупности параметров трудоустройства. 

Впрочем, они пренебрегают взаимоусиливающими системами координации 

общественных сил и, тем самым, препятствуют достижению поставленной задачи 

[7, С. 82]. 

К тому же, нельзя не учитывать, что безработицу невозможно искоренить 

исключительно законодательными способами: наличие столь негативного 

явления не должно мешать законодателям совершенствовать государственный 

регламент отношений в области трудоустройства и занятости. Оттого, 

повышенную значимость и актуальность приобретают современные подходы к 

трактовке социоэкономического и правового реформирования этой области 

общественного взаимодействия. 
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С нашей точки зрения, проблема социоправового урегулирования процессов 

занятости в современных условиях будет и далее усугубляться, и, тем самым, 

расширять направления дальнейших теоретических и практических изысканий. 

В первооснову российского праворегулирования процессов трудоустройства 

необходимо положить инновационные научные методы, базирующиеся на 

взаимообусловленных принципах эволюции социолизации. Юридический 

механизм занятости рационально будет обосновать на резонансно-

инициирующими началами существующей системы ценностей [8, С. 215]. 

С учетом сказанного, считаем дальнейшую разработку указанной 

проблематики не только допустимой, но и жизненно необходимой: исследовать 

предстоит целый конгломерат направлений. В частности, значительный научный 

интерес и практическую значимость повлечет анализ социоправовых затруднений 

в области занятости сообразно особенностей отдельных субъектов федерации или 

отраслей экономики [9, С. 116]. 

Высокоперспективным нам представляется междисциплинарное 

исследование социально-правовых аспектов занятости народонаселения 

Российской Федерации в современных условиях развития рыночных отношений. 
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TO THE QUESTION OF THE RELEVANCE OF THE MODERN INTERPRETATION OF 

EMPLOYMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article is devoted to the study of the relevance of scientific categories of employment and 

employment. In the conditions of the financial deficit of the regional budgets of individual subjects of 

the federation, the development of an effective concept of social protection of citizens who have lost 

their jobs and earnings as the main source of vital activity is of particular practical importance. 

The author's conclusions on employment and employment in Russian society are confirmed by the 

official data of Rosstat. The basic normative acts regulating the mechanisms of social security of those 

in need in our country are characterized. 

The logical result of the study was the conclusion that the further development of this problem is not 

only permissible, but also vital: a whole conglomerate of directions will have to be investigated. 

Significant scientific interest and practical significance will entail the analysis of socio-legal difficulties 

in the field of employment according to the characteristics of individual subjects of the federation or 

sectors of the economy. 

Overcoming the crisis phenomena is seen in attempts to balance the social system of the Russian 

Federation relative to the real socio-economic level of the country 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО 

ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

 
В статье рассматривается состояние и динамика как преступлений в целом, так и самих 

мошенничеств, совершаемых с использованием компьютерных и информационно-

телекоммуникационных технологий. В последние годы отмечается стабильный и нередко 

резкий рост количества и удельного веса дистанционных преступлений, в особенности 

мошенничества. В работе дан краткий анализ статистических данных ГИАЦ МВД России 

за 2017-2022 гг. о мошенничествах, совершенных дистанционным способом, особенности 

их совершения, примеры из практики.  

Ключевые слова: мошенничество, дистанционные преступления, информационные 

телекоммуникационные технологии. 

 

Актуальность данной темы в последние годы объясняется резким ростом 

преступлений, совершаемых с использованием компьютерных и информационно-

телекоммуникационных технологий, в том числе и посредством мобильной связи. 

За шесть лет (с 2017 по 2022 г.) на территории России количество IT-преступлений 

в целом возросло почти в пять раз (на 476,3%) – с 90 587 до 522 065 преступления. 
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Мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий за 2022 г., 

было зарегистрировано 257 606, их удельный вес в структуре преступности в 

целом составляет 13%. Из них мошенничеств, предусмотренных ст. 159 УК РФ 

зарегистрировано 249984 (+4,8%); мошенничеств с использованием электронных 

средств платежа (ст. 159.3 УКК РФ) – 7288 (-29%); мошенничеств в сфере 

компьютерной информации – 334 (-22,5%) [1]. 

Практика показывает, что одним из наиболее распространенных средств 

совершения дистанционных мошенничеств является сеть Интернет и мобильная 

связь. Таких способов совершения мошенничеств довольно много, и с каждым 

годом появляются все новые и новые. 

Приведем пример некоторых из них. В декабре 2022 года в г.Заринске 

Алтайского края мошенники, представившиеся работниками банка, в котором 

потерпевшая имела вклад, вынудили ее  перевести денежные средства в размере 

700 тысяч рублей, на определенный счет, сообщив, что это необходимо сделать 

для прерывания мошеннических операций злоумышленников, которые якобы 

пытаются оформить кредит на потерпевшую. И только после проведения всех 

манипуляций, в соответствии с указаниями «лжесотрудников» банка, 

потерпевшая поняла, что попала в руки мошенников. 

Также, в конце декабря 2022 г. в дежурную часть Территориального отдела 

полиции УМВД России по г. Барнаулу поступила информация о хищении путем 

обмана и злоупотребления доверием 340 тысяч рублей у жительницы города, 

которая попыталась приобрести наручные часы известной марки по объявлению, 

размещенному с социальной сети. После договоренности о покупке женщина 

перевела денежные средства на реквизиты карты, указанные интернет-продавцом, 

после чего последний перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения. 

Анализ судебной практики и информационных материалов показал, что 

современные мошенники отличаются наглостью и цинизмом совершения 

подобных хищений. Выкачивая деньги с потерпевших, они не останавливаются 

на достигнутом результате.  

Например, в марте 2023 года в дежурную часть отдела полиции по 

Центральному району Управления МВД России по г. Барнаулу поступило 

сообщение от пенсионерки 1955 года рождения, о том, что неизвестные путем 

обмана и злоупотребления доверием завладели принадлежащими ей денежными 

средствами в размере более 9 миллионов рублей. Выяснено, что мошенники 

оказывали на потерпевшую психологическое воздействие в течение месяца. 

Незнакомцы звонили, представляясь сотрудниками ФСБ и полиции, используя 

стандартную легенду: якобы, со счета 68-летней женщины неизвестные пытаются 

снять денежные средства и убедили ее, что деньги необходимо срочно перевести 

на так называемый «безопасный счет». В итоге, женщина сняла свои сбережения 

в размере более 600 тысяч рублей и перевела их на указанные счета. Но на этом 

действия мошенников не закончились, продолжая поддерживать плотный контакт 

с потерпевшей, они убедили ее продать дом под предлогом того, что неизвестные 

пытаются выставить данное жилье на продажу. Вырученные деньги за проданный 
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дом в размере более 8 миллионов рублей также были переведены на «безопасные 

счета» под диктовку мошенников. Затем злоумышленники обманным путем 

заставили женщину заложить все золотые изделия в ломбард, запугав ее, что 

«будет обыск». Женщина сделала все, как указывали неизвестные ей лица. 

Следует отметить, что мошенники в данном случае не дают своей жертве 

опомниться, обрабатывая психологически, звонят каждый день, каждый час, 

каждую минуту, оказывают сильнейшее психологическое давление. При этом 

мошенники нередко апеллируют фактами, которые, как правило, знают только 

сотрудники банка. 

Даже систематическая профилактическая работа с потенциальными 

потерпевшими со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации далеко не всегда эффективна. Многие лица, с которыми была 

проведена соответствующая профилактическая беседа, зная о способах 

мошенничества, становятся его жертвами, нередко повторно. 

Сотрудники ОВД напоминают, что категорически нельзя: сообщать 

цифровой код из СМС-сообщения, сообщать под диктовку позвонивших лиц 

любые манипуляции со своей банковской картой в банкомате, нельзя скачивать и 

устанавливать на свой телефон программы по рекомендации незнакомцев. Также 

рекомендуется быть бдительнее и внимательно относится к сделкам посредством 

сети Интернет. При приобретении товаров не следует осуществлять предоплату и 

переводить деньги на счета неизвестных лиц. 

Ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов не 

выясняют по телефону вопросы, касающиеся ваших финансов, сбережений или 

кредитов: не спрашивают номера счетов, CVC-коды банковских карт, кредитные 

истории.  

В процессе профилактической беседы сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации предлагается доводить информацию о том, что при 

поступлении таких звонков следует положить трубку, не переводить деньги, 

позвонить в полицию и своим близким, уточнить информацию. Ни в коем случае 

не доверять незнакомым лицам, звонящим по телефону, кем бы они не 

представлялись. 
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SOME PECULIARITIES OF FRAUD COMMITTED BY REMOTELY 

 

This article discusses the state and dynamics of crime in general and fraud committed with the use of 

computer and information and telecommunication technologies. In recent years, there has been a stable 

and often dramatic increase in the number and proportion of distance crimes, especially fraud. The 
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paper provides a brief analysis of the statistical data of the SIAC of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia for 2017-2022 on fraud committed remotely, features of their committing, examples from 

practice.  
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

МЕТОДИКИ С ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ТАКТИКОЙ  

 
Рассмотрен вопрос о соотношении оперативно-розыскной методики с оперативно-

розыскной тактикой. Определено, что частная методика должна включать комплекс 

(систему) оперативно-розыскных рекомендаций, охватывающий все схемы выявления и 

раскрытия преступлений определенного вида. 

Ключевые слова: преступление, оперативно-розыскная тактика, криминалистическая 

методика, оперативно-розыскные действия 

 
Разработка эффективной частной методики выявления и раскрытия 

указанных преступлений обусловлена не только определением ее понятия. 
Следует отметить, что проблема структуры методических рекомендаций и их 
содержания в теории ОРД пока остается недостаточно исследованной [1-3].  

Нетрудно заметить, что при постановке исходной задачи разработать 
методические рекомендации по раскрытию преступлений, их основные 
компоненты существенно различаются. Не просматривается какого-либо 
устойчивого подхода к их структурному построению. Многие рекомендации 
носят общий характер, не выделены ситуации, на которые рассчитано их 
применение. На общий характер разрабатываемых рекомендаций указали 62,0 % 
опрошенных оперативных сотрудников. Такова же оценка научных разработок и 
со стороны МВД России [4].  

Определенным вкладом в разработку указанной проблемы мог бы стать 
анализ криминалистических исследований, посвященных определению 
структуры частных методик расследования преступлений. Оперативно-розыскная 
теория и криминалистика – это взаимосвязанные по академическому и 
сущностному направлению науки.  Они обладают общими предметами 
исследования - преступную действительность по ее обнаружению, раскрытию и 
разоблачению. Большинство академических принципов, способов и объектов 
оперативно-розыскной деятельности возникли в недрах науки криминалистики. 
Поэтому и большинство наставлений и предложений науки криминалистики 
взяты за основу оперативно-розыскной теорией.  
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В научных трудах, посвященных методикам расследования преступлений 
(частным криминалистическим методикам), приводятся различные их структуры 
(А.Н. Васильев [5], В.А. Образцов [6], М.В. Субботин [7], И.А. Возгрин [8] и др.). 

Полагаем, что позицию Н.П. Яблокова по этому вопросу можно признать как 
объединяющую основные точки зрения и в наибольшей степени применимую в 
научных разработках этих проблем в теории ОРД.  

По его мнению, структура специальных способов исследования должны 
состоять из: 

1) уголовных особенностях криминального деяния; 
2) стандартной криминальной обстановки, разновидностях в подходах 

исследования; 
3) исходных и дальнейших методов исследования криминального деяния; 
4) особенных принципов следственных мероприятий по направлениям 

выявления и раскрытия уголовного деяния; 
5) индивидуальных познаний субъектов объективного исследования; 
6) исходных принципов по профилактике правонарушений [9]. 
Следует отметить, что включение в структуру частной оперативно-

розыскной методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений тех 
или иных элементов требует своего научного обоснования и глубокой 
аргументации. Тем не менее, проведенное нами исследование позволяет наметить 
определенные ориентиры в решении этой сложной научно- практической 
проблемы. Думается, что в тех или иных частных оперативно-розыскных 
методиках могут присутствовать следующие основные элементы:  

1. Оперативно-розыскная характеристика соответствующего вида 
преступления. 

2. Методика получения первичной информации об этих преступлениях и 
причастных к ним лицах. 

3. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий на 
первоначальном и последующем этапах раскрытия преступлений. 

4. Типовые оперативно-розыскные ситуации, возникающие на разных 
этапах раскрытия преступлений. 

5. Меры противодействия криминальной среды в процессе выявления и 
раскрытия преступлений. 

Представляется, что полноструктурная частная методика должна включать 
комплекс (систему) оперативно-розыскных рекомендаций, охватывающий все 
схемы выявления и раскрытия преступлений определенного вида, включая 
действия по принципу "от подозреваемого лица к преступлению", так и "от 
преступления к подозреваемому лицу" [10]. 

Думается, что структура частной методики не может восприниматься как 
отдельное предписание об отражении в методиках сведений обо всех без 
исключения ее элементах. В зависимости от вида преступления, особенностей 
применения оперативно-розыскных средств и методов для выявления и раскрытия 
частные методики могут содержать в большей степени сведения об одних 
элементах и в меньшей степени – о других. 
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Далее будет логичным рассмотреть такую категорию оперативно-розыскной 
деятельности, как оперативно-розыскная тактика и ее соотношение с оперативно-
розыскной методикой.  

Чаще всего тактику определяют, как совокупность (комплекс, систему) 
приемов и методов, с помощью которых осуществляются мероприятия, 
направленные на эффективное достижение целей ОРД (А.И. Алексеев, 
Г.К. Синилов, 1973). В ряде работ (А.Г. Лукьяненко, Т.Т. Тагиров) тактика 
определяется как образ действия, линия поведения субъектов, осуществляющих 
ОРМ, в той или иной ситуации с использованием необходимых средств и методов.  

Оперативную тактику В.Г. Самойлов рассматривал: в виде учений о 
теоретических наставлениях по использованию оперативно-розыскных действий 
и самой деятельностью субъектов ОРД. Вместе с тем содержание тактики он 
определил, как замысел оперативно сотрудника, законность его действий и 
рациональность такой позиции исходя из практики противодействия 
преступности. 

На основании изложенного элементами оперативно-розыскной  тактики 
являются: 

 отражение действительности общего замысла сотрудника оперативного 
подразделения, который состоит в понимании обстоятельств произошедшего, 
анализе своих возможностей и возможностей представителей криминальной 
среды; 

 отражение действительности общего замысла сотрудника оперативного 
подразделения в целях постановки поручения для решения конкретной 
оперативно-тактической задачи. 

Так, Овчинский С.С. в своих исследованиях определял тактику отдельным 
учением оперативно-розыскной науки, состоящей из правового сознания 
оперативного работника, исходной обстановки в которой он находиться, своих 
способностей для избрания образа действий в целях установления истины по 
совершенному противоправному деянию [11].  

Мешков В.М. и Попов В.Л. определили тактику, как совокупность исходных 
предложений и в то же время указаний для совершения необходимых приемов и 
процедур находясь в той или иной оперативной обстановки, действуя в строгом 
соответствии с действующими законами в целях решения задач по изобличению 
преступников и действенному расследованию уголовных происшествий [12]. 

Указанная формулировка по мнению авторов, включает в себя 
фундаментальные законы. 

Во-первых, оперативно-розыскные действия – это комплекс процедурных 
ухищрений и деятельных шагов оперативного работника, которые 
складываются из следующих основополагающих начал: 

 посредством суммирования навыка оперативных работников, 
складывающегося из их опыта противодействия криминальной среде ; 

 посредством выработки представителями науки своего видения 
решения задач противодействия. Данный способ направлен на формирование 
методов фиксации обычных и необычных материальных отпечатков 
противоправного деяния. К примеру, это характерно по выработки методики 
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изъятия материальных следов персональных электронных носителей 
информации. 

Сформированного навыка работы с указанными носителями маловато, а 
утрата данных в результате деятельности будет носить характер не 
простительных ошибок. Поэтому представителями науки и было рекомендовано 
изымать персональный носитель информации и изучать его данные 
профессионалами своего дела в их привычных условиях.  

Во-вторых, только после исследования складывающейся оперативно - 
тактической обстановки нужно использовать выверенные способы 
противодействия представителям криминальной среды. В противном случае это 
только будет вредить оперативно-розыскной практики противодействия.  

В-третьих, деятельность оперативного работника должна осуществляться 
только в правовом поле и с соблюдением правовых традиций и законов, 
действующим на территории нашего государства. Это и касается норм 
международного законодательства в части их касающихся. Здесь надо также 
учитывать, что имеют место ситуации, когда оперативно-тактическая обстановка 
не отражается в нормах действующего законодательства и необходимо 
принимать жизненные решения, поэтому оперативному работнику приходиться 
руководствоваться внутренним правосознанием исходя из чести и собственного 
достоинства.  

В-четвертых, надо понимать, оперативно-розыскные действия направлены 
на разрешения сотрудником оперативного подразделения не только стоящих 
перед ним проблем противодействия преступности в целом, но и на возвращения 
деловой репутации отдельных граждан, не по своей вине попавших в 
непредвиденную ситуацию в результате провокационных действий со стороны 
представителей криминальной среды либо же элементарного оговора [12]. 

Приведя, различные точки зрения по определениям оперативно-розыскной 
тактики и оперативно-розыскной методики попытаемся, соотнести эти два 
понятия. 

С этой целью необходимо провести разграничения между двумя этими 
определениями: 

1. Оперативно розыскная методика – это более широкое понятие чем, 
оперативно-розыскная тактика. Методика – это совокупное применение 
преимуществ, возможностей и приемов оперативно-розыскной практики. 
Тактика – набор действий в исходной оперативно-розыскной обстановки, 
которые необходимы для противодействия представителям криминальной 
среды.  

2. В методике ее назначение - это нахождение, добывание и реализация 
сведений, необходимых для установления лиц, совершивших преступное 
деяние. Для тактики назначением является совершение оперативно-розыскных 
действий в чью компетенцию это входит.  

3.  Оперативно-розыскная методика - это вскрытие уголовно -наказуемого 
деяния и установление гражданина и человека их совершившего.  По тактике 
задачей является предупреждение, раскрытие преступлений и розыск 
преступников.  
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Исходя из этого определяем, что оперативно-розыскная методика – это 
понятие более широкое по объему целям, и задачам, нежели оперативно-
розыскная тактика. Она включает в себя:  

 совокупное применение преимуществ, возможностей и приемов 
оперативно-розыскной практики;  

 нахождение, добывание и реализация сведений, необходимых для 
установления лиц, совершивших преступное деяние; 

 вскрытие уголовно - наказуемого деяния и установление гражданина и 
человека их совершившего; 

 использование передовых достижений научного прогресса и 
фундаментальных приоритетов. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВ 

  
Любое государство должно быть заинтересовано в том, чтобы его система образования 
функционировала на достаточно высоком уровне. Образование играет ключевую роль в 
развитии общества, формировании гражданского сознания, повышении уровня жизни и 
конкурентоспособности страны. Высококачественная система образования способствует 
развитию человеческого капитала, обеспечивает доступ к знаниям и навыкам, формирует 
умения и компетенции у граждан, что способствует инновациям, экономическому росту и 
социальной стабильности. Согласно нормам Конституции РФ, право на образование 
гарантируется каждому гражданину и является одним из важнейших социальных прав 
личности. В статье рассмотрен механизм реализации права на образование в Российской 
Федерации, а также рассмотрены примеры правового регулирования исследуемого права 
в таких государствах как, США, Мексика, Германия, Япония, ОАЭ.  
Ключевые слова: Конституция РФ, право на образование, социальные права, социальное 
государство. 
 

Традиционно социальное назначение государства понимают через 
направленность его внутренних функций на обеспечение благосостояния 
абсолютно всех слоев населения, создание системы компромиссов, направленной 
на примирение возможно конфликтующих сторон и т.п. Российское государство, 
более четверти века провозглашено как социальное, результатом реализации 
конституционного провозглашения такого назначения российского государства, 
закономерно, стало формулирование и последующее закрепление в 
законодательных актах право каждого на образование.  
Данное право, возникшее на рубеже XIX-XX веков, относится к правам второго 
поколения, однако споры относительно него до сих пор не утихают. Так, одни 
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авторы относят его к сфере социальных прав [1], другие к каталогу культурных 
(духовных) прав личности, есть и такие, которые считают право на образование 
симбиозом социально-культурного блока [2]. ЮНЕСКО (Организация 
Объединенных Наций по образованию, науке и культуре) являясь международной 
межправительственной организацией, которая придает особое значение развитию 
науки, образования и культуры, рекомендует рассматривать право на образование 
как неотъемлемую часть права на жизнь, подчеркивая важность непрерывного 
образования, которое должно быть доступно и реализовываться на протяжении 
всей жизни человека [3]. Концепция непрерывного образования подразумевает, 
что образование не должно ограничиваться только школьным или 
университетским образованием, но должно включать возможности для обучения 
и развития на протяжении всей жизни. Это может включать профессиональное 
образование, подготовку карьеры, самообучение, образование для взрослых и 
другие формы обучения, которые помогут людям обновлять свои знания и навыки 
в соответствии с меняющимися требованиями современного общества. Таким 
образом, ЮНЕСКО призывает государства и общество в целом создавать условия 
и политики, которые обеспечат возможность непрерывного образования для всех 
людей, поддерживая их право на образование и способствуя развитию 
человеческого потенциала. 

Стоит указать, что первые упоминания о данном благе уходят своими 
корнями в XVIII век, именно тогда в статье 22 Декларации прав человека и 
гражданина «якобинской» Конституции 1793 года [4] впервые была закреплена 
доступность образования для каждого гражданина, статья 157 первой германской 
Конституции «Паульскирхе» 1848 года [5] предусматривала бесплатность 
начального образования. При этом, конечно же, отсутствовало малейшее 
подкрепление данного правомочия какими-либо гарантиями со стороны 
государства для реального воплощения его в жизнь. 

Спустя чуть меньше века, рассматриваемое право было закреплено на 
конституционном уровне в Мексике в 1917 году. Статья 3 Основного закона 
заложила основу для свободного и обязательного светского образования [6], еще 
позже утвердилось в статье 17 Конституции РСФСР 1918 года [7], заложившей 
основы для обеспечения рабочим и беднейшим крестьянам полного, 
всестороннего и бесплатного образования, что свидетельствует о стремлении 
государства обеспечить равные возможности для всех слоев населения в 
получении качественного образования. 

Статья 121 Конституции СССР 1936 года [8] указывала на обязанность 
государства способствовать реализации права на образование граждан СССР. В 
рамках этого права, предусматривалось несколько уровней образования: 
всеобщеобязательное восьмилетнее образование, что подразумевало 
обязательное школьное образование для всех детей; среднее общее 
политехническое образование, где готовили учащихся к высшему образованию 
или работе в технических сферах; профессионально-техническое образование, 
обеспечивающее приобретение специализированных навыков и знаний в 
определенных профессиональных областях; среднее специальное и высшее 
образование - среднее специальное образование предоставляло возможность 
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получить специализированные знания и навыки в определенных областях, 
например, в технических или медицинских школах, высшее образование 
подготавливало студентов для работы в научных, академических или высших 
управленческих должностях. Эти статьи отражают стремление государства к 
развитию образования, гарантированию доступности и обязательности 
образования для всех граждан, а также созданию условий для получения 
качественного образования в различных образовательных уровнях и формах. 

Постепенно право на образование получило свое утверждение не только в 
статутных документах отдельных государств, но и в таких международных 
правовых актах как: Всеобщей декларации прав человека [9], Конвенции о борьбе 
с дискриминацией в области образования [10], Международном пакте об 
экономических, социальных и культурных правах[11], Конвенции о правах 
ребенка [12], Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
[13]. Следует отметить, что Всеобщая декларация прав человека провозгласила 
ряд незыблемых принципов реализации права на образование, среди которых 
выделены: обязательность, общедоступность, бесплатность начального и общего 
образования. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах подчеркивает, что каждый человек имеет право на начальное образование, 
которое должно быть обязательным и бесплатным для всех. Кроме того, среднее 
образование во всех его формах, включая профессионально-техническое 
образование, должно быть доступным и открытым для всех. Высшее образование 
должно основываться на способностях каждого и постепенно вводиться на 
бесплатной основе [11]. 

Согласно нормам Основного закона (статья 43) российского государства 
право на образование гарантируется каждому и, безусловно, является одним из 
важнейших социальных прав личности, способствующих полноценному и 
свободному развитию не только человека и гражданина, но и всего общества и 
государства в целом.  

Тщательно продуманная, планомерная, эффективная реализация права на 
образование в отдельно взятом государстве увеличивает шансы возможных 
достижений в науке, культуре и искусстве, в том числе, и как следствие, 
способствует повышению качества жизни людей в целом, процветанию 
государства во всех его сферах и проявлениях. Именно поэтому в развивающихся 
странах в образование вкладываются значительные средства, разрабатываются и 
реализуются соответствующие национальные программы, что, тем не менее, не 
исключает наличия и частных учебных заведений, уровень образования в которых 
даже иногда бывает выше, чем в государственных учреждениях. В любом случае 
государство, оправдывающее свое социальное назначение, должно быть 
заинтересовано в том, чтобы его система образования функционировала на 
достаточно высоком уровне, поскольку образование есть не только своеобразный 
«социальный лифт», который позволяет человеку повышать собственный 
потенциал, получать конкурентные преимущества, но и тем самым, 
способствовать устойчивому социально-экономическому развитию страны.  

Механизм реализации права на образование в России представляет собой 
совокупность нормативных, организационных и функциональных составляющих, 
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представленных, во-первых, массивом нормативных правовых актов, среди 
которых важное место занимают Конституция Российской Федерации и 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Далее – Закон об образовании). Во-вторых, совокупностью 
государственных органов, должностных лиц, деятельность которых направлена 
на создание условий для беспрепятственной и полноценной реализации 
личностью права на образование. Государство обеспечивает выполнение права на 
образование через создание определенных условий и гарантий. Эти условия 
включают наличие образовательных учреждений, наличие органов управления 
образованием, а также разработку специальных государственных программ и 
других мероприятий. 

В России, согласно п. 2 ст. 10 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» «образование подразделяется на общее, 
профессиональное, дополнительное и профессиональное обучение» [14]. Именно 
данная структура, по замыслу законодателя, предназначена обеспечить 
возможность реализации права каждого на образование, через принцип 
непрерывности на протяжении всей жизни. Данная структура, по замыслу 
законодателя, предназначена для обеспечения возможности реализации права 
каждого на образование на протяжении всей жизни. Она включает несколько 
этапов общего образования, таких как дошкольное, начальное, основное и среднее 
общее образование. В настоящее время в рамках профессионального образования 
предусмотрены среднее профессиональное образование, высшее образование в 
форме бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также подготовка кадров 
высшей квалификации. Все эти этапы образования обеспечивают возможность 
людям получать необходимые знания и навыки для успешной жизни и карьеры. 
Представляется, что в свете событий, происходящих в России и мире, система 
российского образования претерпит серьезные изменения.  

Дополнительное образование направлено на развитие творческих 
способностей населения, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья населения и организацию досуга. В свою очередь 
профессиональное обучение направлено на повышение квалификационных 
разрядов, классов, категорий без изменения уровня образования, переподготовки 
лиц, уже имеющих образование и профессию. Образовательные учреждения в 
российском государстве подразделяются на государственные, муниципальные и 
частные (негосударственные, учреждаемые частными лицами или 
организациями). Причем, согласно требованиям отечественного 
законодательства, образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, носит исключительно светский характер. 

Согласно части 4 статьи 43 Основного закона Российской Федерации именно 
на родителей возложена обязанность обеспечения получения детьми основного 
общего образования. Во второй части статьи 79 Закона об образовании 
содержится отдельное положение, которое указывает на то, что общее 
образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с использованием адаптированных основных 
общеобразовательных программ. При этом соответствующие образовательные 
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учреждения создают специальные условия, чтобы эти лица могли получать 
образование.  

Законодатель предусмотрел право любого совершеннолетнего гражданина 
самостоятельно выбрать образовательное учреждение для получения высшего 
образования, а также форму его получения. Так, в статье 10 Закона об образовании 
установлена очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы образования, 
самообразование, экстернат и семейное образование.  

Реализация права на образование в большинстве стран мира в национальном 
законодательстве содержит не только провозглашение такого права каждого, но 
и, зачастую, стремится к его более тщательной регламентации. В качестве 
иллюстрации рассмотрим примеры правового регулирования исследуемого права 
в некоторых современных государствах.  

Так, в Конституции США, принятой в 1787 г., право на образование не 
закреплено, однако правовое регулирование этого вопроса лежит в сфере 
полномочий каждого из административно-территориальных образований, то есть 
субъектов федерации - штатов. Так, в статье 10 Конституции штата Нью-Йорк 
закреплено, что законодательный орган штата должен организовывать и 
поддерживаться открытости системы учреждений образования для абсолютно 
всех детей штата. Правовое регулирование реализации права на образование в 
США осуществляется на трёх уровнях – федеральном (Министерство 
Образования), уровне субъектов (штатов) и городскими властями. Полномочия 
властей распространяются на разработку образовательных стандартов, программ 
и тестирований, формирование профессорско-преподавательского состава [15]. 
Система образования США представлена в виде четырех ступеней: дошкольное, 
школьное (общее среднее), среднее профессиональное, высшее (бакалавриат, 
магистратура, докторантура). Характерно, что в США так же, как и в России, 
среднее образование является обязательным, общедоступным и бесплатным. 
Получить высшее образование в США в основном доступно лишь очень 
финансово обеспеченным лицам. 

В Конституции Турецкой Республики 1982 года в статье 42 установлен 
запрет на лишение человека права на обучение и образование. Кроме того, 
получил правовое закрепление принцип обязательности и бесплатности 
начального образования, в государственных школах принимают все необходимые 
меры для организации коррекционного обучения. Кроме того, Основной закон 
данной страны закрепляет за государством обязанность обеспечения стипендиями 
и иными средствами помощи студентам, испытывающим финансовое 
затруднение, с целью продолжения ими образования [16]. 

Статья 7 Основного закона Федеративной Республики Германии 
устанавливает, что школьное дело находится под контролем государства, но при 
этом родители имеют право выбирать между частными и государственными 
школами для обучения своих детей. Частные школы могут существовать при 
наличии особого педагогического интереса или при учреждении как общинная, 
конфессиональная или мировоззренческая школа, а также в случаях, когда 
государственные народные школы такого типа в общине отсутствуют. Таким 
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образом, статья 7 обеспечивает родителям свободу выбора типа образования для 
своих детей и возможность создания частных школ в определенных условиях [17].  

В Конституции Мексиканских Соединённых Штатов (принятой 5 февраля 
1917 года) установлена обязательность бесплатного начального образования. В 
высших учебных заведениях действует свобода преподавания и исследования. 
Конституция закрепляет следующие принципы образования: демократизм, 
национализм и обязанность содействия улучшению отношений между людьми. 
Кроме того, подразумевается возможность частного преподавания, но только при 
получении специального разрешения государственной власти. Тем не менее, 
государство оставляет за собой право в любой момент аннулировать признание 
официальной действительности частного образования. Документ также 
подчеркивает необходимость для частных учебных заведений соблюдать 
положения, изложенные в третьей статье Конституции Мексиканских 
Соединенных Штатов. Эта статья устанавливает цель реализации права на 
образование, которая заключается в развитии всех человеческих способностей, 
воспитании любви к Родине и создании международной солидарности на основе 
принципов независимости и справедливости. [18]. 

Несмотря на то, что в приведенных выше примерах право на образование 
регламентировано как будто недостаточно подробно, тем не менее, существуют 
страны, в которых данное право формулируется еще более сжато. Например, 
статья 26 Конституции Японии, вступившей в силу 3 мая 1947 года, 
устанавливает, что каждый имеет право на образование, и данное право 
распространяется на всех в соответствии со своими способностями. Однако, на 
взрослое население возлагается обязанность обеспечить получение обязательного 
образования детьми, находящимися на их попечении [19]. 

Важно отметить, что обязательность школьного образования в определенной 
степени ограничивает права детей и их родителей на выбор формы обучения. 
Современная тенденция к свободе выбора подразумевает возможность 
самостоятельного обучения детей родителями или опекунами без принуждения 
отдавать их в начальные школы. Это означает, что помимо декларирования права 
детей школьного возраста на получение бесплатного начального образования, 
также закрепляется право родителей или опекунов на самостоятельное обучение 
своих детей. 

То есть родителями или опекунами принадлежит право не отдавать ребенка 
в начальную школу, но при условии самостоятельного их обучения в соответствии 
с обязательными государственными стандартами. 

Отдельного внимания заслуживает система образования в Объединенных 
Арабских Эмиратах, именно там считается, что лучшее применение богатого 
наследия государства – это воспитание грамотных и образованных людей.  

Система образования в ОАЭ представлена такими этапами как: дошкольное 
образование, начальная школа, подготовительная школа, средняя школа, высшее 
образование. Именно после окончания средней школы, выдается документ о 
полном среднем образовании, ее альтернативой может также стать средняя 
техническая школа, по окончанию которой выдается диплом о полном 
техническом среднем образовании. Обучение в начальной и подготовительной 
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школе является обязательным для граждан ОАЭ. Кроме того, обучение в 
государственных учреждениях происходит на арабском языке, раздельно для 
мальчиков и девочек. Образовательный процесс в частных образовательных 
организациях осуществляется на английском языке. 

Отличительной чертой системы образования ОАЭ является ее абсолютная 
бесплатность (от образования в дошкольных учреждениях до университетов). 
Однако есть одно условие, такое право предоставляется исключительно 
гражданам эмиратов. Правительство Арабских Эмиратов, предоставляет 
отдельную возможность получения бесплатного высшего образования и для 
иностранных граждан, если они попадут в число квотирования, основанием 
является хорошая учеба, занятие научной деятельностью. 

Анализ положений Основных законов некоторых государств, 
регламентирующих право на образование, позволяет прийти к следующему 
выводу, что большинство Конституций различных стран декларируют право на 
обязательное и бесплатное получение школьного образования, с возложением 
соответствующей обязанности на родителей или опекунов.  
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CONSTITUTIONAL RIGHT TO EDUCATION IN SOME STATES 
  
It is in the interest of any state to ensure that its education system functions at a sufficiently high level. 
Education plays a key role in the development of society, building civic awareness, raising living 
standards and the competitiveness of a country. A high quality education system contributes to the 
development of human capital, provides access to knowledge and skills, and shapes the skills and 
competencies of citizens, which promotes innovation, economic growth and social stability. According 
to the Russian Constitution, the right to education is guaranteed to every citizen and is one of the most 
important social rights of an individual. The article is devoted to the mechanism of right to education 
realization in the Russian Federation; it also deals with examples of legal regulation of the present right 
in such countries as the USA, Mexico, Germany, Japan, UAE.  
Keywords: Constitution of Russian Federation, right to education, social rights, social state. 
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КОМПАРАТИВНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ДИАЛЕКТАХ РОССИЙСКИХ 

НЕМЦЕВ  

 
В статье анализируются компаративные диалектные фразеологизмы российских немцев. 

Устойчивые обороты рассматриваются с точки зрения их структуры и сравниваются с 

фразеологизмами литературного немецкого языка. Компаративные фразеологизмы 

довольно часто выполняют функцию именной части сказуемого. Это можно объяснить 

метафоричностью устойчивых оборотов, которая обеспечивает сравнительному обороту 

определительно-характеризующую функцию. 

Ключевые слова: компаративные фразеологизмы, структура фразеологизма, метафора. 

 

К компаративным фразеологизмам относятся «устойчивые и 

воспроизводимые сочетания слов, фразеологическая специфика которых 

основывается на традиционном сравнении» [4, c.48]. 

Структурно-семантическое своеобразие компаративных фразеологических 

единиц диалектов российских немцев заключается в том, что характеристика 

свойства или действия происходит через сравнительную группу, вводимую 

союзом wie. 

Привычность образа, лежащего в основе компаративной фразеологической 

единицы, поддерживается тем, что в ряде случаев в языке параллельно существует 

общеязыковая метафора. Кроме того, устойчивое традиционное сравнение 

включает образы реальной действительности, известные каждому члену данного 

языкового коллектива и передающиеся по традиции от поколения к поколению.   

Компаративные фразеологизмы, представленные в диалектах российских 

немцев, можно разделить на глагольные, субстантивные и адъективные. 

Структура глагольных компаративных фразеологизмов представлена 4 

моделями: 

1. союз wie + существительное в именительном падеже + глагол 

wie n Pifer schlofe ‚wie ein Murmeltier schlafen’ 

wie en Sau liesche ‚ins Blaue hineinlügen’ 

wi n Indjuk ufblase ‚die Backen aufblasen’ 

2. союз wie + предлог + существительное в винительном или дательном 

падеже + глагол 

wie auf die Eier laawe ‚wie ein rohes Ei behandeln’ 

wi uf dr Nadel sitze ‚wie auf Nadeln sitzen’ 

wie ufs Feier springe/eile ‚wie ein Besenbinder laufen’ 

wie aus dem Omer rejen ‚wie aus Eimern regnen’ 
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wie ausm Eimer schütte ‚wie aus Eimern regnen’ 

wie ins Feier renne/springe/eile ‚wie ein Besenbinder laufen’ 

3. союз wie + прилагательное или причастие + существительное + глагол 

wie en dummer Schwätzer tun ‚dummes Zeug schwatzen’ 

wie gschnittne Sau kreische ‚wie eine gestochene Sau schreien’ 

4. союз wie + существительное + предлог + существительное + глагол 

wie der Ochs am Berge gucke ‚wie der Ochs am Berge stehen’ 

wie m Fisch im Wasser gehe ‚wie ein Fisch im Wasser munter sein’ 

wie Hingl mit Ei springe ‚wie ein rohes Ei behandeln’ 

Для субстантивных компаративных фразеологизмов было обнаружено 2 

структурные модели: 

1. существительное + союз wie + существительное 

Aage wie zwa Fensterscheibe ‚Augen wie zwei Fensterscheiben’ 

a Nas wie ’n Filzstiefel ‚eine Nase wie ein Filzstiefel’ 

2. существительное + союз wie + предлог + существительное + предлог + 

существительное 

a Otscher wie noch seidene Strimp in dr Bud ‚eine lange Schlange nach der 

Mangelware’ 

Для адъективных фразеологизмов также выделяются 2 модели: 

1. прилагательное + союз wie + существительное 

tjar wie ein Jagthund ‚ganz mager’ 

gsund wi n Oks ‚gesund wie ein Bär’ 

kluch wi en Fuchs ‚schlau wie ein Fuchs’ 

vrgesslich wie n Professor ‚vergesslich wie ein Professor’ 

2. прилагательное + союз wie + существительное + предлог + существительное 

gsund wie en Fisch em Wasser ‚gesund wie ein Fisch im Wasser’ 

Таким образом, если рассмотреть структурные особенности диалектных 

фразеологизмов в комплексе, можно утверждать, что своеобразие их структурных 

особенностей связано, в первую очередь, с лексической, словообразовательной и 

морфологической вариативностью. У большого числа диалектных 

фразеологических единиц наблюдается редукция артикля, что связано с их 

использованием в устной речи. Рассматривая наполняемость моделей, следует 

отметить использование заимствований из русского языка, которые выступают в 

качестве компонентов фразеологизмов. При этом фразеологические единицы, 

отражающие характерные черты языковой картины мира российских немцев, не 

имеют эквивалентов в немецком литературном языке и очень часто представляют 

собой «кальки» фразеологизмов русского языка, оформленные по стандартам 

немецкого языка. 
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COMPARATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS IN DIALECTS OF RUSSIAN GERMANS  

 

The article analyzes comparative dialect phraseological units of Russian Germans. Phraseological units 

are considered from the point of view of their structure and compared with phraseological units of the 

literary German language. Comparative phraseological units quite often perform the function of the 

nominal part of the predicate. This can be explained by the metaphorical nature of phraseological units, 

which provides a determinative-characterizing function to the phraseological unit. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИНТЕГРАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

 
В статье излагаются некоторые особенности интеграции современных инновационных 

методов обучения на занятиях по физической подготовке в образовательных организациях 

МВД России. Рассмотрена специфика определенных тенденций в природе знаний, 

которыми распоряжаются образовательные организации МВД России, и которые 

необходимо учитывать в ходе реализации образовательного процесса. Сделаны 

определенные выводы, касающиеся необходимости переосмысления нынешней 

образовательной модели, ведущей от преобладающей культуры, основанной на 

академической логике, к формирующей модели. На основе проведенного исследования 

предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию процесса интеграции 

современных инновационных методов обучения. 

Ключевые слова: инновационные методы, курсанты образовательных организаций МВД 

России, образовательный процесс, образовательные организации МВД России. 

 

Дисциплина «Физическая подготовка» всегда была и остается одной из 

ведущих дисциплин профессиональной подготовки сотрудников полиции. 

Широкий спектр задач, стоящих перед преподавателями кафедры, предполагает 

наличие у них дополнительных специальных навыков, которые позволят 
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выстраивать свою повседневную деятельность в соответствии со 

складывающейся обстановкой. Вместе с этим, обучение различных категорий 

слушателей обуславливает вектор образовательной деятельности каждого 

преподавателя кафедры [3, с. 208]. Дело в том, что для достижения определенных 

результатов, согласно выбранному вектору деятельности, не всегда используется 

один и тот же путь, то есть преподаватели должны приспосабливаться к 

изменениям, которых требует от них рабочая программа дисциплины. 

Для того чтобы понимать тонкости профессионального обучения и 

объективно оценивать его, следует уяснить непрерывность изменений на всех 

уровнях системы образования. Традиционная образовательная система 

пополняется различными новинками техники и дидактических методов, которые 

способствуют активизации процесса обучения слушателей [2, с. 118].  

Сфера применения новых технологий сделала обучение возможным уже не 

только посредством передачи знаний в аудитории, но также и через другие 

способы и другие места передачи знаний, доступные всем. Опыт многих 

преподавателей в использовании инновационных методов обучения очень 

обнадеживает, так как со стороны учащихся был вызван больший интерес и 

получены высокие результаты образовательной деятельности.  

Общество знаний – это также общество обучения. Эта идея тесно связана с 

пониманием образования в более широком контексте, понимаемом как «обучение 

на протяжении всей жизни»: слушатель должен уметь манипулировать знаниями, 

обновлять их, выбирать то, что подходит для конкретного и меняющегося 

контекста своей профессиональной деятельности, учиться постоянно, понимать, 

чему учат. Это позволит адаптироваться к новым ситуациям, которые быстро 

трансформируются [1]. В этом смысле, не углубляясь в характеристики, 

описывающие новую культуру обучения и преподавания, существуют 

определенные тенденции в природе знаний, которыми распоряжаются 

образовательные организации МВД России, и которые необходимо учитывать. 

Во-первых, знания становятся все более и более обширными. Во-вторых, знания 

имеют тенденцию к дроблению и специализации. В-третьих, скорость 

производства этих знаний становится все более быстрой, и, следовательно, 

соответственно растет их устаревание. 

С этой точки зрения, в отличие от знаний как способа обучения, который не 

развивается, обучение должно способствовать гибкому обучению, хотя и 

определяемому надежными и оправданными критериями. Это должно 

представлять видение знания как конструктивного процесса, факта, который 

позволяет связать обучение с собственным «научным исследованием» [4]. 

Дальнейшие выводы для образования в целом многочисленны и сложны, хотя их 

можно резюмировать следующим образом:  

1. Необходимость переосмысления нынешней образовательной модели, 

ведущей от преобладающей культуры, основанной на академической логике, к 

формирующей модели, которая интегрирует академическое, профессиональное и 

личностное целое междисциплинарным образом, а также пересматривает 

различные уровни построения знаний. 
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2. Переосмысление текущей организационной модели практических занятий, 

идущих от несколько кумулятивной и жесткой модели к более инклюзивной и 

конструктивной. В новой модели должна быть поставлена цель, в рамках которой 

слушатели не только работают над знаниями по дисциплине, но и подчеркивается 

понимание того, что будет необходимо делать в моменты возникновения 

экстремальной или чрезвычайной ситуации. Это изменение в ориентации тактико-

специальной подготовки позволит сотрудникам полиции стать более 

рефлексивными, более креативными, более независимыми профессионалами с 

прочной базой творческих, научных и технических знаний. 

3. Переосмысление того, как понимается теоретико-практический баланс. 

Следует укреплять инклюзивные учебные пространства и новые методики 

обучения таким образом, чтобы можно было развивать как профессиональные, так 

и личностные навыки как средство достижения значимого и реального обучения, 

позволяющего слушателям продолжать учиться самостоятельно. Практические 

занятия с привлечением практических сотрудников эффективны в передаче 

информации, однако использование различных методов, таких как проблемное 

обучение или групповые методики, способствуют распространению знаний, 

полученных во время лекции. 

Таким образом, современные реалии педагогической деятельности в 

образовательных организациях МВД России обуславливают применение 

преподавателями кафедры физической подготовки инновационных методов 

обучения, позволяющих активизировать учебно-познавательную деятельность 

слушателей, а также адаптироваться к технологическим вызовам современного 

общества. Это позволяет говорить о переходе от традиционной схемы обучения к 

более персонализированному и интерактивному процессу, в котором слушатель 

переходит от пассивной к активной роли, предполагающей принятие 

управленческих решений, а также креативное выполнение возникающих задач 

оперативно-служебной деятельности. 
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АНАЛИЗ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
В статье рассмотрены основные аспекты проблемы девиантного поведения в среде 

учащейся молодежи, включая ее причины, последствия и пути решения. Кроме того, 

приведены результаты анкетирования, отражающие наличие у студенческой молодежи 

различных возрастов проявлений девиантного поведения.  

Ключевые слова: девиантное поведение, студенческая молодежь, образовательный 

процесс, воспитательный процесс. 

 

Девиантное поведение среди студенческой молодежи – серьезная проблема, 

которая может оказать негативное влияние на их будущее. На протяжении многих 

лет исследователи изучают причины и последствия девиантного поведения, 

однако до сих пор эта проблема не утратила своей актуальности. 

Основные формы девиантного поведения включают в себя наркотики, 

алкоголь, агрессию, хулиганство, мошенничество и другие. В данной статье 

рассмотрены основные аспекты данной проблемы, включая ее причины, 

последствия и пути решения. Кроме того, приведены результаты анкетирования 

студентов, отражающие наличие у студенческой молодежи различных возрастов 

проявлений девиантного поведения.  

Исследование причин проявления девиантного поведения в молодежной 

среде, показало, что одной из главных является социальное давление со стороны 

сверстников, желание принадлежать к определенной группе, недостаточное 
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внимание родителей и другие факторы, в том числе психологические и 

культурные. 

Девиантное поведение может иметь достаточно серьезные и долгосрочные 

последствия – снижение успеваемости, отчисление из учебного заведения, 

отсутствие перспектив будущей карьеры, возникновение психологических 

проблем и др. 

Рассмотрим основные аспекты девиантного поведения среди студентов, 

исследуем его причины и последствия, а также возможные практические решения 

борьбы с этой проблемой. 

Под девиантным поведением понимают любые отклонения от общепринятых 

стандартов поведения, как позитивные (творчество, научные достижения, 

самопожертвование), так и негативные (алкоголизм, наркомания, игромания, 

преступное поведение). Cущность девиантного (отклоняющегося) поведения 

заключается в том, что такое поведение всегда формируется на основе 

несоответствия поведения и деятельности личности правилам и эталонам, 

распространенным в обществе или конкретной социальной группе и в 

большинстве случаев имеет разрушительный характер, индивидуально-

типологические, возрастные и гендерные особенности проявления, вызывает 

реакцию осуждения и негативную оценку окружающих, и сопровождается не 

только социальной и психологической дезадаптацией, но и личностной 

деструкцией [1]. Предметом исследования являлась негативная девиация в 

поведении студенческой молодежи, в том числе имеющая криминогенный 

характер, как противоречащая установленным правилам, ценностям и нормам, что 

может вызывать проблемы как для индивида, так и для его окружения. В 

контексте студенческой молодежи девиантное поведение может проявляться в 

различных формах: агрессия, употребление наркотиков и алкоголя, хулиганство, 

мошенничество. 

Агрессия. Агрессивное поведение среди студентов может включать 

физическую, вербальную или психологическую агрессию. Это может выражаться 

в драках, запугивании, угрозах или оскорблениях. Агрессия может быть вызвана 

различными факторами, включая конфликты внутри студенческой группы, 

соревновательную среду или проблемы личности. 

Употребление наркотиков и алкоголя. Многие студенты сталкиваются с 

соблазном употребления наркотиков и алкоголя во время своего 

университетского обучения. Злоупотребление веществами может привести к 

пагубным последствиям для здоровья, а также вызвать проблемы с академической 

успеваемостью и социальными взаимодействиями. 

Хулиганство. В ряде случаев девиантное поведение студенческой молодежи 

проявляется в форме хулиганств, таких как вандализм, кражи или другие 

правонарушения на территории учебных заведений. 

Мошенничество. Мошенничество в студенческой среде не относится к 

наиболее часто проявляемым формам девиантного поведения, тем не менее, 

встречаются случаи подделки документов, манипуляции с результатами 

экзаменов. 
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Девиантное поведение среди студентов может быть обусловлено различными 

причинами. Понимание этих причин помогает нам лучше осознать, почему такие 

поведенческие отклонения происходят. К наиболее распространенным причинам 

можно отнести: 

 Социальное давление со стороны сверстников или группы, к которой 

они хотят принадлежать, желание быть принятым и соответствовать 

определенным стандартам, стремление к статусу и признанию в определенной 

социальной среде. 

 Недостаточное внимание родителей, негативное воспитание или 

отсутствие четких правил и норм в семье также могут способствовать развитию 

девиантного поведения у студентов. Влияние семьи на подростков трудно 

переоценить. Установлено, что безнадзорность дает 80% 

преступлений, 60% подростков приобщаются к алкоголю в семье. Около 25-30% 

девиантных подростков выходят из семей, где родители постоянно конфликтуют 

между собой [2]. 

 Психологические факторы, такие как стресс, тревожность, низкая 

самооценка и проблемы с адаптацией, приводят к тому, что нарушение 

социальных норм и правил становится способом справиться с эмоциональным 

дискомфортом или попыткой получить признание и внимание. 

 Культурные факторы и влияние массовой культуры, прежде, пропаганда 

употребления наркотиков и алкоголя, агрессивные виды развлечений и 

превращение негативного поведения в модель или стандарт успешности 

оказывают определенное давление на студентов и могут способствовать развитию 

девиантного поведения.  

Очевидно, что причины девиантного поведения могут быть множественными 

и индивидуальными для каждого студента. Понимание этих причин помогает 

обществу и образовательным учреждениям разрабатывать эффективные 

стратегии и программы для предупреждения и устранения девиантного поведения 

среди студенческой молодежи.  

Несомненно, что девиантное поведение среди студентов может иметь 

широкий спектр последствий, которые охватывают их личностное развитие, 

успеваемость, нарушение социальных связей, негативное влияние на будущую 

карьеру.  

Употребление наркотиков и алкоголя, отрицательно сказываются на 

способности учиться и сосредоточиться на учебных заданиях, что приводит к 

ухудшению академической успеваемости, отставанию от программы обучения и 

даже отчислению из учебного заведения. 

Студенты с девиантным поведением испытывать повышенный уровень 

стресса, тревожности и депрессии, поскольку нарушение социальных норм и 

правил может вызывать внутреннее конфликты и чувство вины, что в свою 

очередь может привести к дальнейшему усугублению психологических проблем. 

Девиантное поведение студентов может иметь серьезные последствия для их 

будущей карьеры – фиксирование фактов нарушения правил или совершения 

преступления может вызвать затруднения при поиске работы, поскольку 
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работодатели обращают внимание на репутацию и этические принципы 

выпускников. 

Некоторые формы девиантного поведения, такие как мошенничество, 

насилие или кражи, могут иметь не только моральные, психологические, но и 

юридические последствия для обучающихся, вплоть до лишения свободы, 

которые могут иметь долгосрочные последствия для их репутации и жизни после 

учебы. 

Итак, девиантное поведение среди студенческой молодежи несет серьезные 

последствия, которые могут затронуть различные аспекты их жизни. Поэтому 

важно разрабатывать и применять эффективные стратегии предупреждения и 

вмешательства, которые помогут студентам осознать последствия своих действий 

и предоставить им поддержку и ресурсы для изменения их поведения. 

Понимание причин и последствий девиантного поведения среди студентов 

является важным шагом к разработке и реализации эффективных стратегий 

предотвращения и управления этим явлением. Рассмотрим основные программы, 

доступные образовательным организациям, реализация которых позволит 

исключить или скорректировать негативные поведенческие проявления в 

студенческой среде. 

По нашему мнению, ключевым моментом в борьбе с девиантным поведением 

является информирование обучающихся о его последствиях. Задачей 

просветительских кампаний является, прежде всего, предоставление информации 

о рисках и последствиях девиантного поведения, а также об альтернативных 

способах самовыражения. 

Развитие и укрепление социальных навыков - тренинги по получению 

коммуникативных навыков, разрешению конфликтных ситуаций, повышению 

самооценки, помогают студентам на первом этапе адаптироваться к новым 

условиям, скорректировать поведение. Кроме того, задачей учебных заведений 

является предоставление профессиональной психологической помощи, благодаря 

которой студенты могут получить помощь, советы и ресурсы для изменения 

своего поведения. 

Немаловажным способом отвлечения от девиантного поведения является 

внедрение в образовательно-воспитательный процесс программ, способствующих 

развитию моральных принципов, а также предоставление студентам 

альтернативных путей самовыражения в виде участия в волонтерском движении, 

культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

Разумеется, учебные заведения должны иметь четкую систему правил и 

санкций, которые регулируют девиантное поведение и обеспечивают безопасную 

и поддерживающую среду для студентов. Это может включать правила, 

касающиеся наркотиков, алкоголя, плагиата и других форм девиантного 

поведения, а также прописанные санкции в случае их нарушения 

Анализ причин девиантного поведения студенческой молодежи позволяет 

определить возможности и механизмы контроля над отклоняющимся поведением  

в рамках образовательного процесса, а также понять направления коррекции 
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негативной девиации, выражающейся в нарушении правовых и морально-

этических норм общества [2]. 

С целью выявления склонности к негативному поведению было проведено 

анкетирование студентов, обучающихся по образовательным программам 

среднего специального и высшего образования в Алтайском институте 

экономики, Алтайском госагроуниверситете. Было опрошено 83 человека в 

возрасте от 17 до 22 лет (25 %- юноши, 75 % - девушки). 

Анализ полученных данных, показал, что большинство респондентов (94 %) 

знают, что такое девиантное поведение, каковы его последствия и проявления (как 

правило негативные). При этом, несмотря на то, что 59 % опрошенных отнесли 

алкоголизм к проявлениям девиантного поведения, только 17 % дали 

отрицательный ответ об употреблении спиртных напитков, 23 % – впервые 

употребили алкоголь после 18 лет, в то время как 13 % (11 из 83 человек) 

употребляли алкогольные напитки в возрасте до 14 лет, что свидетельствует о 

наличии проблем в системе воспитания в школе и семье.  

Достаточно большой процент анкетируемых – 23 % – приобщились к 

курению в возрасте от 14 до 17 лет, т.е. в период обучения в общеобразовательной 

школе, в настоящее время количество курящих студентов достигает 61 %.  

80 % опрошенных употребляют используют в своей речи нецензурную 

лексику, 42 % из них – очень часто, 18 % – часто, 20 % – иногда. 

Положительный ответ об употреблении наркотиков дали всего 2 человека 

(2,4 %), о наличии суицидальных мыслей – 8 человек (9,6 %).  

Уровень девиантного поведения по 5-бальной шкале (1 - не было 

предпосылок к негативному поведению, 5 – явно отклоняющееся поведение) 82 % 

респондентов оценили в 1-2 балла, 12 % - в 3-4 балла, 3,6 % - в 5 баллов, 2,4 % - 

затруднились дать оценку. При этом необходимо отметить факт некритичного 

отношения к собственному поведению – несмотря на наличие мыслей о суициде, 

признании факта приема наркотических веществ, 2 человека оценили уровень 

своего поведения в 1 балл, т.е. данные обучающиеся либо не считают это 

отклонением от социальных норм (неосознанная девиация), либо отклоняются от 

них намеренно (нонконформистское поведение). 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что наиболее часто 

проявляющимися формами девиантного поведения среди обучающихся является 

курение, употребление спиртных напитков и употребление нецензурной лексики.  

Очевидно, что аморальная девиантность, к которой, относится все 

вышеперечисленное, не угрожая обществу непосредственно, тем не менее ставит 

под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной 

ее части, социальную стабильность российского общества в уже ближайшей 

перспективе.  

Рассматривая возможности образовательного учреждения для коррекции 

аморальной девиантности, как наиболее проявляемой среди опрошенных 

студентов, необходимо организовать в вузе просветительную деятельность, 

направленную на обсуждение последствий девиантного поведения, выработку 

активной личностной позиции, развитие коммуникативности и организаторских 
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способностей, а также обучение таким социально важным навыкам как 

резистентность, ассертивность, что позволит чувствовать себя уверенно вне 

зависимости от мнения окружающих, отстаивать свои права, не ущемляя права 

других людей.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что 

предотвращение и управление девиантным поведением среди студенческой 

молодежи требует комплексного подхода, включающего информирование, 

развитие навыков, этическое воспитание, создание позитивных возможностей и 

обеспечение поддержки. Взаимодействие между учебными заведениями, 

обществом и студентами является ключевым фактором в создании здоровой и 

безопасной учебной среды, способствующей их развитию и успеху. 
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В статье уделено внимание важным аспектам развития навыка подготовки презентации 

для публичного выступления на иностранном языке у студентов неязыковых вузов, даны 
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основные рекомендации по структуре доклада и преодолению возможных трудностей в 

ходе достижения учебных целей. 

Ключевые слова: навыки, презентация, публичное выступление, иностранный язык 

 

Достижение необходимых профессионально-ориентированных компетенций 

выпускника современного вуза невозможно без формирования у него 

коммуникативного навыка для продуктивного устного и письменного делового 

общения, в особенности на иностранном языке. Одним из требуемых навыков для 

будущего специалиста является участие в публичных мероприятиях, 

предполагающее умение выступить не только с приветственной речью на 

иностранном языке при взаимодействии с представителями других стран, но и 

представить информацию касательно своей профессиональной деятельности с 

последующим обсуждением актуальных проблем и возникающих вопросов на 

достойном языковом уровне.  

В связи с этим, отмечается необходимость такого учебного задания как 

подготовка устного выступления на иностранном языке, сопровождаемого 

презентацией по выбранной тематике и предлагаемого в рамках самостоятельной 

работы студентов при изучении иностранного языка вне зависимости от 

профессиональной направленности. Следовательно, в ходе выполнения этого 

задания студенты развивают навык  вербальной подачи информационного 

материала. 

На неязыковых направлениях данное задание носит рекомендательный 

характер и предполагает получение дополнительных баллов в ходе текущей 

успеваемости студентов в условиях балльно-рейтинговой системы. Поэтому 

данная форма учебной деятельности особенно подходит как работающим 

студентам, например, обучающимся по очно-заочной форме, так и студентам, 

имеющим академические задолженности или пропустившим аудиторные занятия 

по уважительным причинам. 

Как правило, преподавателем обозначается одна или две общих темы в 

соответствии с каждым изучаемым разделом внутри рабочей программы учебной 

дисциплины, а студентам предстоит самостоятельно ознакомиться с информацией 

в дополнительных печатных или электронных источниках и подробнее 

рассмотреть заинтересовавшие их проблемные вопросы, которые и станут 

тематическими аспектами их индивидуального выступления на практическом 

занятии. При этом студенты развивают навык работы с большим объемом 

информации на иностранном языке, т.е. «беглого» чтения текста с пониманием 

главного его содержания с последующим углублением в основную мысль каждого 

абзаца или нужного для дальнейшей работы его отрывка. 

Следует подчеркнуть, что студенты не ограничиваются во времени 

подготовки, выступление состоится по степени готовности работы в течение 

семестра по выбору дня самими студентами. В подготовке выступления могут 

участвовать 1-3 человека, что особенно подходит для многочисленных 

студенческих групп и дает возможность развития также навыка командной 

работы, при котором задачи студентами внутри группы распределяются 

самостоятельно. Наблюдения показывают, что в каждой группе всегда 
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присутствуют «студент-организатор» или импровизированный руководитель 

компании, координирующий ход подготовительного процесса и действия всех 

участников, в т.ч. во время выступления группы, а также «студенты-исполнители» 

или импровизированные сотрудники компании. Однако, не всегда в качестве 

«руководителя компании» обязательно будет выступать студент с более высоким 

уровнем владения изучаемым языком, скорее это будет студент с более развитыми 

лидерскими качествами и организаторскими способностями. Таким образом, в 

ходе групповой работы студенты со слабым языковым уровнем получают 

возможность получить более высокий балл, что способствует повышению их 

учебной мотивации.  

В зависимости от количества участников и охватываемого объема 

информации определяется средний размер презентации, т.е. число слайдов для 

демонстрации отобранного тематического материала. Так, например, для одного 

докладчика может быть достаточно 5-7 слайдов, для двух выступающих – 7-10 

слайдов, для группы из трех человек – 10-15 слайдов. В среднем, устное 

выступление должно длиться 4-5 минут. После выступления остается время на то, 

чтобы задать проблемные вопросы к аудитории и прокомментировать ответы на 

них. 

Подача материала идет строго на иностранном языке, таким образом, в ходе 

практического занятия у обучающихся одновременно с навыком говорения 

происходит развитие навыка аудирования. В конце выступления в случае 

необходимости (если возникли трудности с пониманием содержания отдельного 

слайда или нарушена логическая последовательность излагаемого материала) 

может следовать уточняющий комментарий на родном языке. В учебных группах 

с преобладающим количеством студентов со слабым уровнем владения 

иностранным языком презентация может сопровождаться краткими 

русскоязычными пояснениями, содержащими как простой перевод специальных  

терминов или сложных для понимания грамматических конструкций, так и 

разъяснение важных аспектов выбранной для рассмотрения теории. 

Общепринято, что структура любого выступления должна содержать 

вступительную (Introduction), основную (Mainbody) и заключительную 

(Conclusion) части. В ходе подготовки задания студентам необходимо составить 

подробный план презентации информационного материала и исходящий из него 

сценарий своего устного выступления. Отсюда, Т.П. Крауле предлагает в качестве 

примера следующую структуру: The Basic Speech Outline: I. Introduction: A. 

Attention getter; B. Significance; C. Credibility; D. Thesis Statement; E. Preview; F. 

Transition into your first main point; II. The main body: A. First main point: (1) First 

sub-point and supporting material, (2) Transition closing off main point one and opening 

main point two; B. Second main point: (1) First sub-point of this section and supporting 

material, (2) Second sub-point and supporting material, (3) Transition into conclusion; 

III. Conclusion: А. Review of main points, B. Final statement; IV. Bibliography (list of 

material used in speech) [3]. Данный пример показывает наличие не только главных 

пунктов, но и подпунктов для представляемой информации, т.е. содержит главные 

тезисы выступления и пояснения к ним. 
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Немаловажным является формирование и развитие умения студента 

использовать характерные для введения каждой структурной части доклада 

соответствующие языковые выражения или речевые клише, позволяющие 

студентам не только делать свою речь похожей на «живое» обращение к 

аудитории, но и правильно оформлять свое высказывание как единое целое с 

акцентами на ключевых моментах, подавать информацию на слух четко, 

структурированно и понятно для аудитории. Помощниками при этом могут 

служить так называемые logical connectors (логические соединители) и sequence 

markers (маркеры последовательности), т.е. слова-связки или фразы-транзиты, с 

которыми студенты предварительно знакомятся и отрабатывают примеры на их 

употребление на практических занятиях. 

Так, согласно учебному пособию «English for Professional Communication in 

Law. Problem Solving» (авт.-сост. Л.С. Артамоновой и др.) для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция», вступительная часть должна 

содержать приветствия аудитории (Greeting the audience), объявление цели 

презентации (the purpose of the presentation), представление основных пунктов 

плана подачи материала (the order of developing thema in idea). Данная часть может 

включать, например, такие фразы как: Let me introduce myself…; The subject of my 

presentation is …; I’ve divided my presentation into … parts; Firstly, I’ll be talking 

about…; Secondly, I’ll move on to ….; Then I’m going to speak about …; Finally, I will 

… [1; с. 8-9]. 

Информация в основной части презентации может вводиться фразами 

подобно So, let’s get started; I’d like to go on to the next point …; Here I’ll turn to …; 

Now let’s take a look at…; It should be pointed out that …; I’d like to draw your 

attention to …; after this …; Furthermore …; In addition …и т.п. [1; с. 9]. 

В заключительной части презентации делаются выводы, даются 

рекомендации, обобщается результат дискуссии и высказывается благодарность 

аудитории посредством употребления фраз по типу: I’d like to remind you…; In 

conclusion...; To sum up…; That’s all for now. Thank you.; If you have any questions 

you are free to ask; Taking everything into account/ consideration …; On the whole …; 

For above mentioned reasons …и др. [1; с. 9]. 

Наряду с этим, другими авторами в ходе перехода от аргументов к выводам 

рекомендуется, к примеру, использовать такие слова или фразы-транзиты как: 

Thus,...; Therefore,...; So, as you can see...; It follows then, that....; для демонстрации 

противоположной точки зрения или другого мнения: In contrast to..., consider 

also...; Not only..., but also...; Not only should we..., but we should also...; подводя 

итоги выступления: Now, let’s discuss why we are here today; So, what’s the solution? 

и т.п.. [3]. 

Особую сложность для студентов неязыковых направлений зачастую 

составляет соединение выбранного клише с подходящей частью информации из 

источника. Для этого требуется не только знание грамматических и 

стилистических особенностей изучаемого языка, но и умение перефразировать, 

максимально сжать информацию, точно сформулировать нужную мысль по 

заданному содержанию. В отработке данного навыка помогают регулярные 
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лексико-грамматические разно-уровневые упражнения и задания на комплексный 

анализ текста, способствующий распознаванию стиля, признаков и средств связи, 

использованных при его написании.  

В качестве упражнения для развития навыка публичного выступления на 

занятии иностранного языка могут применяться подобные  упражнения, что и в 

русском языке: 

1. Упражнение на совершенствование навыков произношения - Задание: 

внимательно прочитайте скороговорку. Медленно произнесите ее, четко 

проговаривая каждый звук. Добившись чистого произношения, ускорьте темп 

произнесения. 

2. Упражнение на развитие темпа речи - Задание: первую часть 

стихотворения прочитайте в ускоренном темпе, вторую – в замедленном. 

3. Упражнение на соблюдение норм речи - Задание: спишите предложения, 

исправляя ошибки. 

4. Упражнение на формирование умения начинать и заканчивать 

выступление - Задание: предложите вступление и заключение к данным темам. 

5. Упражнение на отработку требований к публичному выступлению - 

Задание: 1. Соотнесите советы выступающему с требованиями к выступлению. 2. 

На основе представленного в карточке материала подготовьте памятку 

начинающему оратору. 

6. Упражнение на определение видов публичных выступлений - Задание: 1. 

Определите вид публичного выступления (информационное, протокольно-

этикетное, развлекательное, убеждающее). 2. Приведите свои примеры на каждый 

вид выступления. 

7. Упражнение на определение видов публичных выступлений при работе в 

группе - Задание: Определите, можно ли назвать следующие выступления 

публичными. Прокомментируйте свой ответ [2]. 

Готовясь к своему выступлению студентам также важно знать о роли 

невербального аспекта подачи информации. Прежде всего, это умение держать 

себя спокойно, стараясь не зависеть от своих записей или полностью заученного 

материала; демонстрируя уверенность с минимумом жестикуляции, контролируя 

свое волнение путем проговаривания слов в сознательно замедленном темпе и 

делая интонационные паузы в нужных местах. 

Кроме того, в ходе выполнения работы студентами развиваются общие 

навыки работы с сетью Интернет, поисковыми системами подобно Yandex, 

Rambler, Google в России, Mail.ru и др., компьютерными программами и 

цифровыми онлайн-сервисами для создания презентации, например, Microsoft 

PowerPoint, Keynote, Google Презентации и др., а также техническим 

оборудованием, необходимым для демонстрации выполненного задания перед 

аудиторией (компьютер, видеопроектор, лазерная указка, интерактивная доска). 
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО И НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С СОТРУДНИКАМИ 

ОСН «ГРОМ» УНК МВД РОССИИ  

 
В статье рассмотрены некоторые особенности социального и нравственного развития 

преподавателями на занятиях по физической подготовке с сотрудниками ОСН «Гром» 

УНК МВД России. Рассмотрена специфика физической подготовки, которая играет 

важную роль, поскольку она представляет собой сферу, в которой происходят многие 

социальные взаимодействия между обучающимися и преподавателями. Сделаны 

определенные выводы, касающиеся недостаточного теоретического обоснования 

способов влияния преподавателя физической подготовки образовательной организации 

МВД России на нравственное и социальное развитие проходящих обучение сотрудников 

ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Алтайскому краю. 

Ключевые слова: социальное и нравственное развитие, обучающиеся, образовательный 

процесс, ОСН «Гром» УНК МВД России. 
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Тенденции современного образования обуславливают социальное и 

нравственное развитие в рамках образовательной программы и указывают на то, 

что эта цель занимает центральное место в образовательном процессе [2, С. 226]. 

Предполагается, что физическая подготовка играет важную роль в этом смысле, 

поскольку она представляет собой сферу, в которой происходят многие 

социальные взаимодействия между обучающимися и преподавателями. А.А. 

Оплетин [3, С. 93] после исследования проблем развития физической культуры 

личности и ее влияния на саморазвитие описывает контекст физического 

воспитания как наиболее значимый для нравственного развития личности. 

Однако в специализированной литературе отсутствует четкое понимание 

возможностей применения целей нравственного воспитания в различных 

образовательных дисциплинах. Вместе с тем можно выделить наличие ряда 

трудностей у преподавательского состава в разграничении социального и 

нравственного развития. 

Под социальным развитием человека понимается процесс усвоения и 

активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений в его собственном опыте. Согласно С.А. Месникович: 

«Нравственное развитие, это процесс усвоения нравственных знаний, в структуре 

которых значимая роль принадлежит нравственным представлениям, их 

осмысления, эмоционального и рассудочного принятия нравственных норм, 

развития нравственной самооценки, уровня нравственных притязаний, 

нравственных качеств личности, их превращения во внутренний регулятор 

поведения в соответствии с нравственными принципами» [2, С. 227]. 

В этой связи рядом авторов были проведены различные исследования, целью 

которых являлось разграничение понятий социального и нравственного развития. 

Так, предлагается аффективный термин для этой области, который 

рассматривается как синоним эмоционального и психологического равновесия и 

включает в себя ряд элементов, таких как навыки разрешения конфликтов и 

нравственное поведение.  

Независимо от определений социального и нравственного развития человека, 

следует выделить то, что преподаватель  физической подготовки образовательной 

организации МВД России больше сосредотачивается на оценке конкретного 

обучающегося, чем на выполнении целей рабочей программы дисциплины, 

которая является основой социального и нравственного развития обучающихся [1, 

С. 64; 4, С. 208]. Идентификация целей социального и нравственного развития 

крайне важна. Вышеупомянутые авторы сосредоточились на развитии 

обучающихся, а не на конкретных способах, в которых преподаватели физической 

подготовки могут способствовать социальному и нравственному развитию. 

В ходе предварительного исследования было обнаружено недостаточное 

теоретическое обоснование способов влияния преподавателя физической 

подготовки образовательной организации МВД России на нравственное и 

социальное развитие проходящих обучение сотрудников ОСН «Гром» УНК ГУ 

МВД России по Алтайскому краю. В связи с этим, целью исследования явился 
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анализ возможных способов и средств физической подготовки, способствующих 

формированию нравственного и социального развития сотрудников ОСН «Гром». 

Предполагалось, что социальное и нравственное развитие сотрудников ОСН 

«Гром» может быть достигнуто на основе уже имеющихся знаний и  собственного 

предыдущего дидактического опыта преподавателей, через организованное 

взаимодействие между обучающимися, а также взаимодействие между 

обучающимися и их преподавателями.  

Анализ данных показал, что рассматриваемые преподаватели приобрели 

знания и опыт социального и нравственного воспитания из трех источников: своей 

семьи, своего спортивного прошлого и своего профессионального пути. При этом, 

следует отметить, что выбранная категория преподавателей действительно 

достигают целей программы учебной дисциплины в части, касающейся 

социального и нравственного развития, хотя они не были в полной мере 

подготовлены для этого в свое время в вузе. Достижение целей происходит 

различными путями, которые отражают индивидуальную практику каждого 

преподавателя несмотря на то, что эти методы и средства не все включены или 

описаны в специализированной литературе.  

В заключении необходимо сделать вывод о том, что многогранность 

подходов в сфере социального и нравственного развития обучающихся 

обусловила определенный выбор конкретных методов и средств преподавателями 

физической подготовки образовательных организаций МВД России, тем самым 

позволяя нетрадиционными способами достигать целей социального и 

нравственного воспитания. 
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The article considers some features of the social and moral development of teachers in the physical 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТА-

ПЕДАГОГА 

 
В статье анализируются возможности профессионального развития на вузовского этапе. 

Проблема профессионального развития будущего учителя английского языка 

рассматривается через призму развития научно-исследовательской, научно-методической 

и научно-педагогической составляющих профессиональной компетенции. Обозначаются 

значимые условия для профессионального роста, на примере участия студентов-педагогов 

в научно-практической деятельности разрабатывается наставнический инструментарий 

для возможного применения в практике вовлечения студентов-педагогов в 

профессиональное развитие. 

Ключевые слова: формирование профессиональной компетенции будущего учителя 

английского языка, научно-методическая и научно-методические составляющие, 

профессиональное развитие педагога. 

 

Проблема научно-исследовательской, научно-методической и научно-

педагогической составляющих профессиональной компетенции (далее — научная 

профессиональная компетенция) учителя английского языка на настоящий 

момент мало изучены, особенно малочисленны работы по этой проблематике 

относительно вузовского этапа развития педагогического мастерства [1–4]. Мы 

определяем их значимость как триединую базу научной профессиональной 

компетенции. Этот фундамент подразумевает педагогическую деятельность в ее 

научном, инновационном и творческом и собственно методическом воплощении. 

Однако создание педагогических условий и развивающей образовательной среды, 
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способствующих полноценному профессионального развитию студента-педагога, 

является одной из первостепенных задач образовательной организации.  

При этом вовлечение студентов-педагогов, например в научно-

исследовательскую деятельность играет важную роль в профессиональном 

становлении будущего учителя. Однако разрыв ожиданий от результатов этой 

деятельности и непосредственно самих результатов. Это разрыв становится 

очевиден при анализе 1) уровня научной значимости студенческих публикаций, 

статей и докладов на научно-практических конференциях, 2) практического 

преломления результатов конкурсных научно-исследовательских проектов, 

3) уровня вовлеченности в научную деятельность студентов, 4) уровня 

самостоятельности и оригинальности работ.  

Все вышесказанное требует более тщательного осмысления развития 

обозначенных составляющих профессиональной компетенции и актуализирует 

поиск практического инструментария. Так, целью данный статьи мы видим анализ 

возможностей и условий для расширения границ профессиональной компетенции 

будущих учителей английского языка в их научно-методическом и научно-

педагогическом преломлении. 

Проанализируем возможности и условия развития научной профессиональной 

компетенции на примере участия студентов в научно-практических конференциях. 

СПбУТУиЭ в течение учебного года предлагает воспользоваться возможностью 

участия в нескольких 1) научно-практических конференциях, которые организуются 

в периметре вузовских научных мероприятий. Так, проявить себя возможно как в 

ежегодной конференции, организуемой выпускающей кафедрой, посвященной 

проблемам педагогики и психологии, так и в конференциях других кафедр, 

институтов и филиалов СПбУТУиЭ в рамках секций, посвященных актуальным 

проблемам образования и науки.  

Заметим, что помимо конференций в университете выстроена прозрачная 

система информирования о возможном участии в предстоящих мероприятиях: 

2) профессиональных конкурсах, как внутривузовских (например, конкурс на 

лучший научно-исследовательский проект), так и городских, региональных и 

федеральных мероприятиях, где студенты могут принять участие (например, 

конкурсы Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга), а также  

3) различных и студенческих предметных олимпиадах, конкурсах на 

получения гранта / стипендий (например, стипендии Правительства РФ, стипендии 

Президента РФ, гранты Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) 

и профессиональных, творческих, научно-исследовательских и иных конкурсах, 

организуемых различными общественными и некоммерческими организациями 

(например, НОО «Профессиональная наука», НС «Интеграция») и др. 

Ранее, в 2022-2023 уч. году мы провели посвященное выявлению барьеров 

исследование, которые, по мнению студентов-педагогов, препятствуют их 

профессиональному развитию [2]. Несмотря на то, что преобладающими были 

названы барьеры внутренние (такие, как недостаточная самоорганизация, низкая 

мотивация, неспособность соблюсти сроки конкурса и собрать необходимые 
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документы и т.п.), студенты отметили недостаточный объем наставнической 

помощи и неразвитость самой системы наставничества, недостаточное раскрытие 

и обоснование потенциального эффекта от участия в научно-практических 

мероприятиях. 

Также, в продолжение исследования, мы провели анкетирование участников 

конференций и внутривузовских конкурсов (бакалавров и магистров выпускных 

курсов) и выявили, что большинство из них отмечают значимыми условиями для 

своего участия в конференции / конкурсе следующие: 

− особую наставническую роль научного руководителя выпускной 

квалификационной работы в мотивации студента к участию в конференции и 

конкурсах (личный пример руководителя, четкое разграничение зон 

ответственности и постановку задач при совместная деятельности – написании 

статьи),  

− значимость психологической, консультационной и административной 

поддержки в процессе подготовки к участию (разъяснение преимуществ участия, 

помощь в разъяснении требований, быстрое согласование документов, 

структуризация статьи как научного исследования, рекомендации по принципам 

поиска, отбора и аккумуляции источников, нюансов работы на платформе 

elibrary.ru, корректировка исследовательских материалов), 

− возможность зачесть результаты успешного участия в конференции / 

конкурсе как дополнительное преимущество при защите (учет апробации 

результатов выпускной квалификационной работы на конференциях и конкурсах) 

и / или дополнительных баллах в итоговой оценке по курсу, который ведет 

преподаватель-наставник (например, по дисциплинам «Основы педагогического 

мастерства», «Методика преподавания иностранного языка»); 

− возможность обмена опытом на конференции как площадке развития 

профессионального сообщества. 

Применительно к развитию научно-методической и научно-педагогической 

составляющих педагогического мастерства нам видится правильным обозначить 

следующий инструментарий наставничества при вовлечении в эту область 

развития профессионализма будущего учителя: 

− Личный пример преподавателя / научного руководителя участия в 

конференциях и профессиональных конкурсах, 

− Коучинговые вопросы (в прояснении барьеров и стимулов для участия, 

при обсуждении тематики проекта / статьи), 

− Совместная деятельность и непосредственная передача опыта 

(написание статьи, валидация и отбор источников), 

− Инструктаж (целеполагание, обозначение зон ответственности при 

написании статьи, распределение временных ресурсов при сборе документов на 

конкурс, координация и промежуточный контроль собранных документов); 

− Обратная связь (предварительный и промежуточный контроль, оценка 

успешности прогресса, озвучивание зон роста, профилактика критически важных 

ошибок), 
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− Сторителлинг (рассказ из собственной практики или практики коллег, 

коррелирующий с проблемной ситуацией), 

− Партнерское общение (психологическая поддержка самостоятельности 

студента, его осознанности роли «само»-составляющей в профессиональном 

развитии, обсуждение лучших практик, возможных ресурсов саморазвития, 

обсуждение применения научно-методических наработок в практике, механизма 

научно-педагогического становления профессионала, трансляция ценностей 

развития наставником подопечному).  

Таким образом, обозначенная проблематика имеет потенциал в дальнейшем 

осмыслении для поиска эффективного инструментария развития научной 

профессиональной компетенции и перспективы становления технологии ее 

развития в образовательной системе.  
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В статье анализируются ключевые фокусы внимания исследователей при формировании 

вторичной языковой личности в процессе непрерывной лингвометодической подготовки 

будущих учителей английского языка в вузе. Обозначены два глобальных направления 

исследований по результатам контент-анализа современных публикаций. Делается вывод 

об актуализации проблемы формирования вторичной языковой личности и поиска 

альтернатив ее решения в рамках изменяющихся внешних реалий. 

Ключевые слова: формирование вторичной языковой личности, лингвометодическая 

подготовка будущих учителей английского языка, профессиональное развитие педагога 

 

Целью статьи является выявление и формулировка фокуса современных 

исследований, посвященных проблеме формирования вторичной языковой 

личности (далее — ВЯЛ) будущих преподавателей английского языка. Заметим, 

что, несмотря на значительный пласт исследовательского опыта, результаты 

дефиниционного анализа говорят о том, что однозначного определения ВЯЛ 

учеными на настоящий момент не сформировано. Однако, так или иначе, 

изменения в уровне сформированности ВЯЛ, успешность ее формирования 

традиционно оценивается исследователями через развитие пяти субкомпетенций 

иерархически встроенных в иноязычную коммуникативную компетенцию 

(языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной) 

с опорой на коммуникативный, сравнительно-сопоставительный, 

лингвокультурологический подходы в языковом образовании [Баженова, 

Кузьмина, Ткачева, 2022]. Ориентир на успешность межкультурного 

взаимодействия на иностранном языке предопределяет необходимый фокус на 

выработку соответствующих коммуникативных навыков. На практике же, по 

нашим наблюдениям, в зоне внимания прежде педагога оказывается всего 

языковая компетенция, что в конечном итоге не способствует гармоничному 

развитию ВЯЛ.  

В исследованиях, посвященных проблематике формирования ВЯЛ, 

выступающей результатом освоения иностранного языка, основным фокусом 

внимания авторов становится вопрос, каким образом можно эффективнее 

сформировать ВЯЛ иностранный язык. Этот глобальный вопрос преломляется в 

двух направлениях, методических и / или технологических изысканиях, а именно, 

через: 
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1) выработку и оценку технологии или комбинации технологий, которые 

используются в процессе обучения, то есть инструментарий достижения целей 

обучения, проектирование будущего учебного процесса; 

2) методических аспектов, то есть совокупности рекомендаций касательно 

организационных вопросов построения и проведения учебного процесса — 

методов, форм и средств. Так, в зоне внимания практиков и теоретиков 

оказывается весь педагогический арсенал, с помощью которого в периметре 

дисциплины «Иностранный язык» педагог может успешно воздействовать на 

формирование ВЯЛ.  

Особого внимания заслуживает эта проблема в рамках обучения 

иностранному (английскому) языку в вузе будущих учителей английского языка 

и с учетом непрерывного процесса лингвометодической подготовки студентов. 

Данная категория обучающихся выступает для нас одной из наиважнейших в 

развитии ВЯЛ. Осознанность проблематики формирования ВЯЛ (как 

относительно себя студентами-педагогами, так и в отношении своих будущих 

подопечных учеников) накладывает дополнительные ориентиры в 

профессиональном развитии учителя английского языка.  

Так, при разработке и аргументации ключевых компонентов методики 

формирования ВЯЛ (прагматического аспекта речи) студента педагогической 

специальности внимание уделяется структурно-содержательным особенностям 

прагматикона ВЯЛ [4, с. 259]. При этом автор избирает иллокутивную 

грамотность в качестве критерия сформированности прагматикона, акцентируя 

преимущества вариативного использования образовательных траекторий при 

различном опыте студентов. В основе коммуникативной компетентности 

студентов-педагогов лежат практикоориентированные, активные и 

интерактивных педагогические технологии [2, с. 26], отбираются наиболее 

эффективные подходы к обучению студентов [3, c. 136], анализируется баланс 

смешанного обучения и особенности применения дистанционных форм обучения 

[5, с. 254]. 

Результаты контент-анализа актуальных исследований говорят о том, что, 

несмотря на накопленный значительный опыт исследователей и практиков, 

остается еще много неразрешенных вопросов, значимых для успешного 

приближения к эталону ВЯЛ [1–5]. Это обусловлено тем фактом, что изменяются 

сами реалии и тактика взаимодействия, изменяется и статус английского в 

международном взаимодействии — в долгосрочной перспективе. Все это 

накладывает определенный акцент на мотивационно-эмоциональную 

(приобщение к культуре изучаемого языка, заинтересованность в общении на 

иностранном языке) и прагматическую составляющую (прикладные цели его 

освоения) в изучении английского языка учащимися.  

Также появляются дополнительные стимулы для творческого поиска 

педагога в выстраивании эффективного процесса обучения иностранному 

(английскому) языку для формирования ВЯЛ в периметре изучения дисциплины 

«Иностранный язык», в том числе  
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− критическому осмыслению становления той или иной технологии 

обучения и обновлению и / или дополнению входящих в нее техник,  

− осмыслению способствующих формированию ВЯЛ факторов и условий,  

− роли тех или иных применяемых методов обучения и  

− значении и роли мотивации, 

− отбору аутентичных материалов и адекватных средств, 

− выявлению наиболее отвечающих целям форм обучения (дистанционного, 

смешанного и очного) и  

− определению баланса составляющих в смешанном обучении, 

− поиску и генерации возможностей для развития метакомпетенций 

(критического, аналитического, системного и креативного мышления, например) 

и познавательных способностей студента; 

− осознанию значимости развития ВЯЛ в триаде «язык – культура – 

личность» и 

− выработке стратегий и тактик самообразования и самообучения, 

способствующих формированию ВЯЛ. 

Вышеперечисленное обусловливает актуальность тематики формирования 

ВЯЛ и предопределяет исследовательский интерес рассмотрения феномена ВЯЛ 

в соотношении непосредственно с эффективной организацией учебной 

деятельности как динамического процесса, с универсализацией подходов к 

изучению учебного материала. Результаты методологического поиска и 

осмысления проблематики формирования ВЯЛ могут дополнить методические 

рекомендации для преподавателей английского языка на разных этапах его 

освоения и снять некоторые барьеры развития иноязычной языковой 

компетенции. 
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ПРОБЛЕМЫ АМОТИВАЦИИ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКОЙ 

 
В статье излагаются возможные пути решения проблем, возникающих в связи с 

появлением амотивации на занятиях физической подготовкой у курсантов, проходящих 

обучение в образовательных организациях МВД России. Рассмотрены некоторые 

особенности влияющие на  формирование здоровых привычек у курсантов с первых 

курсов, что будет являться определяющим фактором в их текущем и будущем состоянии 

здоровья. Определены основные критерия амотивации, включающие представления о 

недостаточных способностях, усилиях, отсутствии академических ценностей и наличии 

не вызывающих интереса учебных заданий. На основе проведенного исследования 

предлагается ряд рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса. 

Ключевые слова: амотивация, курсанты образовательных организаций МВД России, 

образовательный процесс, образовательные организации МВД России. 

 

Последнее десятилетие в нашей стране наблюдается ухудшение общего 

уровня здоровья населения и, как следствие, ухудшение качества жизни и ее 

продолжительности. Это связано с различными факторами. Но многие 

исследования, проведенные в этой сфере, сходятся во мнении о необходимости 

выполнения любой физической активности в качестве ежедневной привычки для 

улучшения текущего здоровья и в качестве средства укрепления здоровья на 

физическом, психологическом или социальном уровнях в будущем [1, С. 64].  
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Согласно теории самоопределения, известно, что мотивация является 

важным фактором для занятий физической культурой, способствующим 

формированию длительных здоровых привычек. Важность формирования таких 

привычек с первых курсов является определяющим фактором в их текущем и 

будущем состоянии здоровья. Несмотря на все рекомендации, практика 

физической подготовки говорит о том, что при переходе с курса на курс у 

курсантов неминуемо происходит спад мотивации к занятиям физической 

подготовкой [4, С. 209]. В этом смысле поощрение здоровых привычек, то есть 

поощрение физической активности среди курсантов, особенно первых курсов, 

становится приоритетной задачей. 

Многие исследования отражают важность формирования здоровых привычек 

с раннего возраста, поскольку результаты мероприятий, выполняемых на этом 

этапе жизни, становятся более стойкими с течением времени, даже проявляя себя 

как часть повседневной жизни человека [2, С. 10]. Специфика образовательной 

деятельности курсантов обусловлена тем, что большую часть времени они 

проводят в стенах своей образовательной организации. В свою очередь, 

образовательные организации МВД России, как сторонники целостного и 

интегрированного образования, поощряют полезные привычки для здоровья, 

такие как регулярные занятия физическими упражнениями в т.ч. на утренней 

физической зарядке. 

По этой причине кафедры физической подготовки образовательных 

организаций МВД России выходят на первый план. Особенности работы этих 

кафедр способствуют укреплению традиций поддержания здорового образа 

жизни, проходящих обучение в стенах образовательных организаций МВД 

России, курсантов. В соответствии с образовательной программой, преподаватели 

рассматриваемых кафедр развивают и совершенствуют целый комплекс 

двигательных способностей, которые, безусловно, пригодятся в будущей 

оперативно-служебной деятельности обучающихся, тем самым способствуя 

формированию полезных привычек для здоровья.  

Для того чтобы улучшить понимание фактора амотивации с учетом 

особенностей образовательной системы в проведенном исследовании были 

выбраны четыре критерия амотивации, а именно: представления о недостаточных 

способностях; представления о недостаточных усилиях; недостаточность 

академических ценностей; наличие не вызывающих интереса учебных заданий [3, 

С. 178]. Эти критерии были использованы в ходе исследования влияния 

амотивации курсантов на эффективность их занятий физической подготовкой. 

Результаты исследования показали многогранность структуры амотивации. 

Всесторонний анализ этого явления способствует  более глубокому пониманию 

происходящих процессов. Эти особенности должны учитывать преподаватели, 

как физической подготовки, так и других дисциплин, преподаваемых в 

образовательных организациях МВД России во избежание амотивации на своих 

занятиях и увеличения активности обучающихся. Последующие исследования 

данного явления предполагают создание специализированной методики с более 



193 

 

точными психометрическими свойствами для работы с различными категориями 

обучающихся в образовательных организациях МВД России.  

Несмотря на то, что были изучены такие стороны амотивации как физическая 

активность и физическая самоидентификация, важно учитывать, что разработка и 

совершенствование способов оценки факторов амотивации представляет собой 

непрерывный процесс. Современные исследования способствуют повышению  

теоретической и практической ценности знаний об амотивации,  увеличению 

эффективности прогнозирования ее влияния на другие сферы психофизических 

возможностей, установлению связи с различными возможными мотивами 

обучающихся. 
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PROBLEMS OF AMOTIVATION OF CADETS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF 

THE MIA OF RUSSIA IN PHYSICAL TRAINING LESSONS 

 

The article outlines possible ways to solve problems arising in connection with the emergence of 

amotivation among cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 

physical training classes. The specificity of the formation of healthy habits among cadets of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia from the first courses is considered, which 

will be a determining factor in their current and future state of health. The main criteria for amotivation 

are determined, including ideas about insufficient abilities, efforts, the absence of academic values and 

the presence of uninteresting educational tasks. On the basis of the study, a number of 

recommendations are proposed for improving the educational process. 

Keywords: motivation, cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia, educational process, educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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КРИЗИС В ПРЕПОДАВАНИИ - КАК ОБУЧАТЬ НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с кризисом в преподавании за счет 

изменения поколений студентов и их отношения к учебному процессу и процессу 

получения высшего преподавания. Какие помехи могут возникнуть при интеграции 

новых форматов в деятельность Вузов и как можно обеспечить эффективную 

конкуренцию в борьбе за студентов с онлайн-платформами? Скорее всего 

отрицательные последствия возникают из-за потери высшей школы некоего свободного 

развития за счет финансовой и политической ограниченности. Конечно, высшая школа 

обязана подстраиваться под современные требования студентов и реалии с точки зрения 

внедрения прикладного аспекта и новых форматов обучения. Однако, Вузам 

элементарно и объективно не хватает ресурсов на перемены, учитывая 

геополитическую ситуацию, влияющую на экономику, политику и экологию. И даже в 

случае эффективности изменений сохранятся вопросы о том, что останется в новых 

форматах от фундаментального университетского образования.  

Ключевые слова: высшее образование, новое поколение, компетенции, многозадачность, 

проблемы, кризис, модель, образовательная траектория. 

 

Еще в далекие 2010-е годы преподавание в вузах оказалось в серьезном 

кризисе. Пандемия коронавируса и события 2022 г. не были его первопричинами, 

но породили дополнительные трудности. В сильной степени кризис был вызван 

приходом в университет новых поколений студентов. 

Элементами кризиса, возникшего в преподавании в высших учебных 

заведениях, являются (рис. 1). 

Рассмотрим каждый структурированный элемент более подробно. Начнем с 

кризиса текстовой культуры. Можно отметить, что обучение в социальных и 

гуманитарных науках базируется на книжной культуре и традиционно построено 

на текстах, а студенты сейчас все меньше читают сложные тексты. А если читают, 

то не склонны прорубаться сквозь текстовые построения и добывать смысл. 

У современных студентов сейчас нет навыка «медленного чтения». 

Происходит как бы быстрое выхватывание около 20% текста, а у студента 

формируется другое отношение к тексту как к источнику «готовой употреблению» 

информации.  

Отказ от культурного багажа подразумевает то, что более старшие поколения 

легко осуществляют поиск труднодоступных источников, у них легче происходит 

освоение сложного материала, они лучше запоминают и накапливают знания. 

У нового поколения студентов происходит быстрый поиск готовой 

информации (нарезанной, упакованной и готовой к употреблению). Вместо 
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формирования запасов («культурного багажа») –студенты вынуждены работать с 

потоками информации, потреблять вместо освоения. 

 
 

Рис. 1. Элементы кризиса, возникшего в преподавании в высших учебных 

заведениях в современных условиях 

 

Дайджесты и вики, стандартизация письменных работ и частное проявление: 

нежелание и неумение задавать вопросы – это нынешние реалии в преподавании. 

Возникновение образовательных альтернатив представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Современные образовательные альтернативы 
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Сегодня возникло множество опций для самообразования и произошло 

падение оценок эффективности формального высшего образования для будущей 

карьеры. 

Согласно исследованию ВЦИОМ 2022: «Доля согласных с тем, что высшее 

образование  обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение 

жизненных целей с 2012 по 2022 г. у респондентов в возрасте 18–24 года упала с 

79 до 52%, в возрасте 25–34 года – с 74 до 50%. В старших поколениях снижение 

заметно меньше» [2]. 

С точки зрения новых требований к "упаковке" учебного материала, 

прослеживаются такие тенденции. Например, прослеживается визуализация 

вместо слухового восприятия, студенты с клиповым мышлением лучше 

воспринимают картинки вместо текстов, а видео и анимация замещает статичные 

картинки. Геймификация предпочтительна вместо стандартного изложения 

материала. Ну и не последнюю роль играет доступность всех материалов онлайн. 

Сегодня возникло множество опций для самообразования и произошло 

падение оценок эффективности формального высшего образования для будущей 

карьеры. 

Согласно исследованию ВЦИОМ 2022: «Доля согласных с тем, что высшее 

образование  обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение 

жизненных целей с 2012 по 2022 г. у респондентов в возрасте 18–24 года упала с 

79 до 52%, в возрасте 25–34 года – с 74 до 50%. В старших поколениях снижение 

заметно меньше» [2]. 

С точки зрения новых требований к "упаковке" учебного материала, 

прослеживаются такие тенденции. Например, прослеживается визуализация 

вместо слухового восприятия, студенты с клиповым мышлением лучше 

воспринимают картинки вместо текстов, а видео и анимация замещает статичные 

картинки. Геймификация предпочтительна вместо стандартного изложения 

материала. Ну и не последнюю роль играет доступность всех материалов онлайн. 

Разберемся с элементом «Снижение авторитета преподавателя». Раньше 

преподаватель был значимой фигурой, носителем сакрального знания. Сейчас 

студенту кажется, что все можно найти самому. Работа с искусственным 

интеллектом заменяет профессиональную экспертизу. Знать больше, чем «знает» 

Интернет, невозможно. Налицо снижение роли квалифицированных посредников 

преподавателей-толкователей, происходит утрата безусловных авторитетов. 

Попытка подорвать власть оценивающего трактуется с современными 

требованиями студентов индивидуальных фидбеков. Так же характерна 

нарастающая агрессия студентов в борьбе за оценки. Происходит некое 

подталкивание инфляции оценок с характерной проблематизацией системы 

оценивания в целом. У современного студента постоянно возникают подозрения 

в произволе со стороны преподавателей.  

В системе оценивания актуально требование алгоритмических решений, ведь 

происходит не просто борьба за рейтинги, но попытка сломать иерархию, 

перевести отношения в горизонтальную плоскость, устранить зависимость от 

оценивающего. 
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Присущая ранее Вузу логика наставничества начинает подменяться 

квазирыночной логикой, следуя которой университет все более напоминает 

супермаркет или торговый центр, соединяющий приобретение образовательных 

услуг с многочисленными развлечениями. 

Приходится осознавать, что сегодня студенты поступают в Вуз не только с 

целью получить знания. Они еще питают надежды, что их эмоционально 

поддержат в этом изменчивом мире и окажут помощь в определении самого себя 

в формативные годы с целью культивации взрослого характера. А поскольку 

преподаватели к этому запросу в основном не готовы, студенты все чаще 

разочаровываются. Взаимодействовать с современным студентом становится 

труднее, так как он все чаще воспринимает аргументы преподавателя, ставящего 

вопрос по существу и указывающего ему на ошибки, как личное оскорбление и 

травму. 

Важно, что в помощи нуждаются не только студенты, но и преподаватели — 

со стороны своих коллег и со стороны университетской политики. В любом случае 

преподаватели не могут рассматриваться как обслуживающий персонал или как 

менеджеры торгового зала в супермаркете образовательных услуг. 

Элемент кризиса «Распространение новой этики» подразумевает 

ограничения в высказываниях и обсуждении деликатных вопросов 

(политических, этических), а также, перестройку личной коммуникации и 

необходимость подчеркнутой дистанции (физической, психологической). В 

современных условиях преподаванию присуща повышенная толерантность при 

растущей агрессии к нетолерантным, становится все сложнее удерживать 

внимание студентов.  

Для современных студентов характерна зависимость от постоянной 

(принудительной и поверхностной) коммуникации, перенасыщенность и 

наложение разных форм коммуникации (интерференция). 

Представителям поколения Z присущи постоянные переключения и 

отвлечения, некая раздерганность сознания за счет постоянных попыток 

параллельного выполнения множественных задач (multitasking). Так что насчет 

внедрения «multitasking» в образовательный процесс? Хочется процитировать 

Эриха Марию Ремарка: «Превысить скорость, данную людям, ещё не значит стать 

Богом» 

Различные исследования показывают, что с точки зрения функциональных 

возможностей мозг может качественно решить одну задачу в конкретный момент 

времени. Многозадачность как-бы оказывает плохое влияние на мозговую 

деятельность в качественном аспекте, особенно в учебном процессе.  

У студентов сегодня возникают трудности с концентрацией и неспособность 

погружаться надолго в материал. В 1980-е считалось, что удерживать внимание 

студента можно лишь в пределах 50 минут, сейчас фрагмент Coursera – максимум 

15 минут. 

Элемент «Разрушение устойчивой мотивации» связан с возникновением 

множественности выбора и боязнью сесть в так называемый «не в тот поезд», 



198 

 

упустить другие (лучшие?) возможности. Происходят отказ от линейных 

траекторий и периодические метания между траекториями. 

Сегодня существует снижение лояльности данному делу, профессии, группе, 

организации, но дела часто не доводятся до конца, в результате отсутствие  

реального успеха. 

Дополнительные издержки «разговора с экраном» выражаются в 

присутствии технических и организационных проблем ведения занятий, но они 

решаемы. С экзаменами хуже.  

Онлайн ведь удобнее/экономичнее, но не значит лучше, происходит 

снижение вовлеченности и мотивации, усиление тренда к «фоновому 

образованию». Происходит некий съем информации вместо понимания. Студенты 

и преподаватели в онлайн превращаются в объекты (квадратики). Нет соучастия, 

эмпатии, драйва. Пандемия стала оправданием десубъективизации. Онлайн как 

обеспечение безопасности. помогает отгородиться от человека как источника 

угрозы. Отсюда возникают риски ускоренного выгорания и депрессии. 

Так что же делать в новых условиях нам, преподавателям? Конечно, 

необходимо учить академическим навыкам, уметь содержательно (критически) 

мыслить, выявлять и решать важные и интересные проблемы, преодолевать 

совместно со студентом сопротивление сложного материала, работать по четким 

воспроизводимым процедурам, а также проводить эффективное (и в то же время 

корректное аргументированное) обсуждение во время занятий. 

Структурируем практические рекомендации преподавателям высшей школы 

на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Практические рекомендации для преподавателей Вузов для 

преодоления кризиса в преподавании 
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Проанализировав подробно кризис в преподавании, и учитывая все 

нынешние реалии, можно констатировать, что количество проблем в системе 

высшего образования с каждым днем возрастает. Однако, существует и приличное 

количество перспектив.  

Ситуация в высшей школе осложняется постоянной сменой экономических и 

технологических трендов. Конкуренция за поступающий контингент с онлайн-

платформами, проигрыш в финансовом аспекте (небольшой программный курс с 

сертификатом гораздо дешевле, чем обучение в Вузе).  

Сегодня настораживают и огорчают моменты, связанные с сокращением 

востребованности высшего образования в целом. С одной стороны, в обществе 

университетская степень уже не вызывает такого уважения, как раньше. Хорошей 

репутации вуза, обещаний погрузить студентов на несколько лет в особую 

университетскую среду недостаточно, чтобы поддерживать массовый приём [1]. 

Тарасова Е. В. в своей статье утверждает, что: «Вузам сложно вписаться в 

цифровую экономику и конкурировать с IT-индустрией за дефицитных 

специалистов, предложить им такой же уровень дохода и прочие условия, 

сопоставимые с тем, что есть в IT-компаниях. Поэтому сектор высшего 

образования живёт в условиях постоянной текучки IT‑ кадров, и это 

дополнительно осложняет технологические инновации — трудно планировать 

долгосрочные изменения, когда команда то и дело меняется. А у преподавателей 

и сотрудников административных подразделений, как правило, не хватает 

навыков, чтобы работать с данными без помощи профильных специалистов» [3]. 

Ответом на новые запросы абитуриентов является внедрение микростепеней. 

Раз уж вузы поставлены в ситуацию, когда приходится соперничать с онлайн-

платформами, надо уметь предлагать конкурентоспособные продукты. Например, 

можно подумать о преподавании и обучении программ для рескиллинга 

(переобучения) работающих профессионалов, а также о наборах коротких курсов 

для своих же студентов. Такие курсы нужно разрабатывать под потребности 

работодателей — и позволять студентам самостоятельно выстраивать 

образовательные маршруты, выбирая те или иные микростепени. 
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CRISIS IN TEACHING - HOW TO TEACH NEW GENERATIONS OF STUDENTS 

 

The article deals with issues related to the crisis in teaching due to the change in the generations of 

students and their attitude to the educational process and the process of obtaining higher teaching. What 

obstacles may arise when integrating new formats into the activities of universities and how can 

effective competition be ensured in the fight for students with online platforms? Most likely, negative 

consequences arise due to the loss of a certain free development of higher education due to financial 

and political limitations. Of course, a higher school must adapt to the modern requirements of students 

and realities in terms of introducing an applied aspect and new formats of education. However, 

Universities simply and objectively do not have enough resources for change, given the geopolitical 

situation that affects the economy, politics and ecology. And even if the changes are effective, there 

will be questions about what will remain in the new formats from fundamental university education. 

Keywords: higher education, new generation, competencies, multitasking, problems, crisis, model, 

educational trajectory. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВСЕСТОРОННЕГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 
В статье излагаются некоторые особенности всестороннего обеспечения деятельности 

сотрудников ОВД при выполнении ими оперативно-служебных задач. Отмечается, что 

существует несколько видов обеспечения, каждый из которых имеет особое отношение к 

обеспечению специальных операций, проводимых сотрудниками ОВД. Определен круг 

вопросов, которые решаются в ходе организации всестороннего обеспечения 

деятельности сотрудников ОВД. Выявлены важные особенности боевого обеспечения. 

Проведенное исследование позволило авторам сформулировать некоторые практические 

заключения для дальнейшего их использования в деятельности ОВД.  

Ключевые слова: всестороннее обеспечение, сотрудник ОВД, оперативно-служебная 

деятельность, специальная операция. 

 

В настоящее время всестороннее обеспечение является одним из важнейших 

условий, которое способствует достижению положительного результата действий 

ОВД в случаях возникновения чрезвычайной ситуации. Наличие хорошо 

отлаженного всестороннего обеспечения оказывает непосредственное влияние на 

уровень организации и проведения различных специальных мероприятий. К ним 

относят способность руководства и подразделений поддерживать высокую 

готовность, умение создавать благоприятствующие условия для реализации 

оперативно-служебных задач, а также получать оперативную информацию в 

экстремальных ситуациях в ходе проведения специальной операции [1]. 

На сегодняшний день существует несколько видов обеспечения, каждый из 

которых имеет особое отношение к обеспечению специальных операций, 

проводимых сотрудниками полиции [2, 3]. К ним относятся: боевое, техническое, 

инженерное, тыловое и медицинское обеспечение. Каждый из этих видов 

представляет ряд мероприятий, которые включают в себя силы и средства, цели, 

задачи, а также условия проведения мероприятий по всем направления. 

Одним из наиболее основных видов обеспечения деятельности ОВД является 

боевое обеспечение. Целями рассматриваемого обеспечения считаются 

планирование и осуществление действий по пресечению внезапного нападения 

противника, а также минимизации ущерба от его ударов [4].  

Наиболее актуальными сегодня являются такие виды боевого обеспечения 

как: 
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- разведка - собой совокупность мероприятий, осуществляемые с целью 

получения, сбора, изучения сведений о противнике, наличия и характер 

инженерного оборудования, слабые и сильные стороны противника, районе 

предстоящий действий (подслушивание, наблюдение, засада, фотографирование 

и др.) 

- маскировка - совокупность мероприятий, осуществляемые с целью 

введения противника в заблуждение относительно численности состава, его 

расположения (имитация, демонстрация действий, скрытие, дезинформация)  

- охранение - совокупность мероприятий, которые осуществляются с 

целью исключить допуск противника в расположение своих подразделений и 

внезапное нападение.  

Техническое обеспечение включает в себя комплекс организационных 

мероприятий. Данные мероприятия должны проводится своевременно и 

руководствоваться принципами полноценного обеспечения вооружением, 

боеприпасами, техническим имуществом. Вместе с тем неразрывно 

рассматриваются вопросы о осуществлении грамотной в техническом плане 

эксплуатации предоставленной техники и средств вооружения, организации 

процесса изучения личным составом технических средств, в целях повышения 

эффективности эксплуатации и проведения ремонтных работ. 

К техническому обеспечению относят следующие виды: 

– техническое обеспечение систем и средства связи; 

– артиллерийское; 

– инженерное и химическое обеспечение;  

– танковое; 

– техническое обеспечение по службам тыла; 

– автомобильное.  

Следует также отметить положительные стороны существующей системы 

укомплектования, которая позволяет направить в нуждающееся подразделение 

вооружение, боевую и другую технику, боеприпасы, техническое имущество. 

Система укомплектования предполагает единые методы укомплектования и 

обеспечения техническими средствами различных подразделений под единым 

руководством, а также строгую ответственность должностных лиц вышестоящего 

звена за своевременное и непрерывное укомплектование подчиненных 

подразделений вооружением, боевой и другой техникой, обеспечение их 

боеприпасами и военно-техническим имуществом. 

Техническое обеспечение подразделений в ходе проведения специальных 

операций осуществляется в плотном взаимодействии с тыловым обеспечением. 

Тыловое обеспечение. Под тыловым обеспечением понимается совокупность 

мероприятий, обеспечивающих подразделения материальными средствами, в 

целях успешного функционирования, а также выполнения поставленных боевых 

задач. Тыловое обеспечение направлено на удовлетворения различного рода 

потребностей. В данный комплекс мероприятий можно включить финансовое, 

медицинское, транспортное и иные виды обеспечения.  
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Материальное обеспечение включает в себя получение и хранение 

материальных средств, их отправку или выдачу подразделениям и частям, 

подразделениям и частям родов подразделений, специальных подразделений и 

тыла, доведение положенных норм непосредственно до потребителей, создание 

необходимых запасов. Материальное обеспечение должно осуществляться 

централизованно, руководит процессом, а несет ответственность за 

бесперебойное обеспечение старший того или иного подразделения. 

Бесперебойность обеспечивается путем цикличного подвоза материальных 

средств. Подвоз включает в себя четкое планирование, саму перевозку, погрузку 

необходимых запасов, своевременное доставление и выгрузку. Особое внимание 

заслуживают его охрана и оборона, которые ставят перед собой задачи по охране, 

конспирации и сохранению всех материальных ресурсов.  

Медицинское обеспечение. Под медицинским обеспечением понимают 

совокупность мероприятий, направленных на сохранение боеспособности 

личного состава, укрепление и улучшение здоровья каждого из членов боевых 

операций. В период проведения специальных операций медицинское обеспечение 

играет одну из важных ролей, поэтому при подготовке личного состава к 

различного рода операциям ему следует уделить особое внимание. 

В боевой обстановке медицинское обеспечение включает в себя проведение 

лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических, а также 

противоэпидемических мероприятий. 

К лечебно-эвакуационным мероприятиям можно отнести розыск, сбор и 

эвакуацию раненых и больных, а также своевременное их лечение. Целью данных 

мероприятий является недопущение летального исхода. 

Медицинское обеспечение включает в себя проведение различных 

мероприятий: исследование местности на наличие зараженных объектов, защита 

и своевременное проведение профилактических мероприятий, обеспечение 

личным составом применения средств индивидуальной коллективной защиты. 

Рассмотрим ситуацию со специальной военной операцией, проводимой на 

территории Украины, а именно организацию материально-технического 

обеспечения в полевых условиях. Так, тыловые подразделения Западного 

военного округа в одном из новых районов дислокации развернули полевые 

кухни, комнаты тылового обслуживания, столовые, пункты хранения и заправки 

ГСМ, полевые банно-прачечные комплексы и другие объекты. Кроме того, к 

задачам данного подразделения относится бесперебойное обеспечение горюче-

смазочным материалом и заправке техники. Заправляется техника различных 

типов, начиная от колесной, заканчивая гусеничной. Один полевой заправочный 

пункт может обеспечить одновременную заправку до десяти машин.  В палатках 

хлебозавода развернуты подвижные цеха. Также для всех сотрудников 

организовано горячее питание. Для этого существуют автономные мобильные 

пункты питания, оборудованные новейшим кухонным оборудованием.  

Таким образом, под всесторонним обеспечением специальных операций, 

проводимых сотрудниками МВД России, понимают одно из важных условий, 
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способствующих успеху действий ОВД. Кроме того, всестороннее обеспечение, 

предусматривает организацию и осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на поддержание высокой готовности сил и создание средств, 

сохранение боевой способности подразделений и благоприятных условий для 

успешного и своевременного выполнения оперативно-служебных и служебно-

боевых задач. Изучение данной темы является значимым и актуальны вопросом, 

решаемым на современном этапе развития системы МВД. 
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A. A. Bankova 

ORGANIZATIONAL FEATURES OF COMPREHENSIVE SUPPORT OF ACTIVITIES OF 

ATS EMPLOYEES IN THE PERFORMANCE OF OPERATIVE AND SERVICE TASKS 

 

The article outlines some features of the comprehensive support of the activities of police officers in 

the performance of their operational and service tasks. It is noted that there are several types of support, 

each of which is of particular relevance to the provision of special operations conducted by police 

officers. The range of issues that are resolved in the course of organizing a comprehensive support for 

the activities of police officers has been determined. Important features of combat support are revealed. 

On the basis of the study, the authors offer practical conclusions for their further use in the activities 

of the Department of Internal Affairs. 

Keywords: comprehensive support, police officer, operational activities, special operation. 
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Осознание необходимости создания отдельной специализированной 

структуры, в чью бы задачу входили вопросы принудительного исполнения 

судебных решений, возникло почти что сразу же с ликвидацией СССР. В условиях 

развития предпринимательства и в целом частного сектора экономики произошло 

резкое возрастание нагрузки на суды, а также на судебных исполнителей. Однако, 

последние, находясь в подчинении представителей судебного корпуса, не могли 

осуществлять оперативное реагирование на требования о взыскании. Сказывалась 

ведомственная подконтрольность. В дополнении к этому возникла еще одна 

сложная проблема: дефицит кадрового состава. Большой объем полномочий в 

совокупности с высоким уровнем ответственности при низкой оплате труда 

привело к массовому увольнению судебных исполнителей и повышению нагрузки 

на оставшихся служащих при своих местах. Все это стало причиной для того, 

чтобы начать работу над созданием новой специализированной службы судебного 

исполнения, которая была создана в 1997 год под эгидой Министерства юстиции 

РФ и получила Департамент судебных приставов России [1].  

Вновь образованная структура была разделена на два направления 

деятельности: исполнительное производство и обеспечение установленного 

порядка деятельности судов. Основная ставка в работе судебных приставов была 

сделана на их самостоятельность.  

К числу действий, которые судебный пристав мог исполнять самостоятельно, 

относились: 

 возбуждение исполнительного производства; 

 возврат исполнительного документа; 

 взыскание исполнительного сбора; 

 применение мер принудительного исполнения к должнику; 

 привлечение должника к административной ответственности [2]. 
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Однако, создание новой структуры принудительного исполнения не избавило 

данную сферу от основных проблем, которые в значительной мере тормозили ее 

деятельность. К числу таковых относились: 

 низкий уровень оплаты труда судебных приставов; 

 дефицит квалифицированных кадров; 

 отсутствие четких квалификационных требований, в первую очередь, о 

наличии у претендента на должность судебного пристава высшего 

юридического образования; 

 чрезмерно высокая нагрузка на одного сотрудника; 

 низкие итоговые показатели деятельности судебных приставов [3]; 

Сфера исполнительного производства также не была лишена недостатков. 

Положения Федерального закон от 21.07.1997 №119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» отличались низким уровнем юридической техники: 

непродуманность отдельных положений и, как это часто бывало с нормативно-

правовыми актами того времени, нестыковка положений закона с рядом 

положений смежных нормативно-правовых актов негативно отражалась на работе 

судебных приставов, что в первую очередь выражалось в затягивании 

исполнительного производства. Значительная часть норм закона об 

исполнительном производстве 1997 года носила бланкетный характер, что также 

не добавляло удобств в его пользовании и применении [4]. 

Административная реформа 2003 года оказала свое влияние на институт 

судебных приставов: ее прежняя форма в виде департамента Министерства 

юстиции РФ была изменена на федеральную службу, находящейся в ведении 

Минюста. Сами приставы были оформлены в статусе федеральных 

государственных гражданских служащих, правовой статус которых определялся 

Федеральным законом от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». В рамках данной реформы служба судебных 

приставов была выстроена в виде новой системы, которая и дошла до 

сегодняшнего дня. 

В дополнении к ранее имеющимся полномочиями, ФССП России получила 

право на расследование уголовных дел и таким образом, в дополнении к 

исполнительному производству и обеспечению порядка деятельности судов 

получило третье направление деятельности. Завершился этот процесс 

преобразований в 2007 году, который ознаменовался принятием Федерального 

закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», который хотя 

и расширил возможности судебных приставов в рамках данной деятельности и 

купировал некоторые проблемы, свойственные закону об исполнительном 

производстве 1997 года, но революцией в правовом регулировании 

исполнительного производства не стал, сохранив за собой ряд недостатков 

предыдущего закона 1997 года [5]. 

Что же касается дальнейшего развития сферы исполнительного производства 

и института судебных приставов, то в данный момент времени приоритетным 

направлением считается область цифровизации исполнительного производства, 

т.е. продолжение перехода на электронную платформу взаимодействия судебных 
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приставов с должниками и снижению бумажного документооборота. Кроме того, 

нельзя забывать о том, что развитие технологий приводит к появлению новых 

видов имущества, на которое в перспективе возможно обращение взыскания, при 

этом, в реальном мире такое имущество будет отсутствовать (предметы в 

компьютерных играх, цифровые средства платежа и т.п.). Конечно, для 

эффективной работы с таким видом имущества в настоящее время не хватает ни 

крепкой нормативной базы, ни опыта. Тем не менее, отбрасывать эту область в 

сторону будет ошибкой. Не будем забывать о том, что далеко не каждый должник 

активно сотрудничает с сотрудниками органов принудительного исполнения, а 

скорее наоборот желает саботировать деятельность судебных приставов, в том 

числе путем вывода имущества или его перевода в форматы и в места, 

недоступные в настоящее время для взыскания. Соответственно, все новые 

способы должны тщательно изучаться, а в дальнейшем прорабатываться на 

предмет возможности пресечения недобросовестного и противоправного 

поведения, в том числе для розыска имущества, на которое может быть наложено 

взыскание [6]. 

Еще одним направлением развития исполнительного производства является 

перспектива внедрения института частных судебных приставов. Высокая 

загруженность сотрудников ФССП России дает повод для обращения к 

зарубежному опыту. В отдельных странах Европы существую негосударственные 

судебные приставы, получившие право заниматься принудительным 

исполнением после подтверждения образования соответствующего профиля и 

сдачи квалификационного экзамена. Однако в настоящее время данное 

направление является сугубо теоретическим. Государство не поддерживает такую 

новеллу и ожидать ее внедрения в систему принудительного исполнения в 

ближайшие годы очевидно не стоит [7]. 

В заключении следует также отметить несколько проблем относительно 

эффективности исполнения решений судов. Высокая нагрузка на одного 

судебного пристава в совокупности с относительно невысоким уровнем 

исполнения решений судов требует выдвижение предложений по 

совершенствованию данного направления, однако таковых в настоящее время не 

имеется. Рассуждения о необходимости повышения квалификации сотрудников 

органов принудительного исполнения безусловно правильны, но в целом в 

настоящее время такой подход стал учитываться при комплектовании личного 

состава, особенно, если учесть тот факт, что реформа органов принудительного 

исполнения значительно повысила авторитет служащих и их материальное 

обеспечение. Что касается вопроса о низкой эффективности в части 

своевременного исполнения судебных решений, то в этом случае проблема 

касается не только институт органов принудительного исполнения. Проблема 

этого плана носит комплексный характер. Например, представляется 

недостаточно эффективной ответственность за противодействие исполнению 

судебного решения, в том числе путём сокрытия имущества. Судебные приставы, 

действующие в рамках закона, порой не имеют надлежащих инструментов с 

целью пресечения такого противодействия. При этом, на наш взгляд, возникает 
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весьма странная ситуация: если ничего не предпринять, то эффективность 

исполнения судебных решений так и останется на относительно невысоком 

уровне. Если пойти в сторону расширения полномочий сотрудников ФССП 

России, то в этой части есть риск необоснованного ущемления прав 

добросовестных должников, активно сотрудничающих при исполнении судебных 

решений и никак не препятствующих действиям судебных приставов. Какой путь 

в конечном итоге изберет законодатель пока не ясно.  
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В статье излагается ряд особенностей организации работы частных военных и охранных 

компаний. Отмечается, что частные военные и охранные компании представляются 

частными организациями, предоставляющими определённый спектр услуг, имеющие в 

своей специфике охранную и защитную деятельность, зачастую участвуя в военных 

конфликтах. Определен круг вопросов, которые решаются в рамках специфической 

деятельности рассматриваемых компаний. Проведенное исследование позволило авторам 

более широко провести анализ данной темы и предложить некоторые решения для их 

дальнейшей проработки на законодательном уровне.  

Ключевые слова: частные военные и охранные компании, военные услуги, боевые 

действия. 

 

В связи с возникшей политической ситуацией в стране частные военные и 

охранные компании (далее – ЧВОК) являются актуальной темой, по которой 

существует огромное количество вопросов. История создания ЧВОК берет свое 

начало с 1974 года. Одной из целей создания подобного рода ЧВОК являлась 

необходимость совершенствования системы безопасности различных сфер 

гражданской деятельности. Однако, современная история показывает стремление 

этих компании принимать участие в военных действиях, которые проводятся под 

патронажем государственных органов.  
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Что представляет собой ЧВОК? На законодательном уровне нет закрепления 

данного определения. Единственным документов, в котором встречается термин 

«ЧВК» – является Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ № Пр-2976 от 25.12.2014 [1]. Так, в пункте 12 деятельность 

иностранных ЧВК в районах, прилегающих к государственной границе 

Российской Федерации и границам ее союзников, названа одной из основных 

внешних военных опасностей. Помимо этого, в пункте 15, участие в ЧВК 

указывается в качестве характерной черты и особенности современных военных 

конфликтов. 

 Важно выделить основные признаки и определения, относящиеся к ЧВОК. 

Форма организации – коммерческая; основная деятельность – предоставление 

различного вида услуг; специализация – охрана и защита; участие в военных 

конфликтах, боевых действиях. 

Несомненно, законодательно предпринимались попытки закрепить 

положение ЧВОК. Важно отметить, что законопроект № 630327-6 «О частных 

военных компаниях в Российской Федерации», внесенный в 2014 году в 

Государственные думу имел такую задачу [2]. Данный законопроект был 

отправлен на доработку. На сегодняшний день было предложено несколько 

доработанных вариантов, но законопроект так и не принят. Таким образом, ЧВОК 

– частная организация, предоставляющая определённый спектр услуг, имеющая 

своей спецификой охранную и защитную деятельность, зачастую участвующая в 

военных конфликтах. 

Стоит уточнить, какой спектр услуг предоставляет ЧВОК. Данный перечень 

можно разделить на 4 большие группы.  

В первую группу входит предоставление военных услуг. Компании, 

специализирующиеся на данном виде деятельности, непосредственно участвуют 

в боевых действиях. Данная группа является наиболее популярной, 

востребованной и многочисленной. 

Вторая группа – осуществление тренировочного процесса армейских и 

специальных подразделений, а также различные консультации, по особенностям 

ведения боевых действий, нового вида вооружений [3]. Особенно значимая работа 

проводится по стратегическому планированию. Вполне возможно предоставление 

охраны, консультаций на возмездной основе, однако требует серьезной правовой 

регламентации. 

По нашему мнению, необходимо на законодательном уровне закрепить 

понятие ЧВОК, осветить вопросы, относящиеся к созданию, реорганизацию, 

ликвидацию данных компаний, установить исчерпывающий перечень 

предоставляемых услуг. Особо следует обратить внимание на вопросы, связанные 

с осуществлением контроля и надзора за деятельностью данных организаций.  

Третья группа – услуги по строительству военных объектов и всестороннее 

обеспечение отрасли военного вооружения.  

Четвертая группа услуг имеет цели предоставления услуг, касающихся 

охраны и обороны важных объектов, а также защиты и обеспечения личной 
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физической безопасности людей. В эту группу входит оказание услуг по оценке 

потенциальных рисков от проведения военных действий.  

Одним из многочисленных видов деятельности ЧВОК является охранная 

деятельность, здесь необходимо внести изменения, касающиеся статуса частных 

охранников. Кроме того, следует закрепить на законодательном уровне 

требования, предъявляемые к участникам ЧВОК. Мы предлагаем, в первую 

очередь, установит возрастные ограничения – с 21 до 50 лет, но все кандидаты 

должны проходить строгий отбор по критериям профессиональной и физической 

подготовки, состоянию здоровья. То есть кандидаты в момент поступления 

должны иметь уже минимальные навыки и умения в сфере военных и охранных 

услуг. Немаловажное значение имеет гражданство кандидата. Сотрудник 

компании должен быть гражданином РФ или гражданином иностранного 

государства. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить важность определенных 

основных аспектов деятельности ЧВОК, которые требуют законодательного 

закрепления. Без нормативно-правового регулирования невозможно 

существования данных компаний. При создании законопроектов важно учитывать 

положения законодательства об оружии, а именно оборот гражданского и 

служебного оружия.  
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Вопросы исполнения решений о взыскании алиментов являются актуальными и мало 

исследованными в современной юридической науке. Исполнением обеспечивается 

алиментное содержание путём применения процессуальных средств и способов 
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характера.  
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На современном этапе развития, Россия характеризуется как социальное 

государство, а это предполагает не только определенные гарантии гражданам, но 

и возможность их обеспечения, в том числе и такой, наиболее уязвимой категории 

населения, как несовершеннолетние. Ежегодно в России фиксируются нарушения 

прав несовершеннолетних, в том числе в сфере материального обеспечения, 

одним из которых является неуплата алиментов.  

В России проживает около 17 млн. семей с детьми. При этом данным 

Росстата, в каждой третьей из них ребенка воспитывает только один родитель, как 

правило, – мать-одиночка, а отцы часто не оказывают никакой финансовой 

помощи. Так, по данным ФССП, в ведении данной службы на постоянной основе 

находится около 1 млн долгов по алиментам в год [1]. Но, как правило, приставам 

удаётся взыскать лишь менее 10% от общего объёма задолженности. 

Только в 2020 году 168 000 должников так и не перечислили деньги своим 

детям, более 44 000 уголовных дел было заведено на неплательщиков алиментов, 

около 100 000 раз неплательщиков привлекали к административной 

ответственности. 80% получили за неуплату алиментов уголовное наказание – 

исправительные работы, 15% – лишились свободы, 1% – отправились на 

принудительные работы. Однако даже после отбытия наказания только 6000 

должников начали гасить задолженность [1]. 

Данный факт, на наш взгляд, вызывает серьезную озабоченность со стороны 

государства, поскольку с каждым годом способы совершения данного 
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преступления становятся все более изощренными, а эффективности от 

проводимых действий судебными приставами-исполнителями не дает 

положительных результатов.  

Считаю, что проблемы взыскания алиментов можно условно поделить на две 

группы: 

1. Проблемы правового характера; 

2. Проблемы организационного (тактического) характера; 

В данной статье более подробно рассмотрим группу правовых проблем. На 

сегодняшний день наблюдается устойчивый рост злостного уклонения от уплаты 

алиментов. Статистика говорит о том, что к уголовной ответственности 

привлекают примерно 50 000 человек в год, что выглядит особенно парадоксально 

на фоне общего числа должников и общих долгов по алиментам, которые 

исчисляются сотнями миллиардов рублей. Суть алиментов заключается в том, что 

они являются формой исполнения алиментных обязательств.  

Отметим, на наш взгляд, одну из главных проблем правового характера. Она 

связана с тем, что в нормативно-правовых актах нет определения понятию 

«алименты», именно поэтому в науке нет единой позиции на определение этого 

понятия. Так, регулированию алиментных обязательств посвящен раздел V 

Семейного кодекса РФ. Именно в этом разделе закреплены вопросы алиментных 

обязательств детей, родителей. Отметим, что некоторые авторы сравнивают 

алиментные обязательства с гражданско-правовыми, при этом отмечая, что такие 

обязательства имеют существенные различия хотя бы в правовой природе и 

назначении [2]. 

Чаще всего алименты платят в процентах от дохода родителя: на одного 

ребёнка – четверть, на двух детей – треть, на трёх и более детей – половина 

заработка и (или) иного дохода. Но бывает, что сумма алиментов – 

фиксированная, она никак не привязана к доходу. Об этом чаще всего идёт речь, 

если у родителя нет постоянного официального дохода. О сумме и порядке выплат 

родители могут договориться сами – и заключить нотариально заверенное 

соглашение. Либо обратиться в суд, чтобы он урегулировал этот вопрос. 

Зачастую неуплата алиментов происходит без уважительных на то причин. 

Такая неуплата может выражаться как в прямом отказе от уплаты, так и лицо 

может достаточно длительное время не платить денежные средства. К сожалению, 

понятие точных сроков законодатель не определил, но исходя из практики, 

длительностью считается в два месяца [3]. 

Зачастую, если алименты и выплачиваются, то достаточно в незначительных 

размерах. Незначительность денежных средств нарушает права на материальную 

поддержку. С одной стороны, обязательство как бы и выполняется, и в то же 

время, оно не значительно, а значит выполняется не в полной мере. 

Действующий СК РФ также не содержит определения размера алиментов в 

твердой сумме [4]. Весьма часто должники осуществляют платежи периодически, 

сумма которых значительно меньше, чем та, которая определена соглашением 

сторон, или постановлением суда. Отметим, что привлечь такое лицо к 
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ответственности возможно лишь за злостное уклонение от исполнения 

обязанности.  

Поскольку злостное уклонение от уплаты алиментов является оценочной 

категорией и предполагает длительное бездействие, т. е. продолжительную 

невыплату средств, действующие указанным образом граждане не могут быть 

признаны злостными неплательщиками, а являются просто должниками. Для 

решения обозначенной проблемы мы предлагаем установить фиксированный 

коэффициент, который будет увеличивать размер процента неустойки за 

превышение сроков выплаты алиментов и, таким образом, дополнить норму ст. 

115 СК РФ, устанавливающую ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. Другим вопросом, является проблема определения размера алиментов 

на несовершеннолетних детей. Отметим, что в соответствии со ст. 81 СК РФ при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов, средства взыскиваются судом 

ежемесячно в установленном размере: на одного ребенка - одной четверти, на 

двух - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного 

дохода родителей.  Однако обратим внимание, что практическая реализация 

данной нормы, далеко не всегда способствует необходимому удовлетворению 

интересов ребенка, поскольку фактический размер доходов многих граждан 

невозможно определить. Таким образом, довольно часто размер содержания не 

отвечает потребностям несовершеннолетнего и не соответствует действительным 

материальным возможностям плательщика алиментов. Решение данной проблемы 

мы видим в законодательном установлении фиксированной минимальной суммы 

алиментов на каждого несовершеннолетнего ребенка.  

В научной доктрине встречаются разные предложения по этому поводу. Так, 

в частности, Ю. М. Кудрякова предлагает определить данную сумму в размере не 

менее половины величины прожиточного минимума [5]. Анализируя указанный 

подход, отметим, что подобное нововведение вовсе не исключает сохранение 

принципа определения размера алиментов и возможности его изменения с учетом 

материального и семейного положения сторон, установленного в ст. 81 СК РФ.  

Однако, как представляется нам, данная позиция изначально не учитывает 

интересы тех плательщиков алиментов, фактические доходы которых 

действительно невелики, или не имеют стабильного поступления. На наш взгляд, 

решением в определенной мере может быть установление необходимости 

заключения соглашения об уплате алиментов при расторжении брака. Как 

свидетельствует опыт зарубежных стран, такая практика распространена и весьма 

эффективна (например, в Израиле, Франции). На наш взгляд, заключение такого 

соглашения даст возможность избежать заранее вопроса о материальной 

поддержке. Но важно отметить, что данная мера предполагает заключение 

соглашения по содержанию лишь тех детей, чьи родители состоят в браке и, таким 

образом, данный подход в виду своего локального характера также не лишен 

недостатков, поскольку в нашей стране процент гражданских браков достаточно 

высок.  

В продолжении проблемы злостности отметим следующее: когда дело от 

дознавателей с обвинительным актом поступает в суд возникают определенные 
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сложности, которые связаны с тем, что сам факт злостности устанавливается не 

законодательством, а усмотрением суда. Таким образом, понятие злостности в 

каждом случае определяется индивидуально. В целом, в научной доктрине 

злостность определяется как систематическое нарушение – систематическая 

неуплата алиментов.  В то же время, именно судом может выявлена уважительная 

причина неуплаты алиментов, например, должник не может в силу каких-то 

обстоятельств найти работу, или у него случились обстоятельства, которые не 

дают ему возможность платить алименты. Тогда суд может посчитать отсутствие 

злостности – как отсутствие основания для привлечения к уголовной 

ответственности. Но, проблема заключается в том, что само понятие «злостность» 

как в теории, так и в практике достаточно размыто.  

Это понятие даже можно назвать оценочным признаком. Так, некоторые 

авторы отмечают, что вследствие того, что нет единого определения злостности, 

в судебной практике встречаются различные определения с точки зрения суда [6]. 

Так, не всегда ясно, сколько предупреждений нужно получить должнику для того, 

чтобы его уклонение можно было бы считать злостным. В соответствии с 

разъяснениями, которые были даны в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 14.11.2017 № 44 [7]: «Необходимо, в частности, 

учитывать продолжительность и причины неуплаты родителем средств на 

содержание ребенка».  

Таким образом, мы еще раз убеждаемся в том, что понятие «злостность» 

является для дознавателей и для суда оценочным. Так, при изучении судебной 

практики были выявлены разные определения злостности уклонения от уплаты 

алиментов: в одних приговорах используется понятие систематичности, в других 

такие понятие как «упорное» или «с сокрытием места жительства», «в течение 

длительного времени». Считаем, что причиной такого многообразия определений 

«злостности» можно назвать то, что в ст. 157 УК РФ нет примечания, в котором 

бы было выражено, что подразумевается под злостностью и в чем она выражается. 

Если мы обратимся к определению такого понятия как «длительный период 

времени», то в законодательстве он также нигде не раскрывается и непонятно 

сколько это – длительно, какой это период времени. В научной доктрине и 

практике также нет единого понятия и применительно к незначительности 

разовых выплат взыскателю. На такие проблемы в своих работах обращают 

внимание такие авторы как Д.С. Долгих [9] и У.Р. Баймах [10].  

Таким образом, вышеизложенное показывает, что проблемы у дознавателя 

ФССП возникают уже в процессе доследственной проверки, потому что сложно 

подобрать какой – то единый критерий к злостности уклонения. В этом 

заключается несовершенство действующего законодательства. Еще одна 

сложность заключается в том, что привлечение к уголовной ответственности за 

данное преступление возможно только после того, как лицо будет привлечено к 

административной ответственности. В том случае, если постановление суда об 

привлечении к административной ответственности вступило в силу.  
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С целью совершенствования действующего законодательства и устранения 

противоречий, возникающих при проведении доследственной проверки, считаем 

необходимым внести изменение в ст. 157 УК РФ, путем включения в нее 

примечания, в котором бы определялось и понятие злостности, и понятие 

длительности периода уклонения, и количество предупреждений, которое 

необходимо вынести должнику до того, как он будет привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 157 УК РФ. 

В результате, можно сделать вывод о том, что с 2016 г. в России при 

привлечении к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ 

применяется институт административной преюдиции. Целью введения 

административной преюдиции было стимулировать неплательщиков и защитить 

права нуждающихся в денежном содержании. Однако это не повлияло на 

снижение количества лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, это только 

усложнило задачу для дознавателей ФССП. Считаем, что для того, чтобы 

упростить привлечение к уголовной ответственности, необходимо исключить 

административную преюдицию при привлечении к уголовной ответственности за 

преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ. Наличие административной 

преюдиции, на наш взгляд, размывает границы между административной и 

уголовной ответственностью. 
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PROBLEMS OF ALIMONY RECOVERY IN ENFORCEMENT PROCEEDINGS 

 

Questions of execution of decisions on alimony are relevant and little researched in contemporary 

jurisprudence. Execution provides maintenance by means of application of procedural means and ways 

of coercion to the persons who refuse voluntarily to fulfill the alimony obligations. In the article the 

problems of legal alimony are considered.  

Keywords: Enforcement proceedings, alimony obligations, minors, non-payment of alimony. 

 

 

УДК 330.564.2 

 

Я. И. Верба 

Алтайский государственный аграрный университет, Барнаул, Россия  

Научный руководитель: Н. И. Глотова, к. э. н., доцент. 

 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются особенности формирования доходов населения в условиях 

современной реальности, выявлена их дифференцированность и неравномерность в 

разрезе регионов России. Аргументирована необходимость сохранения государственной 

поддержки и предложены рекомендации, направленные на оптимизацию доходов. 
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Доходы населения представляют собой сумму денежных средств и 

материальных благ, полученных в общественном производстве, произведенных 

домашними хозяйствами или какой-либо другой деятельностью за определенный 

промежуток времени (заработная плата, пенсия, стипендия и т.д.).  

Итоги переписи населения 2021 г. показали, что наиболее 

распространенными источниками доходов у россиян являются заработная плата, 

пенсии, социальные пособия и т.д. Малая доля граждан зарабатывает 

собственным делом. Так, например, 39,6% граждан получают зарплату, пособия 
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отметил каждый третий от доходов (33%). Речь идет о получателях пенсии, 

субсидиях и т.д., кроме стипендий [1]. 

Основная часть, живущих на зарплату – это население в возрасте 20-59 лет 

(90%), а от пособий зависят, основным образом, пожилые люди после 60 лет 

(70%). При этом отмечено, что социальные пособия являются основным их 

источником [2]. Кроме этого, многие россияне являются иждивенцами, которые 

находятся на обеспечении других лиц: граждане в возрасте 19 лет (78%).  

Доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости граждане 

указывали меньше. О таких поступлениях сообщили лишь 2,4%. По данным 

Федеральной налоговой службы, число самозанятых, применяющих специальную 

налоговую ставку, к концу 2022 году достигло 6,6 млн человек, а ИП около 3,8 

млн. [3]. 

Редкими источниками доходов стали стипендия, сбережения, дивиденды, 

сдача имущества в аренду: 3 млн человек [4, 5]. 13% воздержались от ответа.  

Безусловно, причиной уменьшения реальных денежных доходов населения в 

2020 году стала пандемия и принятые карантинные меры в стране. Это повлекло 

за собой снижение экономической активности в России. В 1 квартале реальные 

располагаемые доходы упали на 1% в годовом выражении, во 2 квартале – на 

7,9%, в 3 квартале – на 5,3%, в 4 квартале на – 1,7%. Таким образом, по итогам 

2020 года реальные денежные доходы сократились на 3,5%. 

Улучшение ситуации наблюдается в 2021 г., об этом говорит рост реальных 

располагаемых доходов населения (за вычетом обязательных платежей, 

скорректированы на индекс потребительских цен) на 3,1%. В первом квартале 

россияне, с начала пандемии, сократили сбережения на банковских депозитах, но 

продолжили копить наличные рубли и иностранную валюту. По итогам 2021 года 

в правительстве ждали ускорение роста реальных зарплат на 2%. Однако 

растущие оклады не могут догнать темпы инфляции.  Наибольший пик пришелся 

на 3 квартал (8,8%). Сложившаяся ситуация объясняется тем, что в сентябре 

производились единовременные выплаты пенсионерам (10 тыс. руб.), 

военнослужащим (15 тыс. руб.), а также в августе детям школьного возраста (10 

тыс. руб.). Отсутствие подобных выплат в 4 квартале, а ускорение инфляции 

привело к сокращению роста реальных доход населения. 

Доля россиян, живущих ниже границы бедности, по итогам 2 квартала 2022 

года составила 12,1%. По сравнению с тем же периодом прошлого года уровень 

бедности снизился: во 2 квартале 2021 года ниже границы бедности жили – 13,2% 

(13 831 руб.).  

По сравнению со 2 кварталом 2021 года средняя номинальная начисленная 

заработная плата выросла на 10,6%, составив  64 784 руб. Однако, из-за всплеска 

инфляции (15,9%) реальные располагаемые доходы населения во 2 квартале 

упали. 

Результаты проведенных исследований показали, что на снижение 

численности малоимущего населения влияет увеличение социальных выплат. Так, 

например, во 2 квартале 2022 года их объем составил 4,111 трлн руб. (21,2%) в 



219 

 

структуре доходов, это на 0,9% больше годом ранее.  

Общий размер оплаты труда наемных работников во 2 квартале по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 1,1 трлн руб., составив 10,94 трлн руб. 

К сожалению, несмотря на значительные расходы государства на социальные 

выплаты малоимущих, численность среднего класса в условиях санкций 

снижается. 

Согласно данным Росстата за 9 месяцев 2022 года реальные располагаемые 

денежные доходы упали на 1,7% по сравнению с 2021 годом (3,1%). На 

протяжении всего года можно наблюдать их волатильность: в 4 квартале доходы 

выросли на 0,9%, в 3 квартале – на 3,1%, во 2 квартале снизилась на 0,6%, в 1 

квартале – на 1,6%. В целом, динамика реальных располагаемых доходов 

населения России на 2022 год оказалась лучше ожиданий на 2,2%, предполагалось 

снижение на 2% (рис. 1).  

  

 
Рис.1. Динамика доходов населения России за 2020-2022 гг., % [6] 

 

Проведенная оценка по итогам 2022 г. показала: восемь регионов 

сосредоточились в группах с умеренно низким (7) и низким (1) экономическим 

здоровьем, при этом 26 регионов – в группах с умеренно высоким (14) и высоким 

(12) уровнем благосостояния. На среднем уровне находится экономическое 

здоровье шести регионов, выше среднего – 18 и ниже среднего – 27.  

По данным Алтайкрайстата ситуация за 2020 год в регионе стала хуже: 

реальные денежные доходы населения сократились, более чем на 4% [7]. Такое 

снижение доходов произошло на фоне пандемии, а также из-за 

«беспрецедентных» мер государственной поддержки. Если сравнивать ситуацию 
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по всей стране и нашему региону, то можно отметить, что в Алтайском крае в 2020 

году реальные доходы населения снизились почти в 2 раза, чем по всей России. 

Положительную тенденцию роста реальных денежных доходов населения 

Алтайского края показал 2021 год: незначительное увеличение в 3 квартале (0,8%) 

говорит о начале выхода из антиковидных мер. Но все равно скачка не 

получилось. Можно сделать вывод, что наш край является одним из бедных 

регионов. Мы считаем, для того что бы поднять доходы населения не только в 

Алтайском крае, но и по всей России, нужно неоднократно снизить розничные 

цены на продукты питания и промышленные товары, снизить налоги с рабочих и 

т.д., повысить заработную плату рабочим и служащим [8, 9]. 

Анализируя показатели 2022 г., можно заметить, что в части регионов 

важную роль в динамике реальных доходов могли сыграть социальные выплаты. 

В среднем по России в 2022 году их доля в доходах составляла 20,7%, однако в 

регионах с более низким уровнем зарплаты или с более высоким уровнем теневой 

экономики вклад выше. Ряд пособий, в том числе детских, был повышен в 2022 

году, что также положительно повлияло на показатели реальных денежных 

доходов. 

Главный фактор позитивной динамики доходов в 2022 году – бедные семьи с 

детьми, для которых выросли ежемесячные выплаты. Значимую роль сыграли 

также масштабные выплаты семьям мобилизованных и контрактников. Кроме 

того, доходы могли увеличиться в регионах с высокой концентрацией 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

В условиях санкций поддержка доходов населения выступает главным 

направлением работы Правительства. Результаты проведенных исследований 

показали, что благодаря таким мерам удалось сохранить доходы 15 млн человек. 

Так, например, с июня 2022 г. и с начала января 2023 был поднят прожиточный 

минимум (+13,5%), минимальный размер оплаты увеличился практически на 17%. 

Помимо этого, Правительство упростило административную и налоговую 

нагрузку. В частности, чтобы снизить административную нагрузку, введение ряда 

обязательных требований было перенесено, а также автоматически продлены 

более 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса и порядка 5 млн 

водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам 

сэкономить свыше 300 млрд руб. 

  Резюмируя вышесказанное, отметим: неопределенная геополитическая 

ситуация, рост потребительских цен и падение реальных доходов населения 

обуславливают необходимость сохранения и совершенствования различных 

инструментов финансовой поддержки со стороны государства, что позволит 

сохранить рабочие места и поддержать уровень доходов населения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ РОССИИ ПОСЛЕ 

УХОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ КАРТ 
 

Данная статья знакомит с исследованием в части состояния рынка банковских карт и 

прошедших изменениях за период, прошедший с ухода  международных банковских карт 

из Российской Федерации. 

Ключевые слова: банковская карта, национальная платежная система «МИР» 

 

В данной статье рассмотрим роль и актуальность банковских карт в наше 

время, а также дадим обзор общей характеристики рынка банковских карт в 

России за прошедший год с момента ухода платежных систем международных 

банковских карт «Visa» и «MasterCard» из Российской Федерации.  

Банковские карты стали неотъемлемой частью современной жизни, и их 

значение трудно переоценить. В современном мире банковские карты служат 

платежным средством, обеспечивают доступ к финансовым услугам и делают 

жизнь более удобной. Это универсальный и безопасный инструмент, который 

позволяет людям эффективно управлять своими финансами. Банковские карты 

позволяют физическим лицам совершать покупки без наличных денег и 

предоставляют доступ к целому ряду финансовых услуг, таких как онлайн-

транзакции и мобильный банкинг. Банковские кредитные карты также помогают 

гражданам создать свою кредитную историю и улучшить свой кредитный 

рейтинг, что необходимо для получения потребительских кредитов, ипотечных 

кредитов и других финансовых продуктов. Помимо практического 

использования, банковские карты также предлагают различные программы льгот 

и вознаграждений. Эти программы предлагают кэшбэк, баллы лояльности, льготы 

на поездки и другие льготы, которые стимулируют использование карты. Многие 

карты также предлагают страховую защиту, расширенную гарантию и защиту 

покупок, что обеспечивает дополнительную безопасность. В целом, можно 

сказать, что банковские карты изменили способ управления нашими финансами, 

сделав жизнь более удобной, безопасной и эффективной. 

По состоянию на начало 2022 года на российском рынке платежных карт 

более востребованными были карты национальной системы платежных карт 

«Мир», карты международных платежных систем «Visa» и «MasterCard», которые 

зарегистрированы в США и работающие в России с 19 июня 2015 года. Но после 

начала специальной военной операции вышеуказанные международные системы 

приняли решение уйти с российского рынка. До марта 2022 года в России на 

рынке банковских карт доминировали несколько крупных игроков, включая Visa, 
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Mastercard и Мир. Платежная система «Мир» — внутренняя платежная система, 

которая была введена в 2015 году для снижения зависимости России от 

зарубежных платежных систем. За последние годы «Мир» завоевал значительную 

долю рынка, и в настоящее время на его долю приходится почти четверть всех 

транзакций по банковским картам в России. 

По данным ЦБ РФ, на 1 января 2023  года в обращении в России находилось 

более 396 млн. банковских карт. Дебетовые карты продолжают доминировать на 

рынке, составляя 88% всех банковских карт в обращении, в то время как 

кредитные карты составляют около 12%. 

С точки зрения объема транзакций, общий объем платежей, совершенных с 

помощью банковских карт в России в 2021 году, по данным ЦБ России, составил 

более 105 трлн рублей. Это на 15% больше, чем в предыдущем году. 

Мобильные платежи также набирают популярность в России. По данным 

Центрального банка России, в 2021 году общий объем мобильных платежей, 

совершенных в России, составил более 3,5 трлн рублей. Это на 95% больше, чем 

в предыдущем году. 

В России также наблюдается рост онлайн-платежей: по данным 

Центрального банка России, общий объем онлайн-платежей, совершенных с 

помощью банковских карт, в 2022 году составил более 13 трлн рублей. Это на 40% 

больше, чем в предыдущем году. 

Проанализируем состояние расчетов по банковским картам в течение 

последних трех последних лет с 2020 по 2022 годы по показателям, приведенным 

на сайте Банка России (табл. 1). 

Таблица 1  

Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по 

типам карт, млн.ед. 
Показатель/ 

период 

На 

01.01. 

2021 

Уд. 

вес,% 

На 

01.01. 

2022 

Уд.вес,

% 

На 

01.01. 

2023 

Уд.вес,

% 

Темп 

роста 

2022/ 

2021,% 

Темп 

роста 

2023/ 

2022,% 

Всего 

банковских 

карт 

305,6 100 334,7 100 396,6 100 109,5 118,5 

В том числе:         

Расчетные 

карты 

266,5 86,9 294,3 87,2 349,6 88,1 110,4 118,8 

Кредитные 

карты 

39,1 13,1 40,4 12,8 47,4 11,9 103,3 117,3 

 

Согласно показателям, представленным в данной таблице,  можно сделать 

вывод, что количество платежных карт, эмитированных кредитными 

организациями, возрастает в период с 2020г по 2022г. Из общего количества 

выпущенных платежных карт больший удельный вес приходился на расчетные 

карты (на 01.01.2023 года — 88,1 %). Удельный вес кредитных карт в общем их 



224 

 

количестве составлял на 01.01.2023 года  около 11,9 %. Наибольший темп роста 

за исследуемый период произошел по расчетным картам на 118,8%. 

Объем операций, совершенных юридическими лицами с 2020 г. по 2022 г. 

увеличивается. При этом в 2022 году рост прочих операций значительно 

превышает показатели предыдущего года, что, скорее всего, объясняется 

перестройкой торговли через интернет в связи с продолжающимися 

ограничениями. 

В 2022 году доля безналичных платежей в розничном обороте достигла 

78,1%. По итогам 2022 года операции с использованием карт на территории 

страны и за ее пределами выросли на 9,8% по количеству и на 15,1% по объему. 

Основной фактор, который с февраля 2022 года кардинально и резко повлиял 

на развитие российского рынка платежных карт является то, что в связи с 

принятием беспрецедентных санкций странами ЕС, США и другими странами 

карты международных платежных систем «Visa» и «MasterCard», приобретенные 

их владельцами за рубежом, прекратили действие как внутри России, так и за 

рубежом. Но карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжают 

действовать внутри страны в том же режиме. Национальная платежная карта 

«Мир» в этих условиях стала даже более востребованной. 

Положительным моментом в настоящий период является рекордный рост на 

18% по итогам 2022 года выпущенных карт в основном национальной платежной 

системы «МИР». 

Платежную систему «Мир» начали разрабатывать в достаточно сложный для 

России период – когда против России были введены санкции, а международные 

платежные системы Visa и MasterCard отказались обслуживать карты нескольких 

банков (в том числе Банк России). Тогда появилась идея создать собственную 

систему платежных карт – причем не только выпускать сами карты, но и 

обеспечить их процессинг внутри России. 

Половина всех операций в стране осуществлялась с использованием карт 

«Мир». В общем стоимостном объеме внутрироссийских операций с картами в 

долях национальных платежных инструментов достигла 41,3%. В 2022 году было 

совершено 29,4 млрд таких операций на сумму 52,9 трлн рублей( рост в 1,5 раза 

по количеству и в 1,6 по объему). При этом почти 78 из 100 операций картами 

«Мир» приходилось на оплату товаров и услуг. 

Проанализируем динамику карт национальной платежной системы «Мир» с 

2017 г по 2022год, представленный на рисунке 1. 

Делая вывод по данному графику, можно сказать, что спрос на карты 

российской платежной системы существенно вырос. Одной из причины высокого 

спроса являются западные санкции, из-за которых Visa и MasterCard пришлось 

прекратить работу с попавшими под ограничения банками.  

Кроме карт национальной платежной системы «МИР», начиная с 2023 года 

для расчетов за рубежом коммерческие банки начали предлагать своим клиентам 

карты китайской платежной системы Union Pay. В настоящее время получить 

такую карту можно в таких банках как АО «Россельхозбанк», АО «Газпромбанк», 
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ПАО «Почта Банк», АО «МТС Банк», некоторых региональных банках Дальнего 

Востока. В настоящее время нет статистических данных эмитированных карт 

данной платежной системы за прошедший год. 

 

 
 

 

Рис.1. Количество выпущенных карт «МИР» с 2017г по 2022г (млн.карт) 

 

Так как в текущем году сохраняется проблема расчетов банковскими картами 

за пределами Российской Федерации, наши граждане оформляют карты не только 

в банках России, но и в других странах. 

Каждый десятый россиянин в настоящее время имеет карту зарубежного 

банка, при этом самыми популярными странами стали Казахстан и Турция. 

На текущий момент доля россиян, имеющих на руках карту зарубежных банков, 

превысила 11%. Годом ранее их было не более 3%. По  прогнозам финансовой 

компании, в этом 2023 году доля россиян, оформивших карту в зарубежных 

банках, достигнет 15%, таким образом, у каждого шестого-седьмого 

экономически активного гражданина будет открыт счет в иностранном банке», — 

отмечается в исследовании. 

Отмечается, что около трети россиян, оформивших карту иностранной 

кредитной организации, выбрали банки Казахстана (36%), еще 16% — Турции. 

Каждый десятый открыл карту в Грузии, 6% — в Армении, каждый двадцатый — 

в Белоруссии. На Таджикистан, Узбекистан и Киргизию приходится 

в совокупности 12%, на остальные страны — 15%. То есть больше всего граждане 

открывали карты в ближнем зарубежье. 

Около 34% россиян для оформления карты посетили страну банка-эмитента, 

а 66% удалось сделать это дистанционно. Более половины оформивших 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Количество(млн. карт)



226 

 

иностранную карту граждан (56%) потратили на оформление карты, включая 

транспортные расходы, от 30 до 60 тысяч рублей, 28% — не более 30 тысяч 

рублей, 10% — от 60 до 90 тысяч рублей, 6% — свыше 90 тысяч рублей. 

Исследование проводилось среди 1,9 тысячи совершеннолетних россиян, 

имеющих постоянный доход и проживающих в городах с населением свыше 

одного миллиона человек. 

   В заключение необходимо сказать, что банковские карты стали, 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, предлагая удобство, 

безопасность и гибкость. Рынок банковских карт в России не снизил свои 

показатели. Поскольку технологии продолжают развиваться, мы можем ожидать 

еще больше инноваций на рынке банковских карт, что еще больше повысит 

удобство и безопасность электронных платежей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗРАБОТКУ 

МЕТОДИКИ ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

В статье рассмотрено долгосрочное прогнозирование социально-экономического 
развития как инструмент для понимания, анализа и планирования будущего развития 
общества, помогающего выстраивать устойчивые стратегии, оптимизировать ресурсы и 
принимать обоснованные решения и факторы, способствующие устойчивому социально-
экономическому развитию. 
Ключевые слова: долгосрочное прогнозирование, социально-экономическое развитие, 
методика прогнозирования, факторы. 

 
Социально-экономическое прогнозирование можно определить как процесс 

разработки прогнозов на основе научных методов познания экономических 
и социальных явлений и использования методов, способов и средств 
экономического прогнозирования. 

Долгосрочное прогнозирование социально-экономического развития - это 
процесс анализа и оценки вероятных тенденций и событий, которые могут 
повлиять на социальные и экономические аспекты развития общества в 
долгосрочной перспективе. Оно направлено на предсказание возможных 
сценариев развития на основе имеющихся данных, трендов и факторов, которые 
могут оказывать влияние на общественные и экономические процессы.  

Опыт общественного развития подтверждает: чем выше уровень 
прогнозирования, тем эффективнее, результативнее планирование и управление. 

http://www.banki.ru/
http://www.cbr.ru/
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Научно обоснованные прогнозы помогают предвидеть ход развития событий и 
оптимизировать управленческие процессы [1]. 

Основной целью долгосрочного прогнозирования является оказание помощи 
государственным органам, организациям в разработке долгосрочных стратегий, 
программ, которые будут способствовать привлечению инвестиций в 
развивающиеся отрасли и регионы в целом. 

Не менее важным аспектом долгосрочного прогноза социально-
экономического развития является оценка уже реализуемых программ, т.к. 
позволяет сравнить фактические результаты с прогнозными показателями и 
определить, насколько достигнуты поставленные цели и задачи и при 
необходимости внести определенные корректировки для достижения желаемого 
результата. 

Кроме того, долгосрочный прогноз помогает прогнозировать и оценивать 
потенциал инноваций и технологического развития в социально-экономической 
сфере региона, способствует созданию благоприятной среды для новых 
технологий, стимулирует их развитие и внедрение, а также способствует 
развитию конкурентоспособности и экономическому росту, помогает выявить 
потенциальные риски и возможности для развития новых отраслей экономики. 

Долгосрочное прогнозирование социально-экономического развития 
основывается на анализе и моделировании взаимосвязанных факторов, которые 
могут оказывать влияние на результаты прогнозирования и их необходимо 
учитывать при разработке методики долгосрочного прогнозирования социально-
экономического развития.  

К основным факторам, учет которых крайне важен, относятся экономические 
социальные, политические, технологические, экологические и культурные 
факторы. 

Нужно отметить, что каждая методика долгосрочного прогнозирования 
социально-экономического развития может включать различные комбинации 
этих факторов и учитывать их в разной степени в зависимости от конкретной 
задачи прогнозирования. 

Не умаляя значение всех остальных факторов, остановимся подробнее на 
экономических факторы, которые, по нашему мнению, играют наиболее 
значительную роль в разработке методики долгосрочного прогнозирования 
социально-экономического развития.  

Одним из основных показателей экономического развития валовой 
внутренний продукт (ВВП), анализ динамики которого и его компонентов 
(например, потребление, инвестиции, экспорт, импорт) позволяет оценить рост 
экономики в будущем. При прогнозировании ВВП следует учитывать ряд 
особенностей. Во-первых, большой размер массива данных. Существует большое 
количество переменных для прогнозирования динамики ВВП, которые при этом 
еще и взаимосвязаны между собой. Массивы данных могут включать в себя более 
300 переменных [2]. 

На экономическую активность значительное влияние оказывает уровень 
инфляции, поэтому при разработке методики нужно учитывать прогнозирование 
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инфляционных тенденций, так как они могут повлиять на решения бизнеса, 
потребительские расходы и денежную политику. 

Методика прогнозирования должна учитывать динамику безработицы и ее 
влияние на потребительское спрос, бюджетные ресурсы и другие экономические 
показатели. 

На экономический рост и инновационную активность влияет уровень 
инвестиций, прогнозируемый уровень которых позволяет оценить потенциал  

Разработка методики прогнозирования должна учитывать финансовую 
политику государства, включая налоговую политику, государственные расходы, 
долговую политику и денежное регулирование. Эти факторы оказывают влияние 
на бюджетные ресурсы, финансовую стабильность, доступность кредитов и 
инвестиционную активность, которые в свою очередь влияют на социально-
экономическое развитие. 

Методика должна учитывать глобальные мировые тенденции и их возможное 
воздействие на национальную экономику, а также возможные изменения в 
ресурсной базе (природные ресурсы, рабочая сила и капитал). 

Важно отметить, что в разработке методики долгосрочного прогнозирования 
социально-экономического развития, факторы могут взаимодействовать и 
варьировать в зависимости от конкретной страны, региона или сектора 
экономики. Поэтому методика должна быть гибкой и учитывать специфические 
особенности анализируемой системы. 
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РОССИИ 

 
В статье рассматривается проблема легализации самозанятости, преимущества и 

законодательные ограничения легальной самозанятости, перспективы использования 

для бизнеса такого налогового режима как налог на профессиональный доход. 

Ключевые слова: легализация самозанятости, преимущества налога на 

профессиональный доход. 

 

В связи с политикой государства по легализации бизнеса самозанятых 

людей [1], актуальными становятся вопросы рассмотрения преимуществ 

легальной самозанятости и законодательных ограничениях при переходе на 

такой налоговый режим как налог на профессиональный доход. Целью 

исследования является анализ проблем и перспектив легализации 

самозанятости в России.  

Задачи исследования: 

1. Обозначить преимущества и законодательные ограничения налога на 

профессиональный доход. 

2. Рассмотреть динамику статистических показателей легальной 

самозанятости. 

3. Выявить преимущества легальной самозанятости перед нелегальной. 

На рисунке 1 представлена динамика числа самозанятых в России по годам 

по данным ФНС. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика числа самозанятых за период 2019-2022 гг., млрд. чел. 
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На основании представленных данных можно сделать вывод, что число 

самозанятых с каждым годом увеличивается и в 2022 году достигло показателя 

6,6 млн. чел. 

Возрастание числа зарегистрировавшихся людей можно объяснить 

наличием следующих преимуществ использования рассматриваемого 

налогового режима: 

1. Простая регистрация и автоматическое ведение бизнеса через 

приложение «Мой налог». 

2. Официальный доход, подтверждаемый справкой, формирующейся в 

приложении. 

3. Отсутствие необходимости ведения отчетности, самостоятельного 

расчета налога и использования контрольно-кассовой техники. 

4. Низкие налоговые отчисления по сравнению с другими налоговыми 

режимами (4% от сделки с физическими лицами; 6% от сделки с юридическими 

лицами). 

5. Возможность получения льготного кредита и субсидий на развитие 

бизнеса (субсидии в размере 350 000 рублей на развитие бизнеса для 

малоимущих самозанятых). 

По оценкам экспертов около 16 млн. человек работают без регистрации 

своей деятельности. Это объясняется как нежеланием людей платить налоги, 

так и наличием следующих ограничений: 

1. Общий годовой доход должен составлять не более 2,4 млн. руб. 

2. Запрет на найм сотрудников. 

3. Запрет на сотрудничество со своим работодателем в качестве 

самозанятого. 

4. Запрет на сотрудничество с предыдущем работодателем в качестве 

самозанятого, если трудовые отношения завершились менее чем два года назад. 

К ограничениям по видам деятельности относятся следующие: 

1. Добыча и реализация полезных ископаемых. 

2. Перепродажа товаров. 

3. Реализация подакцизных и требующих маркировки товаров. 

4. Работа в интересах другого лица на основе агентского договора, 

договора поручения и комиссии. 

5. Сдача в аренду офисов и нежилых помещений. 

Преимущества легальной самозанятости перед нелегальной: 

Возможность пенсионных отчислений на добровольной основе. Размер 

отчислений, количество необходимых баллов и их стоимость с каждым годом 

меняется. Каждый самозанятый самостоятельно ставит себе пенсионные цели и 

производит в соответствии с ними пенсионные отчисления. В общих чертах, 

для того, чтобы в 2023 году у самозанятого был засчитан один год трудового 

стажа, ему необходимо произвести отчисления в размере 36 723 рублей. Для 

получения минимальной пенсии необходимы 13 лет стажа и минимальные 

отчисления в течение 26 лет. 
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Возможность добровольных социальных отчислений с 1 июля 2023 года. 

Размер ежемесячных отчислений будет зависеть от базового страхуемого 

дохода. В 2023 году он составит 32 484 рубля, а ежемесячный взнос составит 

1 247 рублей. Выплаты по больничному листу будут зависеть от общего 

рабочего стажа самозанятого с учетом работы по трудовому договору. 

Максимальный размер выплат в первый год страхования составит от 12 000 

рублей до 22 000 рублей. 

Большее доверие со стороны клиентов и возможность открытой рекламы 

своего бизнеса. Более того, с развитием самозанятости появились цифровые 

платформы для взаимодействия заказчиков и исполнителей, позволяющие 

безопасно проводить сделки. Например, официальная платформа, 

осуществляющая обмен данными с ФНС «Мои самозанятые» позволяет 

автоматизировать работу заказчиков и исполнителей.  

Отсутствие штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность, а 

также возможность отстоять свои права в суде при возникновении споров с 

заказчиками.  

Таким образом, легализация самозанятости способствует увеличению 

самостоятельности населения в поиске работы, а также созданию единого 

цифрового рынка труда для людей, которые стремятся работать без 

работодателя и наемных сотрудников. Основной проблемой остается большая 

доля самозанятых в тени, что требует внедрения дополнительных мероприятий, 

мотивирующих к легализации своего бизнеса, например, расширение списка 

разрешенной деятельности. В то же время рассматриваемый налоговый режим 

позволяет не только легализовать самозанятость, но и привлечь людей, которые 

ранее не стремились быть самозанятыми из-за отсутствия социальных 

гарантий. 
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Рассматриваемый Закон также затрагивает институт представительства, 

устанавливая требование профессионализма к лицам, которые могут выступать в 

качестве судебных представителей, посредством внесения требования о наличии 

у представителя статуса адвоката, либо доказательств получения высшего 

юридического образования. 

Федеральным законом №451-ФЗ от 28.11.2018 были внесены изменения в ряд 

законодательных актов по вопросам, связанным с правовым регулированием 

порядка рассмотрения дел, вытекающих из гражданских и административных 

правоотношений, в судах общей юрисдикции, а также в арбитражных судах. 

Указанным актом также были изменены правила, которыми регулировалось 

производство в судах общей юрисдикции, в связи с формированием 

обособленных кассационных и апелляционных судов. 

Однако необходимо отметить, что институт судебного производства в 

апелляционном и кассационном порядках начал реформироваться несколько 

ранее. Так, с принятием Федерального конституционного закона №1-ФКЗ от 

29.07.2018, начался процесс унификации существующей системы судов в России, 

в рамках которого арбитражные суды и суды общей юрисдикции были 

поставлены под иерархичный контроль Верховного Суда РФ. Кроме того, 

федеральный конституционный закон также учредил Апелляционный военный 

суд и Апелляционные суды общей юрисдикции. 

Федеральным законом №451-ФД от 28.11.2018 также был изменён порядок 

апелляционного обжалования решений областных судов субъекта РФ и 

приравненных к ним судов, а также окружных военных (флотских) судов, 

апелляционная жалоба по которым теперь должна подаваться в Апелляционных 

судах общей юрисдикции и Апелляционных военных судах соответственно. При 

этом законодателем не был изменён порядок апелляционного обжалования 

решений районных судов. Изменения в порядке апелляционного обжалования 

также затронули содержательную сторону апелляционных жалоб, к которым 

законодателем были установлены изменённые и новые требования, в числе 
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которых необходимо указать обязанность по указанию номера дела, который был 

присвоен судом, осуществлявшим производство по первой инстанции, а также 

указать дополнительные сведения, посредством которых может быть достигнута 

более эффективная коммуникация между лицом, подавшим жалобу и судом, 

ведущим производство по ней. Также были изменены требования к реквизитам 

лица, подающего апелляционную жалобу – вместо место пребывания лица, 

законом установлено требования об указании постоянного места жительства. 

Рассматриваемый Закон также затрагивает институт представительства, 

устанавливая требование профессионализма к лицам, которые могут выступать в 

качестве судебных представителей, посредством внесения требования о наличии 

у представителя статуса адвоката, либо доказательств получения высшего 

юридического образования. При этом в отношении дел, рассматриваемых на 

уровне мировых и районных судов, данное требование не применяется. 

В случае, если подача апелляционной жалобы осуществляется через 

судебного представителя, с правом подписания апелляционной жалобы, к такой 

жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия 

представителя по подписи и подаче апелляционной жалобы. 

Законодатель также внёс изменения в части определения перечня 

документов, которые необходимо прилагать к подаваемой апелляционной 

жалобе. Так, в числе дополнений необходимо выделить конкретизацию 

положений, регулирующих вопросы о приложении документов по уплате 

государственной пошлины в связи с подачей апелляционной жалобы, а также 

обязывание подающего апелляционную жадобу лица по направлению копии 

апелляционной жалобы и всех приложений к ней лицам, участвующим в деле в 

качестве сторон лицам. 

Необходимо также отметить расширение законодателем полномочий судов 

второй инстанции. В соответствии с внесёнными в закон изменениями у судов 

апелляционной инстанции появилось полномочие по возвращению обжалуемого 

в апелляционном порядке дела суду первой инстанции в исключительных 

случаях. Перечень таких случаев также был сформирован законодателем и 

включает в себя: 

- не рассмотрение судом первой инстанции заявления стороны 

рассмотренного дела заявления о восстановлении процессуального срока, 

предусмотренного для подачи апелляционной жалобы; 

- не рассмотрение судом первой инстанции замечаний на протокол судебного 

заседания; 

- не изготовление судом первой инстанции мотивированного решения по 

рассмотренному делу; 

- не рассмотрение заявления о вынесении дополнительного решения. 

Изменения также произошли в порядке рассмотрения апелляционных жалоб 

судами второй инстанции. Так, в закон были внесены изменения, в соответствии 

с которыми производство во второй инстанции утратило признак коллегиального 

рассмотрения, но вместе с тем отметим, что указанное изменение не затронуло 

районные суды. Законодателем также было введено правило, согласно которому 
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частные жалобы либо представления на определения рассматриваются 

единолично судьёй, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы либо 

представления требует привлечения участников производства по делу. 

Институт производства в судах третьей инстанции также претерпел 

некоторые изменения. Так, законодатель дополнил Гл. 41 ГПК РФ параграфом 1, 

в котором раскрывается структура судов общей юрисдикции сплошной кассации, 

которая была скопирована со структуры арбитражных судов. У лиц, которые 

участвуют в деле, появилось полномочие по непосредственной инициации 

пересмотра судебных актов судов общей юрисдикции в порядке кассационного 

обжалования. 

Помимо классической формы кассационной жалобы, законодателем в 

изменениях предусмотрена возможность подачи кассационной жалобы через 

форму в информационно-телекоммуникационной сети интернет, позволяющей 

также прикладывать документы в электронном виде. 

Также необходимо отметить, что полномочия судов третьей инстанции были 

дополнены правом прекращения производства по жалобам и представлениям, в 

случаях, если лицо подавшее жалобу, отказалось в письменной форме от 

кассационной жалобы или представления и отказ был принят судом. 

Изменения, однако, не затронули регулирование подачи в гражданском 

процессе второй кассации. 
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В условиях современной российской экономики, характеризующейся 

высокой степенью волатильности, любое предприятие не может гарантировать 

своего безубыточного функционирования. Так, банкротство коммерческой 

организации – наиболее серьёзный исход недооценки риска функционирования 

компании – приводит к негативным последствиям как для собственника, так и для 

государства. В условиях экономической турбулентности с целью поддержки 

предпринимательства Правительство РФ в 2022 ввело мораторий на банкротство. 

В связи с этим, по данным «Федресурса», количество корпоративных банкротств 

в России в 2022г, к сравнению уровня банкротств 2021г, снизилось на 12,2% и 

достигло 9055 шт. [1] По мнению экспертов, в 2023г. следует ожидать всплеска 

банкротств, аналогично ситуации 2021г., когда резкое увеличение банкротств 

наблюдалось после снятия короновирусного моратория [9, с. 244]. 

Одной из основных задач государства является построение динамично 

развивающейся экономической модели и обеспечение экономической 

безопасности за счёт создания благоприятного климата экономической 

деятельности. Предоставление возможности гражданам вести собственный 

бизнес имеет ряд преимуществ, но, вместе с тем такой гражданин несёт на себе 

риск несостоятельности, в связи с ответственностью предприятия по 

обязательствам всем своим имуществом.  

Существование несостоятельных предприятий негативно сказывается на 

экономических показателях государства. Поэтому институт банкротства входит в 

число экономико-правовых инструментов, целью которого представляется 

повышение эффективности предпринимательской деятельности путём 

оздоровления или ликвидации убыточных предприятий, что обеспечивает 

решение социально-экономических задач современной рыночной экономики, 

повышение производительности труда, а вместе с тем служит гарантией и 
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защитой имущественных интересов кредиторов и других субъектов 

хозяйствования от неисполнения принятых на себя обязательств должником.  

Развитая законодательная база в сфере банкротства придаёт высокую степень 

определённости правоотношениям, возникающими между участниками рынка, 

тем самым способствуя развитию гражданского оборота.  

Есть несколько причин существования института банкротства. Переходя к 

причинам, также необходимо отметить, что у любого предприятия существует 

свой жизненный цикл, включающий несколько этапов, количество и содержание 

которых определены в работах в исследованиях Л. Грейнера, И. Азизеса, С.Е. 

Кован и др. Указанные исследователи в своих работах отмечают тесную связь 

причин возникновения банкротства от стадий жизненного цикла. Однако, в 

экономической науке указываются и причины, обособленные от определённой 

стадии жизненного цикла, прослеживающиеся на протяжении всего периода 

функционирования предприятия. В частности, к таким относятся низкий научно-

производственный потенциал, ошибки в принятии решений стратегического 

характера, неквалифицированный персонал и др.  Классическая и более 

распространённая классификация причин банкротства представляется делением 

причин на внешние, связанные с неграмотным управлением, неграмотным 

распределением финансов и их недостаточностью для дальнейшего ведения 

хозяйственной деятельности, и внутренние, зависящие от процессов, 

протекающих в государстве и на мировой арене. Они же предшествуют явлению 

неплатёжеспособности предприятия и необходимости ограждения 

экономического оборота и его участников от взаимодействия с ним.  

С одной стороны, возникает необходимость ликвидации такого предприятия. 

В то же время процедура банкротства предусматривает и реабилитационные 

процедуры, направленные на сохранения предприятия как производителя товаров 

и услуг. Однако, применение реабилитационных мер на практике на сегодняшний 

день явление достаточно редкое. Так, из 3% субъектов, к которым применены 

меры реабилитационного характера, только 2-10% должников реально 

восстанавливают платёжеспособность [3, С. 27]. Также необходимо защитить 

интересы самого несостоятельного должника, и решение вопроса о сохранении 

или ликвидации подчинить установленным законом процедурам [2, С. 126]. 

Нормальные конкурсные законы позволяют свести к минимуму существование 

неплатёжеспособных предприятий путём восстановления их платёжеспособности 

и ликвидации тех, чью платёжеспособность восстановить невозможно.  

На практике отсутствие экономической обоснованности в методике принятия 

решения о возможности или невозможности реабилитации должника зачастую 

приводит к использованию института банкротства в неправомерных целях. Ярким 

примером являются фиктивные и преднамеренные банкротства, обладающие 

высоким уровнем латентности и использующие десятки мошеннических схем, 

многие из которых трудно раскрываемы за неимением действенных методик 

прогнозирования банкротства [3, С.6]. В делах о преднамеренном и фиктивном 

банкротстве предусмотрено проведение судебной финансово-экономической 

экспертизы на основе отмеченных методик. 
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Если же мы рассмотрим закон о банкротстве, то дефект увидим уже в его 

названии и ближайшем инструментарии. Так, явно приравнивается банкротство и 

несостоятельность, а их критериями объявляется неплатежеспособность, но это 

разные вещи.  

Термин «банкротство», в отличие от несостоятельности, имеет юридическую 

природу и устанавливает степень финансового состояния должника исходя из 

формальных признаков банкротства по судебному решению. Здесь вероятность 

признания должника банкротом зависит в большей степени от субъективных 

факторов: личности арбитражного управляющего; заключения, предоставленного 

суду, по итогам проведения процедуры наблюдения и др. Вследствие высокого 

риска предоставления ложных сведений на практике не исключена возможность 

ликвидации вполне платёжеспособного предприятия, хоть и находящегося в 

кризисном состоянии. В то же время «несостоятельность» представляется 

категорией объективной, основанной на анализе текущих финансово-

экономических показателей должника и возникающей вследствие существования 

риска. С помощью положений, разработанных теорией управление рисками, 

практики определяют момент зарождения и развитие несостоятельности, 

выявляют факторы и негативные явления, которые могут привести к банкротству, 

производят выбор оптимальных методов минимизации риска.   Таким образом, 

банкротство является следствием несостоятельности, которая, в свою очередь, 

вызвана совокупностью экономического и управленческого кризисов.  

Предпосылки банкротства возникают задолго до введения данной 

процедуры. В то же время, для выявления признаков финансовой 

несостоятельности существуют специальные методики прогнозирования 

банкротства, разработанные европейскими экономистами с учётом специфики 

социально-экономического развития их стран и отдельных отраслей. Главное 

значение таких методик заключается в своевременной разработке контрмер, 

направленных на преодоление предприятиями кризисного периода. Вопрос об 

эффективности их работы, в совокупности с современными положениями теории 

управления рисками, на примере российских предприятий различных отраслей 

остаётся открытым.  

Например, к таким методикам относятся пятифакторная модель Альтмана, 

модели Таффера, модели Лиса, четырёхфакторные модели Иркутской ГЭА. В 

ходе анализа данных, полученных при применении указанных финансовых 

моделей для анализа финансово-экономической ситуации на одном и том же 

предприятии, и сопоставлении итогов такого анализа между собой, выявлены 

существенные расхождения результатов оценки вероятности банкротства. [7, С. 

125] Отсюда, при проведении судебной финансово-экономической экспертизы по 

делам о преднамеренном банкротстве юридических лиц с целью анализа 

финансового состояния должника и выявления реальных причин текущего 

финансового положения, судебные эксперты, применяя различные модели, 

приходят к различным выводам.  

Указанная неприменимость связана, в том числе, и с неучётом отраслевой 

принадлежности предприятия и использованной методики; расчётом показателей, 
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характеризующих только текущее финансовое состояние должника; со спорным 

значением весовых коэффициентов.   

Так, существуют качественные и количественные методики прогнозирования 

банкротства. Каждую из них можно классифицировать на официальную и 

неофициальную. Проблемой официальных методик является анализ финансовой, 

инвестиционной, хозяйственной деятельности должника, а также активов, 

пассивов и других показателей, которые показывают лишь обобщённые 

формальные показатели и не позволяют выявить реальную возможность 

должника к восстановлению платёжеспособности [2, С.56]. Неофициальные 

методики законодательно не закреплены, в связи с чем представляется 

невозможным использование их результатов в процессе рассмотрения дела.  

Кроме того, дифференциация неофициальных методик по отраслям не позволяет 

применять их для прогнозирования банкротства любого предприятия. Как 

показывает практика, иностранные методики в большей степени не применимы к 

отечественным компаниям, поэтому возникает необходимость в разработке 

отечественных моделей с учётом специфики развития отдельных отраслей и 

макроэкономической ситуации.  

Помимо существующих методик прогнозирования банкротства, №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» предусмотрена процедура предупреждения 

банкротства организации, в рамках которой в случае возникновения признаков 

банкротства руководитель обязан включить данные сведения в Единый 

федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц и в разумный срок 

предпринять все зависящие от него необходимые меры, направленные на 

предупреждение банкротства [4]. В то же время, гл.2 не предусматривает 

ответственности учредителя за невыполнение указанных действий, не называет 

конкретные меры по восстановлению платёжеспособности должника 

(исключение – указанная в ст.31 досудебная санация).  Досудебная санация 

требует дополнительных финансовых расходов и предусматривает проведение 

ряда мероприятий, выбор которого будет зависеть от конкретных причин, 

порождающих опасность банкротства. Такими мероприятиями могут быть 

погашение дебиторской задолженности, модернизация и перепрофилирование 

производства, а также заключение выгодных для убыточной компании 

контрактов. Финансовые затраты на представленном этапе функционирования 

предприятия необходимы. В случае принятия дела о банкротстве на стадию 

судебного разбирательства финансовые потери увеличатся в разы, в силу чего это 

приведёт к ликвидации коммерческой организации. В частности, такой итог во 

многих случаях возможен, если явные признаки банкротства обнаружены на этапе 

старения предприятия и произведены недостаточные финансовые вложения в 

период проведения досудебной санации. [8, С. 111] Таким образом, современные 

условия требуют закрепления и разъяснения в рамках гл.2 Федерального закона 

от 26.10.2002 N127-ФЗ «О несостоятельности (банкротство)» иных видов мер по 

восстановлению платёжеспособности организации. 

Также, учитывая все сложности в применении существующих методик 

прогнозирования банкротства и необходимости верного подбора досудебных 
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оздоровительных мероприятий с целью положительного исхода производимых 

действий, мы предлагаем разработать на федеральном уровне с использованием 

грантовой системы единую отечественную методику прогнозирования 

банкротства, подходящую ко многим отраслям и предприятиям с использованием 

микро- и макроэкономических показателей. При применении разработанной 

методики важна её ежегодная корректировка.  В то же время предлагается 

закрепить разработанную методику в Федеральном законе от 26. 10.2002 N127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротство)», дополнив его гл. 2¹ «Анализ финансово-

экономического состояния организации».  

Также, при разработке и закреплении методики следует обратиться и к 

критериям прогнозирования банкротства (неплатёжеспособности и 

неоплатности). Действующее законодательство отдаёт приоритет критерию 

неплатёжеспособности (с использованием ограничений, указанных в ст.3 и ч.2 

ст.6 Закона о несостоятельности (банкротстве), что приводит к многочисленным 

злоупотреблениям на практике. Причем для количественных методик для общего 

анализа несостоятельности достаточно бухгалтерской отчетности, которая не 

является охраняемой законом тайной и подается предприятиями в Росстат и ФНС, 

по сути, общедоступна [4, с. 219-220].  

Использование маркеров фактической несостоятельности по отношении: а) 

всех данных об отчетности, поступающих в Росстат (легко автоматизируется); б) 

предприятий перед началами периодически в течении процедуры банкротства   

позволит: значительно сократить количество фиктивных банкротств, снизить 

вероятность иных злоупотреблений; контролировать деятельность арбитражных 

управляющих  и руководителей должника; а также позволит органам 

государственного управления оперативно выявлять экономическую ситуацию и 

корректировать законодательство и правоприменительную практику. 

Эффект от реализации этих предложенных действий приобретает особую 

важность в условиях особого режима проведения СВО и противостояния 

гибридной войне против РФ.  
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В статье рассматриваются некоторые проблемы реализации общественного контроля на 

муниципальных выборах. Происходит сравнение результатов общественного 

мониторинга на выборах 2021 и 2022гг. В заключении указываются способы повышения 
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эффективности общественного контроля на местах, а также происходит общая оценка 

значимости реализации института общественного наблюдения в России.    

Ключевые слова: общественное наблюдение, общественный мониторинг, 

муниципальные выборы, избирательный процесс, легитимация.  

 

Выборы на муниципальном уровне традиционно характеризуются высокой 

степенью абсентеизма. Данная проблема характерна как для России в целом, так 

и для Алтайского края. Высокая степень абсентеизма считается весьма 

разрушительной для местного самоуправления и для российской демократии. 

Такая проблема ставится в связи с острым недоверием граждан к справедливому 

подсчёту голосов и невозможностью таким способом решить важные проблемы 

для общества (в сознании граждан - либо для себя, либо для определённой, 

зачастую, территориальной группы). В то же время выборы местного уровня 

более близкие, понятные и доступные для многих граждан. Поставленная 

проблема влечёт за собой возникновение ряда казусов, которые, ещё в более 

массовом масштабе, влекут признание нелегитимными итогов голосования и, как 

следствие, более низкую явку на следующие выборы. Так, к таким казусам 

относятся: «вбросы бюллетеней», подвоз и подкуп избирателей, «избирательные 

карусели» и др. 

Повышению эффективности электорального процесса способствует 

непосредственное наблюдение со стороны обычных граждан, не являющихся 

членами каких-либо политических партий и объединений. Здесь особую роль 

играет институт общественного контроля.   Контроль осуществляется в формах 

общественного мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы. 

Наблюдение предусмотрено в рамках такой формы как общественный 

мониторинг (ст.19 ФЗ №212).  

Институт общественных наблюдателей обеспечивает, прежде всего, 

гарантию невмешательства в деятельность комиссий со стороны органов 

государственной власти, гласную подготовку, проведение выборов и объявление 

результатов голосования и др. Отсюда, основными принципами общественного 

наблюдения становятся принцип приоритета прав человека, добровольности, 

равноправия, объективности и законности. 

На федеральном уровне деятельность общественных наблюдателей 

регулируется Федеральным законом от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – ФЗ №67), а также Федеральным законом от 21 

июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ №212). Эффективность положительных аспектов 

данного механизма может реализовываться исключительно при совершенной 

правовой регламентации рассматриваемого института, к которой, при должном 

внимании, продолжат воплощаться в законодательстве. 

В нашем случае, рассматривая эти законы, целесообразно обратиться к 

субъектам общественного контроля, закреплённых в ФЗ №67 и ФЗ №212. Так, 

первый из них, непосредственно касающийся избирательного процесса, 

закрепляет право назначения независимых общественных наблюдателей только за 
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Общественной палатой РФ и общественными палатами субъектов РФ [2]. В то же 

время, ФЗ №212 выделяет 4 субъекта общественного контроля, среди которых 

общественные палаты (советы) муниципальных образований и общественные 

советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы 

при законодательных (представительных) и исполнительных органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации [3]. Вторые являются 

больше совещательным органом поэтому не представляют особого интереса при 

проведении выборов на уровне муниципалитета.  

Общественные палаты (советы) муниципальных образований представляют 

больший интерес при проведении муниципальных выборов, являясь 

коллегиальным консультативным органом при муниципалитете. Здесь 

законодатель лишает право данного субъекта общественного контроля 

непосредственно выступать в качестве наблюдателя на выборах. На наш взгляд, 

лишение такого права является не обоснованным. Организация общественного 

контроля со стороны общественных палат (советов) муниципальных образований 

выступает как способ реализации поставленных перед ним задач: развитие 

правосознания граждан, повышения уровня доверия к деятельности государства, 

развитие гражданского общества и т.д. 

 Обращаясь к региональному законодательству, к п.1 ст. 61 Кодексу 

Алтайского края о выборах, референдуме (далее – Кодекс АК о выборах), отзыве, 

мы можем резюмировать, что он, основываясь на вышестоящих актах, также, как 

и ФЗ №67, выделяет Общественную палату РФ и общественную палату 

Алтайского края управомоченными органами в назначении наблюдателей [4]. 

Кроме того, не допускается назначение наблюдателей объединения ниже уровня, 

на котором проводится референдум. Отсюда, осуществление общественного 

контроля со стороны представителей муниципалитета возможно только при 

проведении местного референдума. Это представляется неэффективным методом 

выявления нарушений избирательного процесса на местах. 

Мы предлагаем обратиться к обобщённой статистике общественного 

наблюдения на выборах 2021 и 2022гг. Но, прежде чем обращаться к цифрам, 

сравним обстановку проведения избирательных кампаний, а также масштабы, 

цели, техническое оснащение и расставляемые в зависимости от обстановки 

акценты. Кампания 2021г. представлялась более масштабной, так как проходили 

выборы в федеральные органы власти. Кроме того, кампания проводилась в 

условиях жёстких ограничений из-за распространявшегося Covid-19, однако, 

численность общественных наблюдателей была в разы больше и достигла 

рекордного количества – 4,5 тыс. человек. Также, был организован 

непосредственный круглосуточный видеомониторинг с УИК.  

 По масштабам избирательная кампания 2022г. сравнительно меньше, чем 

предыдущего, акцент смещается на мониторинг социальных сетей, в связи 

большой вероятности размещения фейковых новостей о нарушениях. Вдобавок ко 

всему, эти выборы проводились в период специальной военной операции, которая 

в разы увеличивает вероятность размещения недостоверной информации со 

стороны иностранных агентов. Вопреки всем различиям главной целью являлось 
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обеспечение легитимности проходящих выборов посредством обеспечения 

избирательных и конституционных прав, основное из которых на сегодняшний 

день закреплено в ст.29 Конституции РФ – право человека на информацию [1].  

Так, по мнению А. А. Чеснокова, информационные права личности 

выступают фундаментом реализации всех остальных прав, при этом, для России 

исторически свойственна высокая роль централизации государства и его роль в 

социальных процессах, а это неэффективно при слабых каналах обратной связи 

[5]. Данный тезис применим в первую очередь к муниципальным выборам, в связи 

с низким информационным обеспечением выборов, которое включает в себя 

информирование избирателей, посредством выпуска сетевых изданий и 

публикация необходимой информации в средствах массовой информации, и 

проведение предвыборной агитации. Вопрос о бюджете предвыборной агитации 

ставит в неравное положение кандидатов, представленных политическими 

партиями, и самовыдвиженцев: первые, в большинстве случаев более известны 

широкому кругу населения, в связи с выделением средств из соответствующего 

избирательного фонда политической партии; у вторых бюджет сравнительно 

меньший, отсюда, меньше возможностей распространения сведений о кандидате 

по информационным каналам.  

По вопросу информационного обеспечения существуют некоторые 

проблемы правового регулирования в печатных СМИ и при распространении 

агитационных материалов, нерешённости которых являются объективными 

причинами низкой явки.  

Общественные наблюдатели в период выборов в Государственную Думу в 

2021 году проверил материалы по 862 УИК. За весь период было зафиксировано 

344 случая нарушения. 86,3% нарушений оказались дезинформацией или 

малозначительными, которые устранялись сразу же после сообщения в 

соответствующую УИК. За счёт высокого технического оснащения 9 из 10 

случаев нарушений являлись ложными. Особенностью избирательной кампании 

2021г. являлось тесное сотрудничество с органами Прокуратуры РФ: по 

прошествии всех выборов в краевую прокуратуру было направлено 6 материалов 

для дальнейшей проверки.  

По итогам мониторинга в 2022 году было отработано 1646 материалов. Из 

них со стороны иноагентов (движение «Голос») было сообщено о 24 нарушениях, 

в СМИ было освещено 28 случаев нарушения, а юридически значимых фактов, 

сообщённых из социальных сетей – 24 случая. В основном, нарушения касались 

незаконной предвыборной агитации, по вопросу которой в полицию передали 

сообщения о 90 баннерах с агитацией, не содержащих выходных данных. 

По итогам выборов 2021 и 2022гг были выявлены в основном процедурные 

нарушения, каждому из которых давалась квалифицированная юридическая 

оценка. 

Так, было ожидаемо, что местные выборы не вызовут большого интереса у 

населения, кандидатов, политических партий и самих наблюдателей. 

Сравнительный анализ нарушений 2021г. и 2022г. демонстрирует повышение 

качества выявленных нарушений, их более тщательной проработки.  
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Эффективность института общественного наблюдения повышается с каждым 

годом, позволяя не только выявлять и пресекать выявленные нарушения, но и 

повышать уровень правового просвещения граждан, увеличивая аудиторию 

осведомлённых о действии механизма избирательной системы.   

Итак, исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

расширение круга субъектов общественного контроля позволит повысить 

эффективность работы общественного контроля, повысить уровень доверия 

граждан к действующей в стране государственной власти, сделать выборы более 

легитимными и прозрачными по своему характеру. Поэтому выдвигается 

предложение закрепить, в более обобщающем по своему характеру ФЗ №67 весь 

электоральный процесс, общественные палаты (советы) муниципальных 

образований в качестве постоянно действующих объединений контроля за 

выборами на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также 

наделить их соответствующими правами, способствующими более оперативному 

выявлению и пресечению нарушений, нежели это было бы на региональном 

уровне. Очевидно, что вся информация о нарушениях процедуры проведения 

голосования, избирательных прав человека должна поступать в региональный 

Центр наблюдения за выборами, для недопущения превышения полномочиями 

членами общественных советов муниципальных образований, дальнейшего 

рассмотрения материалов нарушений и составление общей картины о 

соблюдении прав человека в электоральном процессе.  

Решению поставленной задачи также будет способствовать введение в 

механизм общественного контроля цифровых технологий. Особенно остро этот 

вопрос встанет в случае распространение дистанционно-электронного 

голосования (далее - ДЭГ) на другие регионы. Развитие инструментов 

электронной демократии требует само информатизированное общества с 

потребностями улучшения демократического управления, облегчения доступа 

граждан к управления делами государством, повышения уровня общественного 

контроля за проводимой государственной политикой [6, С.2]. 

Кроме того, нельзя не заметить высокую оценку общественного контроля не 

только со стороны власти, но и со стороны гражданского общества. Активизация 

деятельности гражданского общества путём реализации своих активных 

избирательных прав, начиная с выборов муниципального уровня, будет 

способствовать легитимации и легализации действующей публичной власти, 

которая, в свою очередь, поможет комплексному решению некоторых 

поставленных перед гражданских обществом проблем.  
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The article discusses some problems of the implementation of public control in municipal elections. 

There is a comparison of the results of public monitoring in the elections of 2021 and 2022. In 

conclusion, the ways to increase the effectiveness of public control on the ground are indicated, and 

there is also a general assessment of the significance of the implementation of the institute of public 

surveillance in Russia. 

Keywords: public observation, public monitoring, municipal elections, electoral process, legitimation. 

 

 

УДК 37.026 

 

А. С. Енина 

Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия 

Научный руководитель: А. С. Гричанов, к. п. н., доцент 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ НОЧЬЮ 

 
В статье излагается ряд особенностей организации и проведения работы 

оборонительных действий ночью. Отмечается, что исторически оборонительными 

действиями могут заниматься как военные структуры, так и подразделения органов 

внутренних дел при выполнении задач в особых условиях. Определен круг вопросов, 

которые решаются в ходе организации деятельности по проведению оборонительных 

действий ночью. Выявлены важные особенности деятельности подразделений в ходе 

оборонительной деятельности. Проведенное исследование позволило авторам 
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предложить практические рекомендации для их дальнейшего использования в 

образовательном и учебно-тренировочном процессах.  

Ключевые слова: оборона, оборонительные действия ночью, сотрудники ОВД, тактика 

действий. 

 

Ведение оборонительных действий ночью, в темное время суток имеет ряд 

отличительных тактических особенностей. В специальной литературе 

отмечаются: 

– условия ограниченной видимости; 

– наличие субъективных и объективных трудностей ориентирования и 

выдерживания заданных направлений в ходе реализации задуманного маневра, 

контратаки; 

– отсутствие проверенной информации о складывающейся обстановке в ходе 

боевых действий.  

Важным фактором в таких условиях будет являться выбор умелой тактики и 

подготовки к ведению оборонительных действий, а наличие определённых знаний 

в данной области помогут достичь выполнения поставленных задач [4, с. 204]. 

В истории военноначальники нередко использовали ночь для нападения. 

Описание ночного боя Гедеона (XI в до н. э.) из Библии, которых возглавлял 

израильский отряд воинов, с превосходящими силами противника. Он приказал 

каждому взять с собой трубу, пустой глиняный кувшин и факел. С наступлением 

ночи израильтяне зажгли факелы и спрятали их в кувшинах. Когда они незаметно 

подошли со всех сторон к лагерю спящего врага, Гедеон приказал разбить 

кувшины и затрубить в трубы. Под звуки труб, крики израильтян и огонь факелов 

противники в ужасе проснулись. Им казалось, что они окружены многотысячной 

армией противника. Началась массовая паника, даже не достав мечей, они стояли 

вокруг врагов и наблюдали, как те убивали друг друга, а потом обратились в 

бегство. 

Великий русский полководец А. В. Суворов при взятии турецкой крепости 

Измаил (1790 г.) приказал своим войскам начать штурм в 2 часа ночи. Уже к 

рассвету главные оборонительные рубежи турок были захвачены. С тех пор 

использование ночной тактики стало считаться преимуществом русской военной 

школы 

Во время Великой Отечественной войны был сформирован 46-й женский 

гвардейский ночной бомбардировочный авиационный Таманский 

Краснознаменный и ордена Суворова полк, известный как «ночные ведьмы». 

Немцы их презрительно называли «ночные колдуньи». Перед налетом ночью на 

вражеские позиции они отключали моторы на своих самолетах, оставался слышен 

лишь негромкий шелест воздуха под крыльями, похожий на звук метлы. С 

созданными самими летчицами прицелами «ППР» (проще пареной репы) они 

обнаруживали и поражали важнейшие военные объекты противника [3, с.204]. 

Необходимо выделить следующие особенности оборонительных действий в 

ночное время: 

1) Скрытность ведения операции и вывод подразделений из угрожаемых 

районов. 
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2) Незаметное проведение технических работ (например, устанавливаются 

заграждения, пополняются запасы материальных средств, эвакуируются раненые, 

выставляются минные заграждения, проводятся восстановительные работы). 

3) Внезапность открытия огня и неожиданное проведение контратаки. 

4) Внезапность в действиях. 

5) Усиление боевого охранения, наблюдение за противником и своими 

заграждениями, которое должно дополняться подслушиванием. Как известно, 

ночью звук распространяется с большей силой и на большую дальность, чем днем. 

6) Использование приборов ночного видения (монокуляр, бинокль, очки, 

прицелы). 

7) Маскировочные костюмы, невидимые для тепловизоров. Но так же можно 

использовать простой вариант – костюм Гилли (его еще называют «кикимора или 

леший»). Это обмундирование, состоящее из одной или двух частей, к которому 

присоединяются сотни полос ткани неброского цвета, обычно мешковины или 

джута. Его используют снайперы, чтобы скрыться на местности. 

8) При подготовке организуются специальных мероприятия по 

использованию средств в обеспечении боевых действий ночью (тепловизионных, 

радиолокационных, осветительных и др.). 

Из минусов можно выделить: 

1) Страх и паника. В условиях существенного снижения видимости 

человеческий мозг пытается «достраивать» недостающие фрагменты. У 

некоторых людей в темноте активизируется воображение. 

2) Притупление бдительности. 

3) Усиление утомляемости личного состава [2]. 

4) Сложность управление подразделениями, поддержание связи, проведение 

мероприятий по ликвидации последствий применения противником ядерного 

оружия. 

На основании вышеизложенного важно отметить практические 

рекомендации: 

1) Перед выходом в темноту, следует некоторое время находиться в слабо 

освещенном помещении. Не следует долго и пристально всматриваться в темноту. 

Чтобы не утомлять зрение рекомендуется периодически закрывать глаза на 5-10 

секунд. 

2) Естественный шум, особенно в бурю, можно использовать для скрытного 

приближения к противнику на близкое расстояние [1, с. 192]. 

Таким образом, ночное время имеет свои приоритеты и недостатки. Поэтому 

требуется заблаговременная подготовка личного состава для оборонительных 

действий в ночное время, а от командиров – поддержание высокой стойкости 

личного состава в ночном бою, проявление самообладания, выдержки, твердости 

в управлении подразделениями. 
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ON SOME FEATURES OF DEFENSIVE ACTIONS AT NIGHT 

 

The article describes a number of features of the organization and conduct of defensive operations at 

night. It is noted that both military structures and units of internal affairs bodies can historically engage 

in defensive actions when performing tasks in special conditions. The range of issues that are resolved 

in the course of organizing activities to conduct defensive operations at night has been determined. 

Important features of the activities of units in the course of defensive activities are revealed. Based on 

the study, the authors offer practical conclusions for their further use in the educational and training 

processes. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
В статье указывается на высокую значимость института государственной службы в 

современных условиях, в связи с чем акцентируется внимание на защите нематериальных 

благ такого субъекта как государственный служащий. Приводится классификация и 

особенности способов защиты чести, достоинства и деловой репутации в соответствии с 

современным законодательством.   
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В условиях динамично развивающегося общества, а вместе с тем и 

реформированием правоохранительных органов, особую актуальность 

приобретает совершенствования системы государственной службы в Российской 

Федерации. В рамках данного института большое внимание необходимо уделять 

такому субъекту как государственный служащий.  

Согласно настоящему законодательству под государственным служащим 

понимается гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 
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деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий 

денежное довольствие за счёт средств федерального бюджета [9]. 

Большое внимание к госслужащему обуславливается высокой значимостью 

его профессиональной деятельности для государства и большой 

ответственностью работы. Действительно, высококвалифицированный 

госслужащий, являясь неотъемлемым элементом государственного механизма, 

становится залогом его успешного функционирования.  

В данном случае важное место отводится служебной дисциплине, 

выражающейся в строгом и неукоснительном соблюдении норм, инструкций, 

приказов и др., для обеспечения которой существует своя система мер [4]. 

Однако, в целях повышения качества работы госслужащих законодателем на 

нормативно-правовом уровне уделяется внимание не только служебной 

дисциплине, но и их профессиональной чести, достоинству и деловой репутации.  

Легального определения профессиональной чести и достоинства на 

настоящий момент не существует, они имеют морально-этический подтекст. При 

этом в науке гражданского права сложились общепринятые подходы к 

определению вышеуказанных категорий. Честь определяется как общественная 

оценка личности в соответствии с общепринятыми нормами. Под достоинством 

принято понимать внутреннюю оценку своих качеств, т.е. самооценку. Деловая 

репутация представляет собой социальную оценку, прежде всего, 

профессиональных способностей, деловых качеств человека [6]. Честь, 

достоинство и деловая репутация относятся гражданским законодательством к 

числу нематериальных благ, находящихся под охраной государства. 

Защита чести и достоинства – это субъективное право каждого гражданина, 

которое, как известно, существует в виде возможности самого субъекта решать, 

реализовывать это право, либо от него отказаться. Однако, иное дело, когда речь 

идёт о лицах, состоящих на государственной службе, где защита их чести и 

достоинства приобретает черты гражданского долга, то есть становится 

обязательной. Это следует из специфичного вида деятельности госслужащего, 

связанного с реализацией различного рода государственных функций. Исходя из 

высокой значимости осуществляемых им обязанностей, поведение госслужащего 

в обществе воспринимается как выражение государственной воли, именно этим и 

объясняется повышенное внимание государства к данному аспекту деятельности. 

Согласимся с мнением М.Е. Матросовой, которая, говоря о важности защиты 

чести и достоинства сотрудников Органов внутренних дел (далее - ОВД), 

указывала, что «профессиональная честь каждого сотрудника ОВД – это 

одновременно и нравственный авторитет всего кадрового состава ОВД, поэтому 

оставление без должного реагирования любых посягательств на честь и 

достоинство даже одного затрагивает честь всех, кто посвятил себя службе в рядах 

ОВД» [5]. В действительности, авторитет ведомства в целом складывается из 

эффективности деятельности каждого сотрудника, а когда посягательство на 

честь, достоинство и деловую репутацию одного из них остаётся без внимания 

руководства или мер защиты, это, несомненно, приведёт к падению уровня 

общественного доверия ко всему ведомству. 
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На важность сохранения профессиональных чести, достоинства и деловой 

репутации указывается в ведомственных актах правоохранительных органов, 

обычно это различные кодексы этики, основой для которых послужил 

установленный законодателем «Типовой кодекс этики и служебного поведения 

государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих». 

При этом необходимо отметить, что чётко регламентированного порядка 

защиты чести и достоинства, как правило, не закреплено в большинстве 

правоохранительных органах. Образцовым примером здесь является МВД 

России, во внутриведомственных приказах которого содержится 

последовательный алгоритм действий по организации чести, достоинства и 

деловой репутации сотрудников ОВД. Причём обязанность по защите 

нематериальных благ возлагается не только на самого сотрудника полиции, но и 

на ряд других должностных лиц, таких как управление собственной безопасности, 

правовые, кадровые и другие службы, личный контроль над чем должен 

осуществлять руководитель подразделения.  

Наличие детально разработанной инструкции по защите чести и достоинства, 

а также деловой репутации позволило ОВД сформировать довольно богатую на 

успешные примеры судебную практику. Ввиду этого, считаем нужным другим 

правоохранительным органам обратить на положительный опыт МВД России и 

разработать свои ведомственные нормативные акты, посвящённые данном 

вопросу. 

Говоря о способах защиты чести и достоинства госслужащих, то они 

представляют собой систему взаимосвязанных разноотраслевых норм, 

направленных на недопустимость нарушения основ федеральной 

государственной службы и её представителей [3]. В ст. 128.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена ответственность за 

клевету, т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Специальная 

ответственность предусмотрена ст. 319 УК РФ за публичное оскорбление 

представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в 

связи с их исполнением [8]. Административным законодательством в ст. 5.61 

Кодекса об Административных Правонарушениях установлена ответственность 

за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и 

нравственности форме [2]. По нашему мнению, более совершенным является 

гражданско-правовой способ [1], так ст. 152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривает особые меры защиты чести, достоинства и деловой 

репутации, позволяющие в полной мере восстановить нарушенное положение. 

При этом вышеуказанные способы защиты чести, достоинства и деловой 
репутации на практике могут дополнять друг друга. Так, например, 1 апреля 2021 
г. Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил исковое 
заявление сотрудника полиции З.В.С. к гражданину Д.Н.А. о компенсации 
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морального вреда, причиненного преступлением, предусмотренного ст. 319 УК 
РФ [7].  

Благодаря анализу судебной практики по делам защиты чести, достоинства и 
деловой репутации, большинство которой составили дела защиты чести и 
достоинства сотрудников полиции, можно выделить основные факторы, 
влияющие на успешность удовлетворения искового заявления. госслужащих. Во-
первых, сведения не должны соответствовать действительности. Во-вторых, 
сведения должны быть распространены. В-третьих, сведения должны быть 
порочащими. Для установления последнего суд назначает проведение 
лингвистической экспертизы.  

Таким образом, защита чести, достоинства и деловой репутации в 
современных условиях является для законодателя очень важной, что объясняет 
довольно широкую правовую регламентацию способов и порядка защиты 
соответствующих нематериальных благ. При всём при этом, считаем, что для 
многих правоохранительных органов присутствует потребность в более 
детальной регламентации защиты чести, достоинства и деловой репутации своих 
сотрудников. Успешная защита чести и достоинства способствует поднятию 
авторитета госслужащих в обществе, бесспорно, содействует построению 
доверительных отношений между правоохранительными органами и гражданами, 
что является признаком правового государства.  
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Ключевые слова: дискриминация, этнические группы, русскоязычное население, 
русский язык. 

 
Актуальность этой темы определяется остротой и трудностями решения 

такой проблемы, как дискриминация русскоязычного населения в странах СНГ. 
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Данная проблема усугубляется тем, что способы её разрешения недостаточно 
разработаны на протяжении длительного времени. 

Проблемы дискриминации граждан России и русскоязычного населения в 
странах Содружества Независимых Государств (СНГ) действительно существуют 
и являются предметом обсуждения и анализа. В некоторых случаях, 
русскоязычные граждане могут сталкиваться с негативными отношениями, 
ограничениями в правах и доступе к ресурсам в странах, где они не являются 
большинством или преобладающей этнической группой. 

Проявления дискриминации могут включать языковую дискриминацию, 
социальное и экономическое исключение, ограничение политического участия и 
возможностей трудоустройства. Русскоязычные граждане могут сталкиваться с 
предубеждением и недостаточным уважением к их языку и культуре. 

Однако стоит отметить, что ситуация в каждой стране СНГ может 
различаться, и не все русскоязычные граждане сталкиваются с дискриминацией. 
Межгосударственные отношения, исторические факторы и национальные 
политики могут также оказывать влияние на статус и интеграцию русскоязычного 
населения в разных странах. 

Фактические позиции русского языка позволяют разделить страны СНГ на 
три категории: 

В первую вошли страны, в которых на русском языке говорит более           50%   
населения. В семье говорят преимущественно на русском в Белоруссии (97 %) и 
Казахстане (67 %), а вне дома (на работе и в общении с друзьями) его используют 
от 55 % (Казахстан) до 94 % (Белоруссия) населения.  

Вторую группу входят страны, в которых около 1/4 населения считают 
русский родным, значительная часть владеет русским при доминировании 
титульного языка, где на русском языке разговаривают дома от 20% до 45% 
(Кыргызстан, Молдова).  

Третью категорию стран составили Армения, Грузия, Азербайджан, 
Туркменистан и Таджикистан, где русским владеют менее 25 % населения, и он 
почти не используется в бытовом и повседневном общении. 

Подходы к использованию русского языка существенным образом 
различаются в странах с малой и большой русской диаспорой. Если в Белоруссии 
(русских - 12% населения), Казахстане (31 %) и Молдове (12%) существуют 
возможности для получения высшего образования на русском языке, то 
Туркменистане (7%) запрещена даже реклама российских образовательных услуг. 
В Азербайджане (2%), Грузии (14%) и Таджикистане (9%) русский язык сдает 
свои позиции из-за низкого уровня его преподавания в школах и вузах. В 
Армении, напротив, при устройстве на работу сугубо желательно знание русского 
языка, а в школах он входит в число обязательных предметов [1]. 

В современном мире существует проблема, что русский язык хотят не только 
ограничить, но и истребить. Например, численность русского и русскоязычного 
населения Литвы, по данным последних лет, составляет 5,6% от общей 
численности живущих в стране — около 100 тысяч человек, тогда как еще в 90-е 
эта цифра составляла 700 тысяч [2]. 
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 В Украине, дискриминация русскоязычного населения активно стала 
происходить после смены власти в 2014 году, когда произошел переворот внутри 
страны. Власть  решила в 2017 году вести запрет на русский язык, литературу . На 
наш взгляд необдуманное решение в тот момент Украинской власти изменили ход 
истории, которая повлияла на исход 2022 года.  

На наш взгляд специфичной формой дискриминации русского народа в 
странах СНГ является принудительное вытеснения русского языка из 
повседневного общения. Остро стоит вопрос изменения русских имен и фамилий. 
Действуют существенные ограничения деятельности СМИ, которые издаются на 
русском языке.  

Русские в странах СНГ нуждаются в сохранении этнической идентичности, 
и конечно они получают эту помощь.  

В настоящий момент, россияне, которые находятся за рубежом столкнулись 
с проблемой дискриминации, на фоне военной спецоперации на Украине.  По 
славам русских проживающих в Украине, их ущемляют, идет огромная травля из-
за того, что Русский. Практически не осталось русских школ, а русскоязычное 
население подвергают дискриминации. 

 Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 
отметила, что граждане, которые получают образование за рубежом столкнулись 
с отчислением из учебного заведения.  

Как в такой ситуации русскоязычным гражданам защитить свои права? 
В 2015 году была принята Федеральная целевая программа «Русский язык» 

на 2016 - 2020 годы, общий объем финансирования которой составил 7 604,5 млн. 
рублей. Программа направлена на увеличение числа преподавателей русского 
языка как неродного и иностранного языка, увеличение числа учебников русского 
языка и литературы, расширение круга участников культурно-просветительских 
мероприятий и т.д.  

В 2007 году был создан Фонд «Русский мир», основными целями которого 
выступают популяризация русского языка и поддержка программ изучения 
русского языка за рубежом. 

4 марта 2022 года Совет Федерации одобрил закон, о введении ответных 
санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению 
прав человека в РФ.  Закон, предусматривает запрет на въезд таких иностранных 
лиц на территорию России, а также арест на территории России их финансовых и 
иных активов. 

Для решения проблем, связанных с дискриминацией русскоязычного 
населения, необходимо увеличить финансирование, такой организации, как Фонд 
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Так же 
необходимо расширить свою работу по правовому просвещению и защите тех 
соотечественников, которые стали жертвами политически мотивированного 
преследования. Возможно, разработка в России новой государственной 
программы по поддержке продвижения русского языка за рубежом. Осуществлять 
развитие деловых связей между соотечественниками в странах СНГ и 
российскими регионами, например, Алтайским краем. Так же считаем, 
необходимым регулярно проводить мониторинг случаев дискриминации 
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российских граждан и русскоязычного населения и в виде докладов оповещать об 
этом Министерство иностранных дел РФ, Общественную палату, 
уполномоченного по правам человека в РФ. Считаем, что такие доклады должны 
быть переведены на языки ООН и представлены на международных площадках. 

Таким образом, попытки дискриминации русскоязычного населения в ряде 
государств необходимо рассматривать как циничное нарушение прав человека, 
которое не может быть оправдано никакими политическими мотивами. 
Распространение информации о проблемах дискриминации, осведомленность об 
их существовании и диалог между государствами и этническими группами могут 
способствовать созданию более инклюзивного и толерантного общества, где 
права и интересы всех граждан, включая русскоязычное население, будут 
защищены и уважаемы. 
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В последние годы в банковской сфере произошли серьезные цифровые 

трансформации, касающиеся разных направлений, таких как: предоставление 

услуг клиентам, внутренние бизнес-процессы. В условиях высокой конкуренции, 

перед банками ставится задача по привлечению новых клиентов и повышению 

качества обслуживания. Поэтому, активное применение новых IT-технологий 

является ключевым фактором конкурентоспособности на рынке банковских 

услуг. 

Современные информационные технологии через цифровые каналы дают 

возможность осуществлять сбор, обработку, хранение, предоставление большого 

объема данных. Благодаря «подрывным» инновационным технологиям (интернет 

вещей, анализ больших данных, искусственный интеллект, распределенные 

реестры, робототехника и т.д.) и эффективной коммуникации не только созданы 

условия для перехода к финансовым экосистемам, но уже идет процесс их 

активного формирования через дистанционные каналы доступа, мобильные 

устройства [1]. 

Цифровые технологии содействуют развитию и интеграции финансовой 

индустрии, обновлению и преобразованию бизнеса в кредитных организациях, 

придают новый импульс инновациям: 

1) Улучшение управления клиентами. Упор на клиентоориентированность 

помогает банкам эффективно повышать свою основную конкурентоспособность. 

После внедрения цифровых технологий банки смогли лучше удерживать старых 

клиентов и привлекать новых клиентов за счет улучшения услуг и точного 

маркетинга. Прежде всего, с помощью искусственного интеллекта, больших 

данных и биометрических технологий любой банк сможет точно определять 

кредитные рейтинги и риски клиентов, активно воспринимать потребности 

клиентов в финансовых продуктах, потреблении и кредите, а также создавать 

модели информатизированных инвестиционных стратегий для клиентов через 

внедрение индивидуальных справочных услуг. Во-вторых, на основе больших 

данных и всеобъемлющих данных, таких как предпочтения и потребности 

клиентов, Банки могут внедрить усовершенствованное управление клиентами и 

улучшить способность «привлекать клиентов», «удерживать клиентов» и «живых 

клиентов».  

2) Повышение уровня интеллектуального обслуживания. В условиях все 

более жесткой конкуренции в отрасли и постоянного роста спроса со стороны 

клиентов повышение качества обслуживания клиентов помогает укрепить 

основную конкурентоспособность любого банка. Цифровые технологии 

помогают оптимизировать сценарии обслуживания бизнес-процессов, а также 

улучшать интеллектуальные услуги и качество обслуживания клиентов. С 

развитием мобильного Интернета и технологий, интеллектуального оборудования 

самообслуживания и популяризации интеллектуальных устройств, все больше и 

больше клиентов начинают принимать и привыкать к бизнес-операциям с 

помощью оборудования самообслуживания или мобильного банкинга, который 

не только обеспечивает клиентам с большей эффективностью и удобством 
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финансовые услуги, предоставляемые банками, но и сокращают расходы для 

банков. 

3) Повышение уровня контроля рисков. Как особенное предприятие, любая 

кредитная организация, имеет хороший имидж и надежную репутацию как 

основную гарантию его прибыльности. Усиление управления рисками - важная 

обязанность банков по поддержанию общественного доверия и стабилизации 

финансового порядка. Управление банковскими рисками в основном включает 

четыре аспекта: идентификация рисков, анализ и оценка рисков, контроль рисков 

и принятие решений по рискам. Цифровые технологии могут играть важную роль 

во всех аспектах управления банковскими рисками. Во-первых, опираясь на 

технологию кредитного расследования больших данных, банк, при обслуживании 

клиентов, сможет вводить данные с нескольких внешних платформ, таких как 

бюро кредитных историй, прокуратуры, судов и сторонних платформ кредитных 

расследований, и строить с поддержкой глубокого обучения, обучения со 

специалистом, интегрированного обучения и других технологий. 

Диверсифицированная система кредитной оценки и анализа клиентов, оценка 

рисков и кредитная оценка, чтобы предоставлять дифференцированные квоты для 

клиентов с разным кредитным уровнем. Во-вторых, на основе биометрической 

технологии при борьбе с мошенническими методами, такими как мошенничество 

с кредитами, и кража личных данных. Кроме того, банки могут развивать новый 

бизнес в области кредитования и онлайн-финансирования на основе технологии 

блокчейн [2]. 
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В настоящее время туризм в экономике страны приобретает все более 

важную роль, так как является наиболее развивающимся экономическим 

комплексом, а также важнейшим катализатором экономического роста. 

Стремительное развитие туризма способствует развитию и таких отраслей 

экономики как: торговля, транспорт, производство товаров народного 

потребления, сельское хозяйство, строительства и других. Однако Россия 

значительно отстает по вкладу от туризма в экономику страны и экспорту 

туристических услуг от мировых лидеров.  

Для получения максимальной выгоды от туризма каждое государство 

разрабатывает туристскую политику, которая является одним из видов социально-

экономической политики государства. 

Туристская политика государства – это совокупность форм, методов и 

направлений воздействия государства на функционирование сферы туризма для 

достижения конкретных целей сохранения и развития социально-экономического 

комплекса [5]. Основные направления туристской политики России:  

- защита прав путешествующих;  

- защита интересов производителей отечественного турпродукта;  

- всемерная поддержка внутреннего и въездного туризма. 

Существует 2 вида влияния туризма на экономику субъекта. К ним относится 

прямое и косвенное влияние. 

Прямое влияние туризма на экономику субъекта – это результат 

использования части доходов туристов на покупку ими услуг и товаров. Прямое 

влияние оказывает вклад денег туристами в само функционирование туристских 

предприятий, что тем самым создаёт базу материального обеспечения служащих 

турфирм и позволяет открывать новые рабочие места. 

Кроме прямого влияния доходов от туризма на развитие субъекта существует 

также косвенное его влияние, или «эффект мультипликатора», который действует 

по мере расширения туризма в субъекте [2]. 
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На данный момент число фирм, занимающихся предоставлением туристских 

услуг растет. В 2020 году количество этих фирм резко сократилось, всему виной 

пандемия (рис.1). В России туризм признан одной из наиболее пострадавших 

отраслей экономики из-за введения карантинных ограничений, что обусловило 

принятие государством ряда мер его поддержки для смягчения последствий 

коронавируса и восстановления спроса на туристские услуги.  

В 2022 году в качестве осуждения российской военной спецоперации на 

Украине некоторые страны, включая государства Евросоюза, запретили или 

ограничили действие и выдачу россиянам туристических виз. На этом фоне вырос 

объем внутреннего туризма в России – на 7% [4].  

Следует отметить, что уникальные природные ресурсы и культурное 

наследие, которыми обладает наша страна, не могут рассматриваться в качестве 

единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития 

туризма в стране, так как представляют собой лишь один из элементов 

туристского предложения [3]. Для успешного развития туризма в России 

необходим приток инвестиций, как российских, так и зарубежных, в первую 

очередь, в развитие туристской инфраструктуры для формирования сети гостиниц 

туристского класса и, в частности, малых гостиниц, расположенных на дорогах 

федерального значения, обеспечивающих комфортные условия проживания при 

невысоких ценах. 

 

 

 
Рис.1. Число туристских фирм в России за 2015-2021 годы, тыс. шт. 

 

Нужно отметить, что Алтайский край в данный период является основным 

регионом Сибирского федерального округа (СФО) по развитию туризма, занимая 

3 строчку в рейтинге. Одним из важнейших индикаторов развития туризма 

являются турпотоки. На долю Алтайского края за 3 квартала 2022 г. пришлось 

порядка 17% туристического потока среди регионов СФО (табл.1). 

Ряд1; 2015; 
11,893

Ряд1; 2016; 
12,395

Ряд1; 2017; 
13,579

Ряд1; 2018; 
13,674

Ряд1; 2019; 12,69
Ряд1; 2020; 

12,463

Ряд1; 2021; 
13,076
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Таблица 1 

Оценка туристского потока в Сибирском федеральном округе 

за январь-сентябрь 2022 года 

Наименование 
Количество 

единиц % 

Сибирский федеральный округ – всего, в том числе: 9055616 100 

Новосибирская область 1916294 21 

Красноярский край 1611863 18 

Алтайский край 1583447 17 

Иркутская область 1166697 12 

Кемеровская область - Кузбасс 844560 10 

Омская область 621513 7 

Республика Алтай 549471 6 

Томская область 442405 5 

Республика Хакасия 259425 3 

Республика Тыва 59941 1 

Источник: Составлено авторами на основе данных Росстата 

 
Результаты исследований показали, что все больше территорий Алтайского 

края вовлекаются в процесс создания комфортной туристской среды. 
Географическое положение региона позволяет формировать туристские 
маршруты, расширяющие спектр туристского предложения.  

Алтайский край характеризуется как многопрофильный туристский регион, 
предлагающий разнообразные программы отдыха и туризма. Наиболее 
востребованы у жителей и гостей региона лечебно-оздоровительный, культурно-
познавательный, детский, сельский, событийный, активный виды туризма. К 
перспективным направлениям развития туристской отрасли относятся 
экологический, горнолыжный, гастрономический, медицинский виды туризма [1]. 

На наш взгляд, стратегия развития туризма в России за последний год 
изменилась тем, чтобы сделать путешествия более доступными для граждан и 
более массовыми. Мы должны, прежде всего, концентрироваться на транспортной 
доступности: развивать туризм вокруг крупных городов. Это поездки выходного 
дня, вовлечение как можно большего числа людей в занятия туризмом. Для 
достижения поставленных результатов Правительство выделяет более 12 млрд 
руб. на развитие туризма внутри страны, это поможет создать единое 
архитектурно-культурное пространство в популярных туристических местах, 
объединить достопримечательности, провести благоустройство, внедрить 
продуманную, удобную, комфортную для людей навигацию, оформить все в 
общем стиле. 

Полагаем, что предложенные решения помогут и дальше активно развивать 
туристическую отрасль, создавая новые рабочие места в регионах. А 
государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для 
развития всей отрасли, призванные сделать поездки по стране более интересными, 
комфортными и доступными.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА 
 

В современной правовой практике существуют определенные проблемы и сложности, 
связанные с обеспечением иска, в частности, необходимость обеспечения иска для 
обеспечения защиты прав и интересов сторон в судебном процессе, которое может 
включать различные меры, такие как задержание имущества, наложение ареста, 
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обеспечение залогом и другие, которые должны быть соответствующим образом 
применены и контролируемы. В процессе обеспечения иска возникают вопросы о 
необходимости соблюдения пропорциональности мер обеспечения, чтобы не причинить 
неоправданный ущерб заинтересованным сторонам, а также об обеспечении доступности 
обеспечительных мер для всех сторон судебного процесса, чтобы гарантировать равные 
возможности и защиту прав всех участников. Решение проблемы обеспечения иска 
требует комплексного подхода, учета конкретных обстоятельств дела и соблюдения 
основных принципов справедливого судопроизводства. 
Ключевые слова: обеспечение иска, обеспечительные меры, судебный процесс, 
гражданское судопроизводство. 

 
Обеспечение иска представляет собой чётко предусмотренные действующим 

законодательством меры принудительной направленности на недопущение 
утраты ответчиком активов в целях исполнения решения суда. 

Обеспечительные меры принимаются определением суда в день получения 
заявления истца о наложении обеспечительных мер. 

О принятии мер по обеспечению иска суд выносит определение и направляет 
его совместно с исполнительным листом в отдел судебных приставов того района, 
где проживает ответчик. Главным условием принятия обеспечительных мер 
является оценка судом обстоятельств, мешающих исполнению судебного 
решения. Обеспечительные меры принимаются судом на основании 
доказательств, представленных лицом являющимся инициатором мер по 
обеспечению иска.  

Статья 139 ГПК РФ во взаимосвязи с частью 1 статьи 56 ГПК РФ не 
допускают применение мер обеспечения иска без представления 
соответствующих доказательств. Доказательства, представляемые заявителем, 
должны подтверждать не только наличие формальных возможностей, но и 
фактическое намерение сторон совершить действия по утрате последними 
ликвидных активов. 

Правовая природа обеспечительных мера нацелена на быстрое принятие 
таковых, иначе запрашиваемые меры являются никаким образом не повлияют на 
результат, на который нацелен истец (сохранение активов оппонента). 

Но тут же, если судом будут приняты обеспечительные меры, то принятые 
обеспечительные меры нарушают один из принципов гражданского 
судопроизводства, а именно принцип состязательности сторон. 

Нарушение такового принципа проявляется в не предоставлении ответчику 
представления относительно надобности и целесообразности испрашиваемой 
обеспечительной меры. 

Так же, сам суд в случае усмотрения отсутствия необходимости в наложении 
обеспечительных мер может отменить наложенные им же обеспечительные меры. 

Лицо, участвующее в деле в праве обратиться в суд вышестоящей инстанции 
с жалобой на определение об отмене судебного акта по которому были наложены 
обеспечительные меры, но даже подача такой жалобы не может прекратить или 
приостановить действия по ограничению в действия указанных в определении о 
принятии обеспечительных мер. 
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Таким образoм, можно явно констатировать, что процедуры принятия мер по 
обеспечению исков и сами меры по обеспечению исков ограничивают права 
ответчика и в некоторых случаях создают для него определенные материальные 
издержки. В момент принятия обеспечительных мер лучше всего оговорить, что 
участник дела, на которого направлены меры, обладает правом сформулировать и 
представить суду свою позицию относительно запрашиваемых мер.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ ограничивает в рамках 
гражданского судопроизводства лица участвующего в деле посредством 
ограничения последнего в представлении контраргументов относительно довод 
заявленных лицом просящим наложить те или иные меры, следовательно на лицо 
принцип состязательности нарушается судебным органом, а так же и нарушается 
непосредственно принцип равенства сторон, что в свою очередь проявляет 
нарушение права лица в отношении которого заявлены последующие 
ограничения в использовании принадлежащего ему имуществе. 

Непосредственно состязательность процесса нужно толкуется тем, что лицо, 
участвующее в судопроизводстве своими собственными усилиями, обладает 
возможностью повлиять на решение суда представлением тех доказательств, 
которые изменят мнение суд в его пользу, и истолкованное показывает 
надобность диспозиции правовых норм. 

Отсутствие правовых гарантий в виде возмещения убытков стороне в 
отношении который были приняты обеспечительные меры стороной, подавшей 
заявление о принятии обеспечительных мер, при принятии судебного акта в 
пользу лица в отношении которого были приняты обеспечительные меры, 
является проблемой и пробелом действующего законодательства. 

В случае, если истцу, просившему наложить меры будет отказано в 
удовлетворении исковых требований, ответчик может обратиться в суд с целью 
взыскания с истца убытков, возникших из-за принятия обеспечительных, мер 
запрошенных истцом. 

В то же время институт обеспечительных мер является правовым 
институтом, предусмотренным действующим гражданским процессуальным 
законодательством, а сами меры по обеспечению иска имеют свою юридическую 
силу после вынесения соответствующего определения судом, рассматриваемым 
гражданское дело и исполнительным листом, выданным эти же судом, который 
будет направлен в отдел судебных приставов по мету регистрации ответчика. В 
каждом конкретном случае суд основываясь на доказательствах, представленных 
истцом принимает ту или иную обеспечительную меру, а также сразу несколько 
обеспечительных мер в целях недопущения утраты активов ответчика. В случае 
дальнейшего отказа в иске истцу и отмены обеспечительных мер такой судебный 
акт не становится противоправным. Понятие убытков в гражданском праве вряд 
ли может описать ситуацию, возникающую у ответчика, в случае если 
обеспечительные меры, наложенные на иск, действительно нанесли ему 
определенный ущерб и истцу отказано в иске.  

Правовой характер принятия обеспечительных мер в виде запрета 
совершения тех или иных действий принимаются на основании судебного акта 
(определения), и, следовательно, носит непосредственно правовой характер. 
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Решение проблемы обеспечения иска требует комплексного подхода, учета 
конкретных обстоятельств дела и соблюдения основных принципов 
справедливого судопроизводства. Все участники правовой системы, включая 
суды, адвокатов и стороны, должны сотрудничать и соблюдать принципы 
законности и справедливости при обеспечении иска. 

Необходимо развивать и совершенствовать законодательство и процедуры, 
связанные с обеспечением иска, чтобы обеспечить более эффективную и 
справедливую судебную защиту прав и интересов сторон. 

В настоящее время проблематика обеспечения иска остается актуальной и 
требует дальнейших исследований и разработки механизмов для обеспечения 
более эффективной и справедливой правовой защиты. 
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В статье рассмотрены актуальные особенности проявлений информационного терроризма 

в реалиях современного общества. Отмечается, что современный человек и современное 
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общество уже давно не могут представить свою повседневную жизнь без различных 

гаджетов, имеющих выход в сеть Интернет. Определен круг вопросов, касающихся 

негативного воздействия информационного терроризма на человека. Выявлены важные 

особенности информационного терроризма. На основе проведенного исследования, 

базирующемся на современных реалиях общества в условиях проведения специальной 

военной операции, авторы предлагают ряд практических заключений, позволяющих в 

дальнейшем использовать их в деятельности правоохранительных органов.  

Ключевые слова: информационный терроризм, сеть Интернет, высокие технологии, 

специальная военная операция. 

 

Реалии современного общества диктуют новые требования к сфере высоких 
технологий и искусственного интеллекта. Электроника вышла на передовые 
позиции по доступности. Современный человек и современное общество уже 
давно не могут представить свою повседневную жизнь без телевизора, планшета, 
компьютера, телефона, а уж тем более, без сети Интернет. С помощью них человек 
узнает новости, получает для себя интересующую его информацию. Каждый день 
на него воздействуют сотни информационных потоков. Современный человек уже 
привык к этому. Когда информация перестает поступать человек начинает 
испытывать информационный голод, который можно сравнить с зависимостью. 
Таким образом у людей появляется зависимость от информации. С момента, когда 
Российская Федерация начала проводить специальную военную операцию на 
Украине, данная проблема лишь усугубилась. Русский человек, на которого стали 
обрушиваться десятки сотен лживой информации, стал еще более уязвимым и 
подверженным не только информационной зависимости, но и сниженной 
информационной защищенности [4, с.70]. В связи с эти вопросы борьбы и 
противодействия информационному терроризму остаются актуальными.  

Информационный терроризм включает в себя несколько видов прямого 
воздействия на человека. Одним из наиболее опасных видов является воздействие 
на психологические свойства и состояния человека. Последствиями можно 
считать процессы формирования определенных, выгодных тому или иному 
субъекту мнений и суждений, которые, в свою очередь, прямым образом 
воздействовали бы на поведение человека. Воздействуя на человека, 
информационный терроризм лишает его возможности критически оценивать ту 
или иную информацию, человек просто перестает фильтровать ее и адекватно 
оценивать.  

Информационный терроризм преследует в своей деятельности поражение 
таких сфер как: 

 - бытовая, то есть воздействию поддается непосредственно личность 
человека; 

 - научная, в данной сфере поддаются воздействию закономерные 
логические связи проверенных научных истин; 

 - социально-политическая, когда на государственном, международном 
уровне вводятся в заблуждение население не только одного государства, но и 
всего мира. 
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В данное время, когда российское государство проводит Специальную 
военную операцию на Украине, субъектами, являющимися исполнителями акций 
информационного терроризма являются: 

 - иностранные спецслужбы и организации; 
 - зарубежные средства массовой информации; 
 - различные экстремистские элементы и группы [1, с. 259].  
Для достижения определенных целей информационный терроризм в своей 

деятельности использует, в первую очередь, официальные средства массовой 
информации. Помимо этого, осуществляется воздействие на людей с помощью 
распространения слухов и домыслов. Их, как правило, делят на «слухи пугало» и 
«агрессивные слухи». 

К «слухам пугало» относится ложная информация, способная вызывать 
негативные эмоциональные состояния с последующим эффектом страха. Такие 
слухи способны подтолкнуть слушателей верованию в изначально искаженные, 
негативные ожидания. Слухи такого типа «запускаются» именно силами, которые 
и призваны развязать информационный террор, в удобное для последних время, 
например, такое как: стихийные бедствия природного и техногенного характера, 
войны, катастрофы и т.д. В такое время людьми овладевает паника, страх и 
пессимистические настроения, чем, собственно говоря, и пользуются террористы, 
вселяя еще более негативные настроения и панику. Важно сказать, что в период 
выше приведенных ситуаций, цель террористов направлена не только на создание 
паники среди населения, но и на вызывание негативного отношения к органам 
государственной власти и местного самоуправления.  Как справедливо замечают 
Н. Ю. Григорьев и Э. Б. Родюков: «В подобных случаях появляется ограниченный 
набор сюжетов, выступающих в качестве стержней пугающих слухов. Некоторые 
из них видоизменяются, в зависимости от культурных, религиозных или 
национальных традиций, но основная часть остается неизменной» [3]. В 
современных реалиях, наиболее часто «слухи пугало» стали встречаться в ходе 
проведения специальной военной операции. Так в обществе, довольно часто, 
распространяются голосовые сообщения посредством пересылки их в различных 
мессенджерах. Примером могут служить такие «слухи пугало» как: смертельно 
опасные духи, которые, якобы, дают понюхать на улице, после чего у человека 
наступает мгновенная смерть. Для большего устрашения, утверждают, что случаи 
со смертельными исходами уже были, ссылаясь на то, что один хороший 
знакомый пострадал от такого рода манипуляции. Также, примером может 
служить слух о разбросанных бумажных денежных купюрах, в которые завернуты 
взрывчатые вещества. После поднятия купюры человек активирует данное 
взрывное вещество, тем самым, нанося себе повреждения. Данный слух 
усугублялся утверждали о якобы уже известных случаях, где пострадали дети. 
Впоследствии вышеуказанные слухи были опровергнуты официальными 
средствами массовой информации. Однако, нельзя сказать, что данный слух, 
который преследовал цель запугать и устрашить народ прошел бесследно.   

«Агрессивный слух» вызывает не только негативные настроения, но и 
отражает нежелательные ожидания аудитории. Такой слух направлен побудить у 
людей агрессивное эмоциональное состояние и жестокий ответ. Слухи подобного 
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рода возникают, когда происходят какие-либо острые противоречия, которые в 
свою очередь могут быть связаны с различными социальными, межгрупповыми и 
межэтническими ситуациями. Приведем пример такого слуха. В связи с 
проведением специальной военной операции, начали распространяться слухи о 
якобы агрессивных действиях российских военных в отношении мирных граждан 
Украины. По-нашему мнению целью такого слуха стало побуждение негативного 
настроения и отношения к Вооруженным силам Российской Федерации. 
Дальнейшее распространение слухов удалось приостановить введением в 
Уголовный кодекс ответственности за публичное распространение заведомо 
ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство должно принимать 
более активную роль, которая была бы направлена не только на опровержение 
вышеуказанных слухов, но и на их предотвращение, путем введения 
ответственности за подобные действия, а также правильной координации 
правоохранительных органов. 
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MANIFESTATION OF INFORMATION TERRORISM IN THE REALITIES OF MODERN 

SOCIETY 

 

The article discusses the actual features of the manifestations of information terrorism in the realities 

of modern society. It is noted that modern man and modern society have long been unable to imagine 

their daily life without various gadgets that have access to the Internet. A range of issues related to the 

negative impact of information terrorism on a person has been determined. Important features of 
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information terrorism are revealed. On the basis of the study, based on the current realities of society 

in the context of a special military operation, the authors offer practical conclusions for their further 

use in the activities of law enforcement agencies. 

Keywords: information terrorism, Internet, high technologies, special military operation. 
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: ПОНЯТИЕ 

И ВИДЫ 

 
В статье рассматриваются определения понятия «культура безопасного поведения», его 

соотношение со смежными понятиями. После анализа понятия «культура безопасного 

поведения» приводятся имеющиеся в науке классификации применительно к 

школьникам. При написании статьи автор использовал описательный, аналитический и 

сравнительный методы.  

Ключевые слова: культура, безопасное поведение, культура безопасного поведения, 

школьник   

 

Безопасность выступает сегодня ключевой проблемой не только в России, но 

и в мире. Данное обстоятельство связано со многими факторами, среди которых 

можно назвать бурное развитие техники, биомедицины, генной инженерии и 

прочих отраслей. И среди новых реалий очень трудно бывает правильно 

сориентироваться даже взрослому человеку, не говоря уже об индивидууме, чей 

путь формирования только начинается. Потому тема настоящей статьи видится 

актуальной и заслуживает более подробного рассмотрения.  

Ш.О. Исмаилов в своей работе проводит тщательный анализ и соотношение 

понятий «культура», «профессиональная культура» и «культура безопасного 

поведения», делая вывод об их взаимосвязи и о движении этих понятий от общего 

к частному. При этом ученый отмечает, что, «как правило, понятие «культура 

безопасного поведения, жизнедеятельности» рассматривалось на интуитивном и 

обыденного сознания, не претендуя на строгое научное обоснование, хотя 

отдельные содержательные ее характеристики нашли отражение в теории и 

практике образования … необходимость формирования культуры безопасного 

поведения связывают с активной разработкой и внедрением новых технологий, 

всевозрастающей техногенной нагрузкой на окружающую среду и личность, 

появлением и распространением опасностей (экологическая, информационная, 

религиозная (сектантство), социальная, военная, техногенная и т.д.)» [1, c. 16].   

Автор делает вывод, что культура безопасного поведения, выступая 

показателем профессиональной культуры, способствует консолидации субъектов-

носителей в силу близости ценностей, жизненных целей и представлений о 
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способах их достижения, образа мыслей, оценок явлений окружающей среды, 

форм общения и стилей поведения [1, c. 16].      

Как пишет А.А. Волгушева, «культура безопасного поведения – это система 

накопленных знаний, умений и навыков в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, а также совокупность качеств личности, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций различного характера и 

обеспечивающих высокий уровень безопасности человека в повседневной 

деятельности, а также формирование ценностного отношения к своей 

безопасности, безопасности других и окружающей среды, это процесс 

формирования внутреннего убеждения, что является личностными 

новообразованием человека» [2].  

Другими словами, можно сказать, что культура безопасного поведения – это 

разновидность культуры вообще, потому характеризуется социальным 

характером происхождения, накопления и передачи. Положительным качеством 

данного определения можно отметить его многоаспектность: 1) культура 

безопасного поведения как система знаний, умений и навыков; 2) культура 

безопасного поведения как совокупность качеств личности; 3) культура 

безопасного поведения как ценностное отношение к своей безопасности. По 

словам А.А. Волгушевой, такое определение связано с ипостасями самой 

культуры: культура может быть представлена как накопление информации 

человечеством или лицом, но ей присуща также оценочная функция [2]. Однако, 

в данном определении не указаны сферы или виды безопасного поведения. 

Т.А. Обухова видит культуру безопасного поведения школьников как «часть 

личностной культуры, которая включает ценностное отношение к безопасности, 

а также знания и умения безопасной реализации деятельности. Следовательно, 

она содержит три компонента: ценностный (формирование ценностного 

отношения к личной безопасности и безопасности других), когнитивный (знания 

о безопасной жизнедеятельности) и деятельностный (формирование умений 

безопасного поведения в ситуациях различного характера)» [3, c. 65]. 

Примечательно, что автор помимо прочего выделяет в культуре безопасного 

поведения три компонента, имеющих существенное значение для понимания 

рассматриваемого понятия. 

Ряд авторов останавливаются на основных функциях системы социальной 

безопасности: экологической (гарантия сохранности и эффективности всех видов 

инвестиций в человеческий капитал, сохранение и развитие сохранение и 

развитие социума); психологической (предупреждение тревожности, преодоление 

неопределенностей, встречающихся в реальном развитии); аксиологической 

(сохранение многообразия возможностей и ценностей, обеспечивающих 

выживание общества) [4, c. 6]. Под безопасным поведением названные авторы 

понимают «поведение, обеспечивающее безопасность существования личности, а 

также не наносящее вред окружающим людям» [4, c. 7]. Очень важной в данном 

определении видится ориентация не только на самого индивида, но и на его 

окружение, что подчеркивает, что индивид живет в социуме, и сложно, если 
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вообще невозможно, развивать культуру безопасного поведения, если индивид, 

заботясь о себе, остальным навязывает небезопасное поведение.     

Перейдем к классификациям культуры безопасного поведения. Во-первых, 

культуру безопасного поведения можно классифицировать по субъектам, на 

которых она распространяется или у которых она должна быть сформирована, 

например, культура безопасного поведения детей, школьников, работников; здесь 

можно еще более дифференцировать по возрасту и по профессии: культура 

безопасного поведения дошкольников, несовершеннолетних и культура 

безопасного поведения педагогов, работников Роатома и пр. 

Во-вторых, культуру безопасного поведения можно классифицировать по 

источнику опасности, например, культура безопасного поведения на дорогах, в/на 

транспорте, в условиях чрезвычайных ситуаций, на производстве с применением 

опасных материалов, при угрозе террористической опасности, в криминогенных 

ситуациях, в социальной среде (толпа), при наводнении, землетрясении, пожаре, 

в пандемию, в Интернете, в конфликтной ситуации и пр. [3, c. 65-66].    

Понятно, что перечень видов опасности и угроз в современном мире 

чрезвычайно широк, потому классификации можно продолжать; однако же 

применительно к школьникам не все вышеназванные угрозы имеют отношение. 

Несомненно, культура безопасного поведения на дороге, в транспорте, в 

конфликтной ситуации, в Интернете (цифровая гигиена) будут иметь значение и 

для школьников. Кроме того, определяющими положениями выступают статьи 28 

и 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, где говорится, например, что 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет могут заключать мелкие бытовые 

сделки, в некоторых случаях свободно распоряжаться денежными средствами, 

выданными родителями [5]. Соответственно, школьники должны иметь 

представление и потом навыки по безопасному хранению денежных средств, 

правильному осуществлению договора купли-продажи. Кроме того, в 

определении сформированности культуры безопасного поведения школьника 

играет роль, на что будут потрачены денежные средства – на сигареты или 

продукты питания, последние тоже могут быть в определенных случаях 

вредными. 

Таким образом, под культурой безопасного поведения школьника 

понимается разновидность духовной культуры, направленной на формирование у 

школьника знаний, умений и навыков безопасного поведения по отношению к 

себе и к окружающим, включая окружающую среду. Можно классифицировать 

культуру безопасного поведения по субъектам и источникам опасности.         
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с теоретическими аспектами организации 

и проведения специальной операции по освобождению заложников: организационно-

правовые основы, группы оперативно-служебного применения, создаваемые для 

освобождения заложников, назначение, состав, задачи, тактика действий отдельных 

групп. На основе нормативно-правовых актов и литературы автор выделил проблемы, 

которые связаны с аспекты организации и проведения специальной операции по 

освобождению заложников и предлагает пути их решения. 

Ключевые слова: специальная операция, сотрудники полиции, заложники, тактика 

действий. 

 

Тема данной работы не только интересна с профессиональной точки зрения, 

но и, к сожалению, весьма актуальна в связи с необходимостью проведения 

операций по освобождению заложников в контексте деятельности Министерства 

внутренних дел. Несмотря на то, что в последнее время число подобных 
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преступлений сокращается, такие инциденты, как Олимпийские игры в Мюнхене, 

Беслан и Норд-Ост 1 сентября 2004 года, все еще свежи в памяти.  

Поэтому подготовка к проведению операций в экстремальных ситуациях, 

связанных с захватом заложников, имеет решающее значение для органов, 

защищающих население от подобных преступлений [1, с. 191]. Инциденты с 

захватом заложников требуют немедленного реагирования на это преступление, 

что означает высокий уровень готовности сотрудников ОВД, действующих в этих 

целях. 

Нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

правоохранительных органов при пресечении и предупреждении захвата 

заложников являются: в первую очередь – Конституция Российской Федерации, а 

именно глава 2, посвященная правам и свободам человека и гражданина, в 

частности статьи 20, 22. Также нормативно-правовой основой деятельности 

сотрудников при освобождении заложников являются: Федеральный закон №35 

от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», Федеральный закон №3 от 

07.02.2011 «О полиции». 

Заложником признается физическое лицо захваченное и (или) удерживаемое 

в целях понуждения государства или отдельных лиц совершить какое-либо 

действие или наоборот воздержаться от него, как условие освобождения 

удерживаемого лица. 

Специальная операция по освобождению заложников состоит из 3 этапов: 

1. Планирование операции. 

2. Ведение операции. 

3. Завершение операции. 

На первом этапе формируются специальные группы, определяется их состав, 

задачи, тактика действий. К таким группам можно отнести следственно-

оперативную группу, группу оцепления, радиотехнической разведки, группу 

ведения переговоров, группу эвакуации, штурмовую группу, группу 

документирования, группу ликвидации угрозы взрыва и резерв. Можно выделить 

особенности тактики действий некоторых групп.  

Важной составляющей для целей освобождения заложников является 

создание группы ведения переговоров, так как именно в ее задачи входит 

установление первоначальной информации о состоянии заложников личностях, 

намерениях преступников, а что особо важно, указанная группа прогнозирует 

возможные варианты их поведения. Безусловно, в данную группу необходимо 

включать психологов, в некоторых случаях психиатров, а также следователей, 

которые смогут разъяснить уголовно-правовые последствия и использовать 

морально-психологические механизмы воздействия на преступников [2].  

Касаемо тактики действий данной группы и возможных проблемных 

ситуациях, то в данном случае, сотрудникам, входившим в нее необходимо 

пройти курсы подготовки в сферах психологии, психиатрии, юриспруденции, так 

как каждое слово, произнесенное в переговорах с преступниками может стать 

решающим, а неверное понимание, в худшем случае, может привести и к гибели 

заложников. Если же переговоры не приносят положительных результатов, 
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используется группа применения технических средств, и одновременно с ней 

группа захвата. Группа применения специальных средств создается из уже 

прошедших специальную подготовку сотрудников, в целях подавления 

сопротивления преступников специальными газовыми средствами, световыми, 

акустическими и иными средствами [3, с.243].  

Группа захвата также создается из сотрудников, прошедших специальную 

подготовку с целью, организации штурма, обезвреживания и захвата 

преступников. Пока группа применения специальных средств использует 

соответствующие средства, группа захвата немедленно выдвигается к зданию с 

целью его штурма, так как противник будет дезориентирован применением 

специальных средств лишь небольшой промежуток времени. 

Особенность тактики данных групп заключается в том, что они должны 

действовать сообща, оперативно и слаженно, если одна группа совершит ошибку, 

к примеру промедление в действиях, возможна гибель лиц, как среди заложников, 

так и среди сотрудников. 

После проведения штурма и захвата преступников, производится эвакуация 

заложников с оказанием медицинской помощи, а также оказания 

психологической поддержки. Во время проведения эвакуации следственно-

оперативная группа готовится к созданию необходимых условий для проведения 

следственных действий, принимая меры к охране места происшествия. 

Правильная организация действий указанной группы очень важна, так как ей 

необходимо отыскать, зафиксировать и изъять следы преступления, предметы, 

могущие в дальнейшем стать доказательствами, в целях дальнейшего 

привлечения преступников к уголовной ответственности. Сотрудникам полиции 

необходимо очень ответственно подойти к данным мероприятиям, так как любое 

упущение может привести к оправдательному приговору уже в судебном 

разбирательстве. 

После окончания специальной операции, ее результаты докладываются 

руководителю оперативного штаба с целью дальнейшего анализа проведенных 

мероприятий, а также анализа причин и условий, способствовавших 

возникновению происшествия. 

Планирование и проведение специальной операции по освобождению 

заложников имеет ряд организационных и тактических особенностей, среди 

которых можно выделить: немедленное реагирование на ситуацию, высокая 

готовность личного состава к различным исходам ситуации при постоянно 

меняющейся обстановки, первоочередная задача – обеспечение безопасности 

заложников, их эвакуация, особая тактика ведения переговоров в зависимости от 

различного поведения преступников, особая тактика реагирования на 

выдвигаемые требования преступников. Для правильной организацией 

специальной операции необходима постоянная подготовка как сотрудников, 

входящих в специальные группы, так и руководящего состава. Указанная 

подготовка должна осуществляться заблаговременно с периодическими 

проведениями инструктажей личного состава, постоянной переквалификацией 

сотрудников, высоким уровнем знаний сотрудниками нормативно-правовых 
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актов, совершенствованием средств, методов и тактики действий при проведении 

специальной операции. 
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В статье анализируются мнения ученых по вопросу понятия «персонифицированное 

образование» и выполняемых данным образованием функций. Автор соглашается с 

позицией, что пока единое определение отсутствует, понятие пришло из психологии, но в 

педагогике выработаны аналогичные подхода – индивидуальный и личностно-
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Универсальной проблемой образования на любом этапе его развития 

выступает вопрос эффективной передачи знаний, умений и навыков. И в этой 

связи очень важно, чтобы сам процесс передачи проходил не только эффективно, 

но и с сохранением здоровья участников образовательного процесса, их 

позитивного отношения друг к другу и к обучению. Из истории педагогики можно 

вспомнить различные случаи, как передавались знания, умения и навыки, 

например, в раннесоветский период, когда был один учитель и ученики разных 

возрастов. На сегодняшний день с учетом развития современной педагогики вряд 

ли кто сможет признать такой подход эффективным, но ввиду его чрезвычайной 

бюджетности он еще может кое-где эпизодически встречаться. Но основная 

тенденция современного образования выражается все же в дифференциации, что 

наиболее отчетливо просматривается в персонифицированном подходе.   

Подходя к осмыслению понятия «персонифицированный подход», необходимо 

выяснить, не является это просто новомодным названием хорошо забытого старого, 

например, индивидуального подхода или личностно-ориентированного. Об этом 

свидетельствуют многие работы: например, в аннотации статьи Л.Х. Урусовой 

встречаются все три понятия, из чего можно сделать вывод о том, что автор 

рассматривает их как родственные понятия [1, c. 173]. 

И.С. Казаков под персонифицированным обучением понимает «такой 

личностно-ориентированный процесс обучения, который позволяет постоянно 

контролировать текущие изменения у учащихся, данный процесс направлен на 

максимальное усвоение знаний, формирование компетенций и развитие личности, 

которое базируется на стремлении к самоактуализации и саморазвитию» [2, c. 

127]. По мнению ученого, «персонификация в психолого-педагогическом 

контексте означает «олицетворение» образовательного процесса, предоставление 

ему личностной направленности, то есть поиск и актуализацию внутренних 

личностных ресурсов каждого субъекта образовательного процесса» [2, c. 128]. 

Как пишет С.В. Кондратьев, «личность и социальный индивид, составляя 

субъектность в плане онтогенетического развития ребёнка, образуют 

человеческую «персону» (personа – человек как социальный субъект), а 

соответственно обучение, ориентированное на развитие субъектности, можно 

назвать персонифицированным» [3, c. 6]. 

Интересной работой, где представлена попытка развести эти три понятия на 

уровне воспитания, видится статья заслуженного учителя РФ, кандидата 

педагогических наук Л.А. Куришкиной [4]. Резюмируя свои позиции по понятию 

«персонифицированный подход», автор отмечает, что он «выражается в 

специально организованном сопровождении обучающегося, направленном на 

«включение» личностных функций самим школьником при использовании его 

персонально-субъектного опыта, социально одобряемого и проистекающего из 

общественных ожиданий, обучения, воспитания» [4]. Исходя из такого 

определения, не становится ясным разграничение этого понятия с понятием 

«личностно-ориентированный подход». В то же время понятно, что любой путь к 

личности ребенка проходит через индивидуализацию обучения, когда 

преподаватель для каждого обучающегося стремится найти свой подход, свою 
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систему заданий, методов обучения и пр. Таким образом, можно промежуточно 

констатировать, что персонифицированный подход опирается, хотя бы в 

историческом срезе, на два предыдущих подхода – индивидуальный и личностно-

ориентированный. И в педагогике однозначного определения подход пока не 

нашел [2, c. 129].     

Анализируя научную литературу, на которую опираются рассматриваемые 

исследования, а также высказывания самих исследователей, можно прийти к 

выводу о заимствовании термина «персонифицированный подход» из 

психологии, где под персонификацией ученые понимают «интегральную 

характеристику индивидуально-психологических особенностей человека, 

определяющих стабильные ценностно-смысловые ориентации, целевые 

установки, обеспечивающие устойчивость идентичности и противостояние 

внешним изменениям. Важное значение имеет саморегуляция психических 

состояний и актуализация личностного потенциала путем сверхнормативной 

социально-профессиональной активности субъекта персонификации» [5, c. 120].   

Говоря о функциях персонификации в дополнительном образовании, Д.Е. 

Яковлев называет следующие: 1) диагностико-прогностическую (выявление, 

раскрытие, проектирование стратегий развития личностного потенциала 

школьника); 2) адаптивно-средовую (оперативное реагирование на условия 

динамичных изменений социально-личностной, ситуации жизнедеятельности; 

содействие интеграции в незнакомый социокультурный контекст); 3) 

рефлексивно-компенсаторную (актуализация рефлексивной позиции 

обучающегося; формирование компенсаторных механизмов его 

жизнедеятельности; устранение пробелов в общекультурной подготовке; 

расширение возможностей для социальной, личностной успешности, 

самореализации); 4) креативно-развивающую (поступательное обогащение 

творческого личностного потенциала школьника; развитие дивергентного 

мышления, важных качеств личности, позволяющих самостоятельно развиваться 

и создавать социально одобряемые продукты творческой деятельности) [6].  

Л.А. Куришкина дополняет вышеназванные функции применительно к 

персонифицированному воспитанию профилактической; конструктивно-

преобразовательной; профессионально-ориентирующей; аксиологической [4]. 

Как видно, на персонифицированное воспитание возлагается довольно широкий 

перечень функций, в т. ч. связанных с будущей профессией.     

Таким образом, можно заключить, что персонифицированный подход 

появился в педагогике из психологии и опирается на традиционные подходы в 

педагогике: индивидуальный и личностно-ориентированный. 

Персонифицированный подход выполняет диагностико-прогностическую, 

адаптивно-средовую, рефлексивно-компенсаторную, креативно-развивающую и 

пр. функции.   
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АФФИДЕВИТ КАК ВИД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ И 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Рассмотрено понятие аффидевита, как одного из видов доказательств, отмечена 
ограниченность применения аффидевита в рамках российского судопроизводства, 
установлена возможность его использования в случае, если показания, непосредственно 
содержащиеся в документе, принадлежат иностранному лицу. 
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Гражданская и арбитражная процессуальные формы в Российской 

Федерации имеют не такой длительный путь развития, как это складывается в 
европейских странах, что объясняется, прежде всего, совсем недолгой историей 
становления гражданско-правовых и предпринимательских правоотношений в их 
современном виде.  

Однако, арбитражный и гражданский процессы имеют в своем 
инструментарии достаточной объемный массив инструментов доказывания, но, 
вместе с тем, некоторые из них не являются в полной мере признанными, в связи 
с чем, практика их применения неоднозначна.  

К одним из таких доказательств следует отнести аффидевит, который имеет 
широкое распространение в странах «общего» права, относящихся к англо-
саксонской правовой системе.  

Под аффидевитом необходимо понимать способ дистанционного 
удостоверения доказательственной информации, которая, как правило, обличена 
в форме показаний свидетеля, показаний специалиста или иной форме 
доказательственной информации, которая может способствовать разрешению 
дела, удостоверенных в установленной законодательством форме и определяемых 
в качестве законных доказательств.  

Понятие «аффидевит» берет свое начало из англосаксонского права, где этим 
словом называлось письменное подтверждение фактов из жизни аффианта – 
человека, составившего аффидевит. Данный термин происходит от 
средневекового латинского глагола «affidare», что означает «я клянусь». Во 
времена средневековья лжесвидетельство под присягой подлежало строгому 
наказанию. 

Учитывая особенности правовой системы Российской Федерации, 
удостоверение доказательств может быть произведено путем обращения к 
нотариусу.  

Отметим, что аффидевит в рамках российского судопроизводства может 
иметь место, если такие показания, которые непосредственно содержатся в 
документе, принадлежат иностранному лицу, в ином случае подобная правовая 
форма не вполне логично обоснована.  

В гражданско-процессуальном и арбитражно-процессуальном 
законодательстве отсутствуют определенные критерии к содержанию 
аффидевита, но он должен нести в себе сведения о лице, дающем показания и 
сведения об известных фактах.  

Наиболее дискуссионным является вопрос допустимости аффидевита в 
качестве свидетельских показаний в российском гражданском и арбитражном 
процессе. 

Однако, между арбитражным и гражданским процессом в контексте 
возможности применения аффидевита существует заметная разница.  

Так, гражданское процессуальное право строго ограничивает перечень 
возможных доказательств, применяемых в рамках судопроизводства, 
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арбитражный процесс напротив – оставляет перечень открытым, более того, 
именно в арбитражном процессе известна и распространена практика применения 
аффидевита, поскольку даже Суд по интеллектуальным правам РФ в своем 
разъяснении определил возможность использования аффидевита и предпринял 
попытку охарактеризовать данный вид доказательственной информации [1]. 

Разумеется, в силу неполной правовой регламентации порядка применения 
аффидевита и его уникальности в сравнении с иными формами доказательств, его 
применение даже в арбитражном процессе является затруднительным, что, 
кажется не вполне логичным, поскольку в случае удостоверения фактов, 
изложенных в документе даже иностранным лицом, нотариусом или иным 
уполномоченным лицом, представляющим интересы Российской Федерации, 
вопрос о несоответствии такого документа законодательным критериям 
допустимости в качестве доказательства не имеет под собою основания. 
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Использование искусственного интеллекта в различных сферах 

общественной жизни становится уже привычным явлением. 
Рассмотрим возможность его использования в юридической практике, 

прежде всего, в качестве органа первой инстанции в рассмотрении гражданского 
дела. Очевидно, что это абсолютно новый подход к разрешению гражданских дел, 
где традиционные судебные процессы заменяются автоматизированным анализом 
и принятием решений с использованием нейросетей, обученных анализировать 
представленные факты, доказательства, и принимать решение на основе 
определенных правил и алгоритмов. Такой подход может иметь свои 
преимущества, такие как более быстрые и эффективные процессы принятия 
решений, а также устранение субъективности, связанной с человеческим 
фактором. 

По общему правилу гражданские дела рассматриваются в следующие сроки: 

 у мировой судьи – не более 1 месяца с момента принятия заявления к 
производству; 

 в районных судах – не больше 2 месяцев с момента подачи заявления; 

 вопросы о взыскании алиментов и восстановлении на работе – не больше 1 
месяца; 

 для отдельных вопросов в законах могут быть установлены более короткие 
сроки. 

Одной из причин написания данной статьи является то, что не всегда суды 
четко соблюдают установленные законом сроки. Многое зависит от 
загруженности конкретного суда и сложности рассматриваемого дела. 

Подготовка к судебному заседанию происходит следующим образом. После 
поступления заявления, суд должен рассмотреть вопрос о принятии его к 
производству в течении 5 рабочих дней с момента поступления. 

После того, как судом принят иск, судья вынесет определение о подготовке к 
судебному разбирательству. В данном документе указываются действия, которые 
должны совершить участники спора, и сроки, в которые должны быть совершены 
данные действия. 

Чаще всего Определение о принятии заявления к производству суда и 
подготовке дела к судебному разбирательству является единым документом. 

На данном этапе истец имеет право: 

 передать другой стороне копии доказательств, которые легли в основание 
иска; 

 просить судью истребовать доказательства, если не может самостоятельно 
их получить (без помощи суда). 

 Ответчик на данном этапе имеет право: 

 уточнить требования истца; 

 предоставить возражения на иск и доказательства их обосновывающие; 

 просить судью истребовать доказательства, если не может самостоятельно 
их получить (без помощи суда); 

 указать на то, что истец пропустил срок для подачи иска. 
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После того, как подготовительная часть завершена, судья выносит 
определение о назначении судебного разбирательства, а также должен сообщить 
участникам процесса место и время рассмотрения дела. 

Использование нейросети в рассмотрении гражданского дела в качестве 
органа первой инстанции может иметь несколько преимуществ. 

Во-первых, нейросети могут быть обучены на большом количестве данных, 
что позволяет им обнаруживать скрытые закономерности и паттерны, которые 
могут быть упущены человеком. Это может привести к более объективному и 
справедливому решению дела. 

Во-вторых, использование нейросети может значительно сократить время, 
затраченное на рассмотрение дела, так как она может быстро обработать большое 
количество информации и принять решение на основе предварительно заданных 
правил и критериев. 

Тем не менее, есть и ряд ограничений и рисков при использовании 
нейросетей как органа первой инстанции в рассмотрении гражданских дел. 
Например, нейросеть может быть подвержена ошибкам, особенно если она 
обучена на неправильных или неполных данных. Также возможно нарушение 
принципов справедливого судопроизводства, таких как право на защиту и право 
на объективное рассмотрение дела, если решение принимается исключительно на 
основе алгоритмов нейросети. 

Поэтому, использование нейросети как органа первой инстанции в 
рассмотрении гражданского дела может быть эффективным инструментом, но 
требует тщательной оценки и обеспечения соблюдения принципов справедливого 
судопроизводства. Для достижения оптимальных результатов, возможно, следует 
сочетать преимущества нейросети с решениями, принимаемыми человеком, 
чтобы достичь баланса между автоматизацией и защитой прав и интересов всех 
сторон в гражданском деле. Необходимо также учитывать законодательство и 
этические аспекты при использовании нейросети в рассмотрении гражданских 
дел. Важно также обеспечивать прозрачность и открытость процесса, чтобы 
стороны могли оспорить решение нейросети и защитить свои права в случае 
необходимости.  

В целом, использование нейросети как органа первой инстанции в 
рассмотрении гражданского дела может представлять перспективное направление 
в судебной системе, но требует тщательного обсуждения, исследования и 
надлежащего правового регулирования. 
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В настоящее время в мире предпринимательства укоренилась определённая 

стереотипная модель «успешного бизнеса», которая состоит из несколько 
общепризнанных составляющих. К ней можно отнести: 

 интересный проект, в котором нуждаются люди; 

 привлекательное для клиентов ценообразование;  

 хорошая маркетинговая стратегия (продвижение, реклама). 
Однако мало кто задумывается о таком немаловажном факторе, как 

инвестиции. Любой бизнес-проект требует денежных вложений для успешного 
развития. В противном случае все усилия, затраченные на его реализацию, будут 
потрачены впустую.  

Очень редко бывает так, что сам учредитель выступает в роли инвестора, по 
причине отсутствия необходимых финансовых ресурсов. Поэтому приходится 
искать инвесторов для развития, расширения или создания фирмы. 

Таким образом, любой бизнес нуждается в инвестициях. Особо остро роль 
инвестиций выделяется в современной экономической обстановке России. 
Сегодня экономическая ситуация страны находится в более-менее стабильном 
положении, после девальвации рубля и введения санкций международным 
сообществом, но ситуация по-прежнему остается напряженной.  

События в политической, экономической и культурной сферах оказывают 
значительное влияние на российскую экономику. Иностранные инвестиции, 
экспорт, а также многочисленные «подножки» из соседних стран угрожают 
авторитету, темпам развития и роста России, а также являются источниками 
новых проблем для российской экономики. 
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Ситуация осложняется низкой инвестиционной привлекательностью страны: 
предприниматели могут развиваться исключительно за счёт собственных средств 
или заёмных, ситуацию усугубляет сокращение финансирования нацпроекта 
«Малый бизнес и национальная предпринимательская инициатива» и проекта 
«Акселерация субъектов МСП» на 16 млрд рублей. 

По данным ЮНКТАД в 2022 году прямые иностранные инвестиции выросли 
на 22 %, по отношению к 2021 году и составили 53 млрд. долларов, что является 
рекордным показателем привлечения прямых инвестиций в кризисный период. 

 Однако рост иностранных инвестиций не отразился на улучшении 
финансовых результатах деятельности организаций, исходя из отчета Росстата за 
2022 год. 

В 2022 г. 43,1 тыс. организаций получили прибыль в размере 31310,2 млрд 
рублей, что на 13,6% ниже значения предыдущего года; убыток – 15,2 тыс. 
организаций на сумму 5384,7 млрд рублей, что на 90,7% выше значения 2021 года. 
Доля организаций, получивших прибыль в 2022 г., составила 73,9% (в 2021 г. – 
75,1%) [1]. 

Чистая прибыль российского бизнеса (прибыль минус убытки; без учета 
малого бизнеса, банков, госучреждений) за девять месяцев 2022 года сократилась 
на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (до 20,16 трлн 
руб.), Ситуацию усугубляет двузначная инфляция, которая еще больше 
уменьшает прибыль организаций  

Рассматривая индексы РТС и Мосбиржи, которые являются прямыми 
показателями инвестиций в российские компании, можно сказать, что на 
сегодняшний день в отечественной экономике присутствует плохой 
инвестиционный климат.  

На 31 марта 2023 года значение данных индексов находится практически на 
том же уровне что и в конце февраля 2022 года, так объём торгов по индексу РТС 
в конце февраля 2023 года уменьшился практически в 4 раза (3,9) по сравнению с 
концом февраля 2022 (С 104 502 710 440 050 до 26 472 131 988 852). А по индексу 
Московской биржи в 7,4 раза к концу февраля 2022 года (С 422 383 119 825 999,8, 
до 56 350 347 005 314,1), что говорит об инвестиционной непривлекательности 
данных активов, а то есть и российского рынка в целом. 

На данный момент можно выделить три самые значимые причины, которые 
мешают инвестиционному росту: 

1. Экономическая неопределенность и внешнеторговые ограничения - 
привели к увеличению сроков реализации или приостановке ряда проектов. 
Ограничения импорта продукции инвестиционного назначения, согласно 
результатам опроса Банка России, отмечали предприятия всех макрорегионов. По 
данной причине некоторые крупные производители приостановили и перенесли 
свои проекты из-за отсутствия необходимого европейского оборудования, 
материалов и т.д. 

О том, что восстановление инвестиционного импорта идет намного сложнее, 
чем потребительского, заявлял ранее глава Минэкономразвития Максим 
Решетников. По оценкам экономистов Альфа-Банка в 2023 году спад инвестиций 
в основной капитал может составить до 10%, объясняется это тем, что «в 
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структуре российских инвестиций 37% приходится на машины и оборудование, 
то есть на сегмент, который будет уязвим к перебоям во внешнеторговых 
поставках». 

2. Снижение капитальных вложений иностранных компаний. 
В 2022 году из-за приостановки поставок самолетов Airbus, заморозился 

проект лоукостера Citrus авиакомпании S7Group. Для начала полетов лоукостера 
были запланированы поставки А320neo. В 2022 году поставки необходимых для 
запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с 
такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно. Уход международной 
энергетической корпорации ExxonMobil отменил строительство завода по 
производству сжиженного природного газа в Хабаровском крае. Также 
производитель кормов для животных из Америки отменил свой проект по 
расширению завода в Ростовской области. Это лишь одни из немногих примеров 
снижения зарубежных инвестиций.  

На долю иностранных компаний и компаний с частичным участием 
иностранного капитала приходится 13% совокупных российских инвестиций, и в 
2023 году этот сегмент может продемонстрировать сильное сокращение 
инвестпрограмм, считает Альфа-банк. 

3. Снижение спроса на инвестиции в отраслях, ориентированных на экспорт, 
и сокращение собственных средств предприятий, как уже было изложено выше 
[2]. 

На ближайшую перспективу, с учетом особенностей глобальных тенденций 
изменения потоков иностранных инвестиций, для активизации привлечения 
иностранных инвестиций в экономику России необходимо: 

1) Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы в части 
стимулирования инвестирования в экономику страны. Как было отмечено в 
утвержденной 31 марта 2023 года президентом РФ В.В. Путиным «Концепцией 
внешней политики Российской Федерации», одними из основных направлений 
развития России являются:   

 Укрепление потенциала и повышение международной роли 
межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора 
о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, Китай) и других 
межгосударственных объединений и международных организаций, а также 
механизмов с весомым участием России; 

 Поддержка региональной и субрегиональной интеграции в рамках 
дружественных многосторонних институтов, диалоговых площадок 
и региональных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской 
Америке, Африке и на Ближнем Востоке; 

 Улучшение условий доступа России на мировые рынки, защите российских 
организаций, инвестиций, товаров и услуг за ее пределами от дискриминации, 
недобросовестной конкуренции, попыток иностранных государств 
в одностороннем порядке регулировать ключевые для российского экспорта 
мировые рынки; 
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 Содействие привлечению в Россию иностранных инвестиций, передовых 
знаний и технологий, высококвалифицированных специалистов [3]. 

Таким образом, развитие в вышеперечисленных направлениях помогут 
выстраивать и укреплять позитивные внешнеэкономические отношения с 
дружественными странами, укреплять экспортные связи, что позволит привлекать 
иностранные инвестиции, которые поспособствуют укреплению бизнеса и 
экономики РФ в целом. 

2) Продажа доли компаний иностранным партнерам, выход на IPO.  
Сам по себе выход на IPO является затратным для бизнеса, однако 

привлечение в долевое владение бизнесом иностранного инвестора и выход 
компании на IPO может положительно сказаться, в долгосрочной перспективе, на 
развитии компании, так как международное сотрудничество даст большую 
уверенность для инвесторов, что, следовательно, положительно сказывается на 
стоимости акции, а возможность привлекать деньги с финансовых рынков окажет 
положительное влияние на финансовое состояние компании в долгосрочной 
перспективе. Предложенный вариант актуален для крупных и некоторых средних 
предприятий страны. 

Однако данное направление само нуждается в развитии, так как в среднем в 
России ежегодно от 2-6 организаций выпускают IPO, что существенно меньше, 
чем в других странах. В США, например, ежегодно на IPO выходит несколько 
сотен компаний, что положительно сказывалось на её экономике.  

Правила выхода на IPO в России довольно серьёзны, в то время как рынок 
развит недостаточно, а существенная часть принадлежащих крупным 
бизнесменам активов, находится в зарубежных банках. Все это приводит к тому, 
что организация IPO в России не вызывает у компаний никакого энтузиазма. А 
потенциал имеется огромный: «в настоящий момент в России находится около 
двухсот закрытых компаний с денежным оборотом примерно 500 миллионов 
долларов каждая. Все они способны выйти на IPO» [4]. 

Таким образом, данная проблема нуждается в доработке, и путем улучшения 
может быть упрощение процесса выхода российских компаний на IPO, в виде 
усовершенствования законодательства в данной сфере, а также всяческая 
поддержка от государства (в виде льготных ставок налогов, гарантий 
безопасности и свободы проведения процесса и т.д.) 

3) Сохранение высококвалифицированных кадров в стране.  
В связи с уходом многих корпораций из России и установлением вектора 

развития на импортозамещение, целесообразно будет привлекать инвестиции 
через создание и реализацию высокотехнологичных отечественных проектов 
(оборудования, материалов и т.д.). Решением этому является создание 
необходимой правовой и социальной основы для работы квалифицированных 
специалистов. 

4) Обеспечение прозрачности и четкой организации системы 
взаимоотношений «инвестор – профессиональный участник – регулятор» с 
акцентом на права, обязанности и реализацию процесса инвестирования в части 
прав инвестора. Реализовать это можно с помощью единения инвестиционного 
законодательства стран партнеров России, переход на международную систему 
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финансовой отчетности или создание собственной системы финансовой 
отчетности, что облегчит выбор активов для инвесторов и анализ компаний в 
целом. 
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Миграционное право Российской Федерации (далее – РФ) специфическая 

комплексная отрасль права, прошедшая за века несколько этапов эволюции, и на 

современном этапе мы наблюдаем увеличение миграционных потоков, а также их 



288 

 

усложнение, что в свою очередь является одним из факторов развития системы 

международных и национальных норм права. Вследствие этого наблюдается 

расширение системы законодательства, регламентирующей указанные процессы, 

появление новых нормативных правовых актов (далее – НПА). В настоящее время 

мы имеем комплекс правовых норм без явной отраслевой обособленности, но с 

общим направлением развития рассматриваемой нами системы. Одна из 

ключевых проблем миграционного законодательства РФ – это его межотраслевой 

характер, который заключается в регулировании миграционных правоотношений 

конституционным, трудовым, административным, гражданским, 

административным и другими отраслями российского права [1]. 

В настоящее время российское миграционное право не структурировано, что 

обусловлено обилием правовых предписаний, сосредоточенных в различных по 

юридической силе НПА. Так, по примерным подсчетам существует более 40 НПА 

различного уровня (федеральные законы, постановления правительства, приказы 

министерств), являющихся правовой базой для регулирования различных 

аспектов миграции. Такое количество НПА порождает собой наличие 

дублирующих друг друга правовых положений, коллизий и главное, затрудняет 

интерпретацию и единообразную реализацию норм миграционного права. 

Рассматривая правовые пробелы и коллизии, можно выделить область 

неоправданного вмешательства подзаконного законодательства в сферу 

миграционных правоотношений [2]. Так, например, государственная программа 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом утвержденная Указом Президента 

РФ от 14.09.2012 №1289 устанавливает множество элементов правового статуса 

добровольного переселенца [3]. Однако, согласно статье 62 Конституции РФ 

«иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 

Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором Российской Федерации», поэтому мы можем сделать 

вывод, что особенности правового статуса иностранного гражданина это все же 

предмет регуляции актов высшей юридической силы, но никак не подзаконных 

нормативных актов [4]. 

Следует отметить, что также существуют коллизии в пределах одного НПА. 

Ярким примером этого является Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», часть первая статьи 11 которого 

предусматривает что «иностранные граждане имеют право на свободу 

передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на 

основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, за исключением посещения территорий, 

организаций и объектов, для въезда на которые в соответствии с федеральными 

законами требуется специальное разрешение», однако часть вторая этой же статьи 

гласит что «временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин не вправе по собственному желанию изменять место своего 

проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого 
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ему разрешено временное проживание» [5]. В этом случае имеется 

неопределенность: с одной стороны, законодатель дает право на свободу 

передвижения по РФ, но с другой стороны иностранные граждане закреплены за 

определенным субъектом постоянным местом жительства. 

Еще одна неопределенность прослеживается в двух федеральных законах, 

регулирующих миграционное право. Легальные определения понятий «вид на 

жительство», «разрешение на въезд», «приглашающая сторона» установлены в ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», хотя 

природа самих понятий относится к регуляции ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Отметим, что с 

научной точки зрения происходит пересечение в сферах влияния абсолютно 

разных законов, что нарушает разграничение предметов ведения данных 

нормативных правовых актов. 

Отметим, что также существуют проблемы теоретического и практического 

характера. К практическим можно отнести то, что для официального получения 

некоторых статусов на территории РФ иностранному гражданину в обязательном 

порядке необходим миграционный учет или учет по месту жительства. Например, 

после вида на жительство следует подать прошение на гражданство страны. 

Однако абсолютное большинство не имеют родственников в России, а знакомые 

в редких случаях имеют возможность помочь с жилищем. Поэтому те, кто не 

нашел легальное решение данной проблемы – покупают регистрацию 

посредством противоправных схем «резиновых адресов». Это противоречит 

законодательству, так как иностранный гражданин фактически не проживает по 

месту своей регистрации. Как итог мы видим, что законодательство толкает 

людей на нарушение ввиду невозможности найти место своего пребывания в 

стране. 

К теоретическим проблемам можно отнести смежное регулирование 

некоторых миграционных правоотношений разными отраслями права. Так, 

вопросы административного выдворения регламентируются статьей 34 ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [5] и 

статьей 3.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) [6]. В свою очередь данное 

административное наказание и порядок его исполнения является предметом 

регулирования административного права, поэтому неясно существование таких 

положений в законах, регулирующих миграционные правоотношения. 

Соответственно, правоприменителю усложняется процесс понимания этого 

процесса, и как следствие происходит разнообразное применение закона на 

территории РФ, что недопустимо. Затрагивая тему принудительного удаления 

иностранных граждан с территории РФ, не стоит забывать и о таких мерах 

административного реагирования как реадмиссия и депортация. Целесообразнее 

убрать данные понятия и порядок их применения из сферы регулирования 

миграционного права и перенести в административную отрасль. В результате 

таких изменений произойдет облегчение миграционного законодательства и 
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систематизация в области мер административного реагирования путем их 

перемещения в КоАП РФ. 

Помимо правовых коллизий мы сталкиваемся с тем, что одни и те же 

миграционные правоотношения регулируются несколькими НПА. Так, въезд и 

выезд иностранных граждан на территорию РФ регламентируется тремя 

законами: «О государственной границе Российской Федерации», «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Такой 

порядок регламентирования в значительной степени усложняет практическое 

применение норм права для надлежащего упорядочения миграционных правовых 

отношений. 

Указанные проблемы решаются несколькими способами. Первый способ 

сейчас активно используется законодателем и заключается в принятии новых 

НПА, которые заполняют пробелы в законодательстве, устраняют действующие 

коллизии. Однако в противовес устраненным проблемам появляются новые, 

требующие повторного исправления. Более эффективным способом решения 

существующих проблем в области миграционного законодательства является его 

систематизация в виде кодификации. Такое существенное преобразование 

является серьезным шагом, требующим полной качественной переработки всех 

существующих правовых актов в единый новый НПА, регулирующий как 

внутреннюю, так и внешнюю миграцию. По нашему мнению, кодификация станет 

радикальным и верным шагом в становлении миграционного права РФ и сможет 

решить следующие проблемы: 

1) выявление и устранение несоответствующих действительности НПА или 

конкретных правовых норм; 

2) ликвидация правовых коллизий и пробелов в реализации миграционных 

правоотношений; 

3) определение пути становления и развития миграционного права как 

отдельной и самостоятельной отрасли российского законодательства; 

4) установление более эффективной правовой миграционной политики 

страны. 

Учитывая темпы прогрессирования современной миграции на территории 

России, и совокупность всех проблем существующих правовых положений в 

данной сфере считаем необходимым проведение систематизации всех НПА в 

единый кодекс. Данный шаг выделит отрасль миграционного права из общей 

системы законодательства РФ, установит направление для дальнейшего развития 

и преобразования сферы миграции, а главное упростит понимание и поиск 

конкретных правовых норм для практического использования гражданам РФ, 

иностранным гражданам, лицам без гражданства и правоприменителям. 
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деятельности, какое место занимает заключение эксперта в гражданском процессе. 
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В настоящее время для установления полного, глубокого и многостороннего 

исследования гражданских дел, не редко используют такой вид самостоятельного 

доказательства как заключение эксперта, оно является источником сведений о 

фактах, позволяющих установить как наличие, так и отсутствие обстоятельств, 
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имеющих принципиальное значение для обоснования требований участников 

судебного заседания, регулирует правоотношения, возникающие в отношении  

процессуальной деятельности, связанной с установлением истины по делу, 

получением доказательств, прежде всего,  в виде заключения эксперта. 

Независимо от вида судопроизводства, в котором используется экспертное 

познание, законодателем принят Федеральный закон «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», который позволил 

существенно расширить возможности использования достижений научно-

технической революции в судопроизводстве 

В соответствии с законом, заключение эксперта в рамках гражданского 

процесса является самостоятельным доказательством, за которое эксперт несет 

личную ответственность и может использоваться в качестве судебного 

доказывания в том случае, если оно получено в рамках процесса, имеет значение 

для рассмотрения и решения конкретного дела, является научно обоснованным, 

всесторонним и мотивированным.  

В силу статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, заключение эксперта принимается в качестве доказательства, если 

оно выражено в категоричной форме, содержит фактические данные. В ряде 

случаев, экспертное заключение может быть отвергнуто судом на основании его 

недостоверности, недостаточной верифицируемости либо по формальным 

признакам, таким как несоблюдение формы, отсутствие подписи и т.п.  

Кроме того, судом может быть вынесено решение о повторной экспертизе по 

делу, в случае сомнения в правильности экспертного заключения. Но, в любом 

случае, только суд определяет возможность использования экспертизы в качестве 

средства доказывания. 

Таким образом, очевидно, что средства доказывания в структуре 

гражданского судопроизводства, являются сравнительно сложным, но вместе с 

тем эффективным средством, они играют важную роль при рассмотрении и 

разрешении дела в суде, от их правильного выбора зависит степень определения 

объективной истины и правильность разрешения дела. 
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молодежному экстремизму в условиях информационной войны. Отмечается, что 

проблема молодежного экстремизма в России существует, и остается достаточно острой. 

Определены основные характеристики молодежной среды, имеющие особую уязвимость 

для направленного информационного воздействия. Выявлены важные особенности 
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В Указе Президента РФ от 29 мая 2020 г. №344 «Об утверждении Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» содержится 

нормативное определение понятия идеология экстремизма: это система взглядов 

и идей, представляющих насильственные и иные противоправные действия как 

основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, 

религиозных и политических конфликтов [1]. 

Под молодежным экстремизмом понимаются взгляды и тип поведения 

молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии в 

отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Отметим, что это 

определение не выражает всю сущность молодежного экстремизма, но выделяет 

главное – желание молодежи агрессивными, деструктивными способами навязать 

традиционному обществу свое представление об окружающем мире [3, с. 7]. 
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На данный момент проблема молодежного экстремизма в России существует, 

и остается достаточно острой. Безусловным катализатором для ускорения 

динамики данного процесса является информатизация современного мира – 

необычайные, несравнимые с прошлыми временами возможности для получения, 

хранения и распространения информации, придавшие решающее значение такому 

явлению как информационные войны. 

Информационная война ведется на «информационных фронтах», 

практически везде, где существует возможность отобразить и передать 

информацию, от графического рисунка до художественного фильма, от знака и 

символа до сложнейшего цифрового кода. 

Молодежь, как социально-демографическая группа от 14 до 27 лет, 

находящаяся в периоде становления и социальной адаптации, имеет ряд 

характеристик, определяющих ее особую уязвимость для направленного 

информационного воздействия: 

- неустойчивость молодой психики; 

- внутренняя противоречивость; 

- стремление выделиться, отличиться, проявляющееся в специфических 

молодежных субкультурах; 

- низкий уровень толерантности, терпимости. 

Молодежный экстремизм традиционно являлся и является до настоящего 

времени угрозой национальной безопасности Российской Федерации. По мнению 

ряда исследователей такая же угроза сохранится и в перспективе, так, например, 

Е.О. Кубякин считает, что в ближайшем будущем экстремизм станет одним из 

ведущих видов противоправной деятельности, распространённым среди 

населения [4, с. 19]. 

Как существовавшие ранее, так и существующие экстремистские 

молодежные группы – фанаты различных спортивных команд (особенно 

футбольных), националистические группировки (в том числе скинхеды), 

поклонники различных музыкальных направлений (реперы, панки, и т.п.), 

поклонники различных культов (сатанисты, готы и т.п.), леворадикальные 

группировки своими разрушительными идеями опасны для гражданского 

общества и для государственных институтов нашей страны. 

Цель государственной политики в области противодействия молодежному 

экстремизму в условиях информационной войны – защитить собственную 

молодежь от агрессивного внешнего информационного воздействия, не допустить 

подстрекательств проявлений молодежного экстремизма со стороны противника. 

Для достижения данной цели необходимо обеспечить возможность 

реализации творческого потенциала молодежи не в разрушительных формах, 

представляющих угрозу обществу и государству, а в созидательных, 

направленных на укрепление стабильности традиционных социальных структур. 

Представляется, что эффективное противодействие молодежному 

экстремизму должно включать решение ряда практических задач, в том числе: 

- создание таких социально-экономических условий, при которых у 

молодежи будет возможность эффективного использования разнообразных 
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«социальных лифтов» в соответствии с имеющимся индивидуальным и 

коллективным творческим потенциалом (обеспечение самореализации молодежи 

в спорте, науке, искусстве и т.д.); 

- укрепление традиционных институтов системы воспитания «семья - школа» 

для прививания молодежи этических и культурных ценностей гуманистической 

направленности (повышение роли родителей в воспитании, привитие навыков 

самостоятельного мышления); 

- использование современных возможностей информационной техносферы 

для формирования у молодежи социально конструктивных моделей 

коллективного и индивидуального поведения (модерирование социальных сетей, 

создание для них разнообразного позитивного контента); 

- вовлечение молодежи в политическую жизнь путем модернизации 

институтов государственной власти и управления, поддержки инициатив 

гражданского общества; 

- формирование правовой системы, обеспечивающей эффективное 

противодействие террористической угрозе и экстремизму (путем принятия 

законов и иных нормативно-правовых актов, адекватных существующим 

общественным отношениям); 

- формирование комплексной системы национальной безопасности, 

блокирующей угрозы направленного внешнего воздействия на молодежь со 

стороны конкурентов/противников в информационной войне. 

Необходимо также осуществить ряд различных образовательных проектов 

предупредительной направленности в школах и университетах, которые будут 

способствовать формированию неприятия экстремистской идеологии в 

молодежной среде. 

Представляется необходимым привлечение к данной работе не только 

органов государственной власти, но и всевозможных общественных объединений 

и организаций, органов местного самоуправления и иных структур, прививающих 

традиционные российские духовно-нравственные ценности, которые определены 

как: права и свободы человека, достоинство, патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, гуманизм, 

приоритет духовного над материальным, справедливость, милосердие, 

историческая память и преемственность поколений, взаимопомощь и 

самоуважение, единство народов России [2, с. 65]. 

Безусловно, учитывая уровень вовлеченности молодежи в социальные сети и 

мессенджеры, важнейшим приоритетом должны пользоваться методы, 

позволяющие противодействовать распространению экстремистских идей в сети 

Интернет. 

Мы видим, что к началу 2023 года Россия определилась, какие духовно-

нравственные ценности страна намерена защищать в своей концепции 

мироустройства. Однако недостаточно просто провозгласить положительные 

этические категории и ожидать, что молодежь выберет их в качестве жизненных 

ориентиров именно из-за того, что они «положительные». Образно говоря, 

«добро» не победит в силу того, что оно «добро», «зло» тоже имеет свои 
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привлекательные стороны. Кроме того, на протяжении всей истории человечества 

было отмечено, что придерживаться положительных идеалов для средней 

личности всегда достаточно сложно, ибо это требует волевых усилий. Как же 

привлечь молодежь на сторону «добра»? 

Представляется, что в условиях информационной войны необходима 

тщательным образом продуманная и реализованная концепция «подачи» этих 

традиционных ценностей в противовес агрессивной рекламе ценностей 

чужеродных. 

Борьбу с конкурирующими моделями мироустройства необходимо вести по 

всем фронтам – в социальных сетях, видеохостингах, мессенджерах, сетевых 

периодических изданиях, в кино, музыке, искусстве и т.д., не отказываясь, не 

отступая ни из одного «пространства боя». 

Например, ошибочным, по нашему мнению, будут являться решения о 

блокировке доступа к сети Интернет, поскольку простые способы обойти любую 

блокировку всегда найдутся, как известно, «запретный плод сладок». Правильным 

решением будет являться разработка такого российского контента для всемирной 

сети, который будет в смысловом плане привлекательней для молодежи, чем 

конкурирующие. 

Это сложная и многоплановая задача, и можно сделать вывод, что 

следующим логичным шагом государственной политики будет разработка 

конкретных способов реализации защиты традиционных духовно-нравственных 

ценностей в битве за «умы» молодых людей с тем, чтобы и в коллективном, и в 

индивидуальном представлении молодежи модель общества и государства, 

построенная на этих ценностях, по существу, «образ будущего», выглядела более 

предпочтительным, чем навязываемая извне. 

Разработка и реализация сильной, понятной, доступной концепции 

российского видения мира, «образа будущего», надежно оградит нашу молодежь 

от чужеродных, деструктивных идей и послужит предохранительной мерой от 

молодежного экстремизма. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В процессуальном законодательстве закреплено два исхода, которыми может закончиться 

производство по делу: вынесение судебного решения и определение о прекращении 

производства по делу на основании заключения мирового соглашения, утвержденного 

судом. Мировое соглашение – самый распространённый итог примирительной 

процедуры, рассмотрены различные примирительные процедуры: переговоры, медиация 

и судебное примирение. 

Ключевые слова: гражданский процесс, мировое соглашение, примирительная 

процедура, медиация, переговоры.  

 

Каждый человек может отстаивать свои права, а если своими силами не 

удаётся это сделать, то обратиться за помощью в суд. Это наши конституционные 

права, которые присущи каждому человеку на основании Основного закона 

Российской Федерации [1]. В России ежедневно проходят десятки судебных 

заседаний по гражданским делам. Каждое из дел может закончится в пользу одной 

из сторон или двух, но с частичным удовлетворением требований, а может 

решиться мирным путём. Для устранения конфликтов мирным путём, сохранения 

партнерских, деловых и других общественных отношений, справедливого 

распределения издержек между сторонами процесса, возможности пойти 

участникам на различные уступки перед друг другом, для ускорения разрешения 

спора и его исполнения используют примирительные процедуры. 
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В процессуальном законодательстве закреплено два исхода, которыми может 

закончиться производство по делу. Такими исходами являются вынесение 

судебного решения и определение о прекращении производства по делу. 

Прекращение производства возможно на основании заключения мирового 

соглашения. Соглашение должно быть обязательно утверждено судом. Суд 

утверждает данную сделку в судебном заседании. 

Гражданские дела обычно заканчиваются решением суда. Иногда возникают 

ситуации, когда стороны гражданского процесса во время судебного 

разбирательства урегулируют спор своими силами и приходят к выгодному для 

каждого итогу. Выгодным итогом является мировое соглашение – самый 

распространённый итог примирительной процедуры, но не единственный. В 

Гражданском процессуальном кодексе [2] дан перечень результатов примирения. 

Словосочетание «в частности», прописанное в законе, даёт возможность 

предположить, что список не полный и потенциально итогов примирительных 

процедур возможно больше. А добиться примирения можно переговорами, 

медиацией и судебным примирением. 

Сторонам предлагается во время переговоров выслушать предложение суда 

о проведении судебного примирения, основанием которого станет определение 

суда. Права и обязанности участников определяются Регламентом проведения 

процедуры [3]. Кроме сторон примирения в процедуре участвует судебный 

примиритель, которым может стать только судья в отставке, изъявивший желание. 

Кандидатуру судебного примирителя стороны выбирают по взаимному согласию. 

Законодателем закреплён список судебных примирителей в 2020 году. В 

Алтайском крае есть только один судебный примиритель – Мошкина Е.Н., 

которая находится в городе Барнаул. Для примера в Московской области 

количество примирителей всего 5, а, учитывая масштаб данного субъекта РФ, это 

очень мало. Стороны за проведение процедуры не платят, а работу судебного 

примирителя оплатит государство в виде вознаграждения [4]. 

По предложению судьи стороны гражданского процесса могут применить 

процедуру медиации с участием медиатора (посредника) для разрешения спора и 

гармонизации социальных отношений. Медиатором может быть на 

непрофессиональной основе любой совершеннолетний, дееспособный 

гражданин, не имеющий судимости, также медиаторами могут быть специалисты, 

требования к которым закреплены в федеральном законе [5]. На основании 

соглашения о проведении процедуры медиации стороны должны выбрать одного 

или нескольких медиаторов, в равных долях оплатить деятельность медиатора, 

определить порядок проведения процедуры медиации или отдать данное право на 

усмотрение самого медиатора. По итогу данной процедуры стороны получат 

медиативное соглашение, которое подлежит исполнению на основе человеческой 

честности и исполнительности. 

Закрепление примирительных процедур на законодательном уровне является 

отличным решением для того, чтобы разобраться с такими проблемами, как 

низкий уровень правовой грамотности населения, экономические сложности в 

стране, перегруженные делами суды. Если люди будут выбирать более выгодный 
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для них вариант разрешения конфликта, такой как заключение мира, то нагрузка 

на суды спадёт, материальные затраты государства на обеспечение проведения 

судебных заседаний сократятся, а все интересы сторон в равной степени будут 

учтены. Граждане, участвующие в судебном примирении, процедуре медиации, 

разбираются в теме спора гораздо лучше, чем в процессе судебного 

разбирательства, так как во втором случае разрешает конфликт судья. Правовая 

грамотность повышается вместе с приобретением опыта в сфере юриспруденции, 

а именно участием в процедурах, в которых стороны самостоятельно разрешают 

свой вопрос. Также решение вопроса путем подписания мирового соглашения 

выгодно для истца в материальном смысле. В Налоговом кодексе закреплён 

возврат 70 процентов суммы государственной пошлины истцу, уплатившим её [6]. 

Из-за такого большого количества плюсов у проведения примирительных 

процедур мировые соглашения практически никогда не обжалуются. Так почему 

же тогда по статистике судебного департамента так мало прекращенных 

производств по причине проведения примирительных процедур?  

В 2021 году в суды поступило 23 476 133 гражданских дел, окончено 23 384 

308 дел. Всего 724 дела окончено путём проведения процедуры медиации и 

судебного примирения. Такие плохие показатели можно объяснить низким 

уровнем правовой грамотности населения России, неквалифицированными 

специалистами в области юриспруденции, недостаточно точными объяснениями 

суда при подготовке дела о возможности обращения сторонами к медиатору, 

судебному примирителю, использовании других примирительных процедур в 

целях урегулирования спора.  

Совершенствование примирительных процедур при рассмотрении 

гражданских дел– это одно из важных условий формирования эффективной 

системы защиты прав. Граждане с помощью примирительных процедур 

прекращают спор на основе добровольного урегулирования своих претензий и 

утверждают уступки, что и является одним из методов защиты прав. К сожалению, 

функцию суда законодательство ограничивает лишь информированием о 

примирительных процедурах, в связи с этим сдерживает их развитие и 

распространение. Чтобы развить механизм, необходимо детально его 

проработать.  
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friendly settlement is the most common outcome of conciliation proceedings, various conciliation 

procedures are considered: negotiations, mediation and judicial conciliation. 
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ВИДЕОЗАПИСЬ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
В данной статье рассматриваются видеозаписи в качестве доказательств в гражданском 

процессе. Рассмотрен вопрос о допустимости видеозаписи, а также об относимости и 

достоверности, предоставленного видеоролика. Даны рекомендации по предоставлению в 

суд видеозаписи и приобщения судом данных записей к доказательствам. 
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На сегодняшний день благодаря качеству фиксации, демонстрации и точному 

отображению информации эффективным средством установления истины в 

процессе доказывания в суде выступает видеозапись. Судебные доказательства – 

это средства установления существования юридически значимых фактов на 

протяжении всего процесса собирания доказательств. Анализируя Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ), под 

доказательствами понимаются сведения о фактах, полученные в установленном 

законом порядке, на основе которых суд устанавливает обстоятельства, 

обосновывающие требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для рассмотрения и правильного разрешения дела. Следует 

отметить, что отсутствие или наличие обстоятельств должно быть установлено 

[3].  

Закон не содержит легального определения понятия «видеозапись». Однако 

можно дать определение видеозаписи по ст. 55 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, то есть информация об обстоятельствах, 

имеющих отношение к делу, полученная в установленном законом порядке, 

записанная на определенный материальный носитель (флешка, диск и т.д.) 

техническими средствами, с одновременным использованием видео- и 

аудиосигналов 

С развитием информационных технологий, редко удается встретить 

человека, не имеющего телефон с камерой, при помощи которых можно 

произвести запись в любой момент. Однако, исходя из этого, необходимо 

отметить, что не любая видеозапись признается допустимой в суде. Так, на 

практике, казалось бы, легко, достал телефон, снял видеозапись и предоставил в 

суд как доказательство, однако данные доказательства не пользуются большим 

спросом. 

Как уже было сказано выше, доказательства могут быть получены только 

законными способами, что связано с допустимостью доказательств. Статья 77 

ГПК РФ гласит, что лицо, представляющее видеозапись на электронном или ином 

носителе либо ходатайствующее об ее истребовании, должно указать, когда, кем 

и при каких обстоятельствах была произведена запись. Данная информация 

предоставляется отдельно от видеозаписей и может не соответствовать 

действительности, например, на регистраторе может сбиться время, в следствие 

чего дата съемки и произошедшего будет отличаться. Это необходимо в 

удостоверении достоверности видеозаписи. Достоверность видеоролика 

подтверждается заключением эксперта, который может разъяснить 

происхождение видеозаписи, время ее создания, а также ответить на вопросы, что 

там происходит. Однако следует отметить, что экспертиза проводится не всегда 

[4]. 

Право на неприкосновенность частной жизни и право на личную и семейную 

тайну, гарантированные Конституцией Российской Федерации, также могут 
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повлиять на допустимость видеозаписи в качестве доказательства в суде. 

Законодательство запрещает получать информацию о частной жизни, личной и 

семейной тайне гражданина без его согласия [1]. Под таким согласием понимается 

односторонняя сделка, выраженная как в устной, так и в письменной форме, 

свидетельствующая о разрешении дальнейшего использования видеозаписей 

лицом, их получившим. Например, в Постановлении Пленума Верховного суда 

Российской Федерации № 10 разъяснено, что для признания записи допустимым 

доказательством при рассмотрении дела о защите нарушенных прав 

интеллектуальной собственности согласие лица на запись видео не требуется [2]. 

Таким образом, использование и предоставление видеозаписей в суд не является 

информацией о частной жизни, в том числе информацией, составляющей личную 

и семейную тайну. 

Исходя из вышесказанного, ученые представили некоторые рекомендации 

для повышения вероятности принятия судами видеозаписей в качестве 

доказательств.  

- необходимо, чтобы устройство записи отображало текущие дату и время. 

Так как разная дата случившегося и записи может привести к недопустимости 

такой видеозаписи к доказательству; 

- следует предоставлять доказательства суду быстро. В случае, если срок 

будет затянут, у суда возникнет сомнение в подлинности записей; 

- качество видеозаписей. Видеозапись плохого качества подделать легче, и 

соответственно у суда будет меньше доверия к ней. Также запись хорошего 

качества позволяет рассмотреть какие-то отдельные детали, не попавшие в поле 

зрения сразу. 

- лучше предоставлять длинную и непрерывную запись, так как чем длиннее 

запись, тем сложнее ее подделать, а значит она получит большее доверие в суде. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что видеозаписи как 

доказательства в гражданском процессе приобретают все большее значение и, 

следовательно, должны отвечать ряду требований при их предоставлении. Суд не 

примет во внимание материалы записи, если они не соответствуют требованиям 

закона. Поэтому сторонам важно знать требования к представлению 

видеозаписей, чтобы в дальнейшем избежать проблем с их допустимостью. 

Видеоматериалы, записанные надлежащим образом и соответствующие 

требованиям закона, а также отражающие действительность, могут быть 

существенным доказательством позиции стороны. 
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В настоящее время, Российское законодательство содержит в себе несколько 
сотен тысяч различных нормативных правовых актов. Практически каждое 
направление регулируется государством с помощью закона, содержащих 
императивные и диспозитивные нормы, регламентирующие права, свободы, 
обязанности и ограничения.  

Большую роль в жизни правового государства выполняют права и свободы, 
но любому праву корреспондирует обязанность, а включение в правовой статус 
личности дополнительный правомочий обосновывает законность и 
целесообразность введения и ограничений некоторых прав и свобод. К таким 
гражданам относятся и сотрудники правоохранительных органов [4], для которых 
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установлен широкий круг прав и обязанностей в дополнении к общим правам, 
свободам и обязанностям человека и гражданина, что обуславливает 
необходимость введения ограничений некоторых их прав и свобод.  

Затрагивая тему ограничения прав и свобод специальных субъектов права, 
хотелось бы отметить, что особенностью службы в правоохранительных органах 
Российской Федерации, в частности в органах внутренних дел, является их 
специфическое правовое положение, а именно установленные законом права, 
обязанности, ответственность и ограничение прав и свобод, которые в 
совокупности формируют специальный правовой статус.  

Так, по сферам общественной жизни можно выделить политические, 
экономические и социальные ограничения прав и свобод сотрудников 
правоохранительных органов. 

Федеральным законодательством установлены ограничения политических 
прав сотрудников правоохранительных органов. Законы, регулирующие 
деятельность сотрудников правоохранительных органов, содержат прямой запрет 
сотрудникам состоять в политических партиях и всячески их поддерживать.  

Данный аспект обусловлен спецификой служебной деятельности и 
федеральное законодательство содержит в основном ограничения и запреты 
политических прав, которые в свою очередь находятся параллельно политическим 
права и свободам сотрудников правоохранительных органов как граждан РФ. 
Целью законодательства о службе является максимальное ограждение политики 
от служебной деятельности для более правильного осуществления возложенных 
обязанностей.  

Сравнивая вопросы ограничений прав и свобод в политической сфере 
сотрудников правоохранительных органов с другими видами государственной 
службы, можно увидеть ряд отличий, что в свою очередь создает некий правовой 
диссонанс. Например, гражданскому служащему запрещается участвовать в 
управлении некоммерческой организации, если эта некоммерческая организация 
не является партией [2, ст. 17]. Отсюда следует вывод, о том, что разрешено 
государственному служащему, зачастую не всегда разрешено сотрудникам 
правоохранительных органов, в частности ограничения сотрудников, связанные с 
поддержкой и участием в деятельности политических партий.  

Несмотря на множество гарантий политических прав и свобод сотрудников 
правоохранительных органов, как граждан Российской Федерации, существует 
ряд ограничений данной категории прав, что в свою не всегда необходимо и 
уместно, кроме того, дублирование данных норм по своей натуре является 
дефектом юридической техники. 

На примере ОВД РФ, рассмотрим одно из экономических ограничений прав. 
Так, в положении статьи 34 Закона о службе в ОВД РФ содержит в себе 
ограничение работы по совместительству, за исключением преподавательской, 
научной или творческой деятельности в целях недопущения конфликта интересов 
и ухудшению служебной деятельности. Также, Законом о государственной 
гражданской службе в статье 17 установлено, что гражданскому служащему 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенное лицо. Таким образом, сотрудник ОВД РФ ограничен в занятии 
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предпринимательской деятельностью и не может получать дополнительный 
доход, за некоторыми исключениями [3, ст. 34].  

Но ситуация на практике немного иная. С юридической точки зрения 
сотрудники ОВД РФ, как и другие правоохранители не имеют 
зарегистрированных на себя предприятий или организаций, так как это прямое 
нарушение закона и является основанием для увольнения со службы. Фактически 
большинство сотрудников правоохранительных органов имеют дополнительный 
доход в виде занятие индивидуальным предпринимательством или являются 
юридическим лицом, но все документально оформлено на родственников или 
иных лиц, что в своем роде очень трудно установить. Тем самым возникает 
нарушение установленных запретов.  

Нашим предложением является внесение некоторых изменений в 
федеральное законодательство, а именно установить определенный перечень 
видов предпринимательской деятельности, которые не смогут противоречить 
служебной деятельности, например, выполнение малярно-отделочных работ 
помещений, ремонт бытовой техники или иных гаджетов, содержание 
ветеринарной клиники и т.п. Данное решение может  повлиять на снижение 
коррупционной ситуации в ОВД РФ и правоохранительной системе в целом, а 
также повысит уровень материального благополучия сотрудников.  

По вышесказанному стоит отметить, что на текущий момент в российском 
законодательстве нет конкретного закона, выделяющего правоохранительные 
органы как отдельный вид государственной службы. Наоборот, присутствует 
множество законов, регулирующих деятельность отдельных правоохранительных 
органов, в том числе и Законом о государственной гражданской службе, что не 
может быть юридически правильным, так как по структуре и требованиям 
правоохранительные органы и гражданская служба имеют множество различий. 

Одним из предложения по устранению данной проблемы, нами предлагается 
создать отдельный федеральный закон, регулирующий деятельность 
правоохранительных органов как отдельный вид государственной службы. 
Необходимо это для упорядочивания системы НПА, регулирующих служебную 
деятельность, а также для устранения дублирующих правовых норм и исключения 
некоторых несоответствий закона с действительностью. 

Для уменьшения влияния проблемы правового регулирования служебной 
деятельности также необходимо пересмотреть некоторые ограничения прав и 
свобод по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в некоторых 
положениях законодательства. В настоящее время необходима максимальная 
выполняемость задач, возложенных на всю систему правоохранительных органов 
РФ, но нагрузка распределена неравномерно из-за внутренних причин 
подразделений.  

Таким образом, для построения более сильной и отлаженной системы 
необходимо модернизировать ее изнутри в связи с изменениями в обществе и 
государстве в целом. 
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

 
В данной статье рассматривается положение Конституции по проблемам ограничения 

конституционного права на неприкосновенность частной жизни. Обращается особое 

внимание на ограничение прав и свобод. Рассматриваются   профессиональные тайны, 
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которые первоначально составляли личную тайну гражданина. Автор анализирует 

допустимые случаи ограничения прав и свобод гражданина. 

Ключевые слова: ограничение прав и свобод, право на неприкосновенность частной 

жизни, личная тайна гражданина, профессиональная тайна. 

 

На основе принципа сочетания и уважения прав и свобод гражданина, 
общества и государства, который составляет основы конституционного статуса 
личности, построена ст. 55 Конституции РФ. Положение данной статьи, в 
частности п. 3, предусматривает ограничение прав и свобод, установленное 
федеральными законами. Ограничение устанавливается в исключительных 
случаях и в необходимой для этого мере, в совокупности для достижения 
определенных целей: защита прав и законных интересов человека и гражданина, 
защита основ конституционного строя, оборона и защита государства. 

Право на неприкосновенность частной жизни допускает ограничить в случае 
введения правового режима контртеррористической операции для защиты 
населения, жизненно-важных интересов отдельного гражданина и государства, а 
также для способствования раскрытия террористического акта. Правовой режим 
предполагает контроль телефонных переговоров и переписок, а также почтовых 
отправлений, проведение иных действий, согласно ст. 11 Федерального закона «О 
противодействии терроризму» [1]. 

Рассмотрим профессиональные тайны, которые первоначально составляли 
личную тайну гражданина.  

1. Врачебная тайна оберегает сведения, касающиеся носителя, в том числе 
после его смерти.  

2. Кредитные организации и банки не вправе распространяться об 
информации, которая составляет сведения о счетах и вкладах владельца, тем 
самым гарантируя тайну об операциях.   

3. Ввиду своей деятельности, депутат, как и любое лицо, занимающейся 
профессиональной деятельностью – адвокат, нотариус, священник и т.п., может 
обладать информацией, касающейся частной жизни субъекта, доверившего 
депутату такие сведения, который являются профессиональной тайной.  

4. Что касается семейной тайне, к которой относится тайны усыновления, то 
данная тайна не может раскрыта против воли усыновителя.  

Изучив пункты о допущении ограничения права на неприкосновенности 
частной жизни либо об о гарантирующих сохранность информации, можно 
сделать вывод, что ограничение прав и свобод гражданина допустимо в случаях: 

- объявления чрезвычайной ситуации в стране и введение правового режима 
в виде контроля за телефонными переговорами или сообщениями; 

- ситуации, угрожающие безопасности государства и населения, на основе 
которых органы оперативно-розыскной деятельности по решению суда могут 
нарушать границы частной жизни; 

- истребования информации у органов государственной власти и местного 
самоуправления, касающейся субъекта, но данное право может быть ограничено 
закона в зависимости от специфики запрашиваемой информации; 
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- запрос, поступающий от судебных приставов-исполнителей в кредитную 
организацию или банк, предоставляет доступ к информации субъекта, 
составляющей банковскую тайну. 

- на основании решения суда, в случаях, когда существует подозрение о 
противоправном деянии, угрожающие безопасности населения и государства. 

Чтобы избежать противоречий и возможных проблем при установлении 
ограничений по праву на неприкосновенность частной жизни, в федеральных 
законах следует установить принятие четкой регламентаций норм, без 
дополнительных толкований со стороны Конституционного Суда РФ. 
Относительно норм, устанавливающих ограничения конституционных прав 
гражданина на неприкосновенность частной жизни, их влияние на естественное 
право обязано быть минимальным, и длительность их действия обязательно 
временного характера. Важность такого ограничения должна быть доказана с 
объективной точки зрения законодателем. 
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД К ДЕЙСТВИЯМ В 

УСЛОВИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
 
В статье излагаются некоторые особенности подготовки сотрудников ОВД к действиям в 
условиях выполнения ими оперативно-служебных задач. Отмечается, что деятельность 
сотрудников ОВД обуславливает специфику использования тех или иных специальных 
средств, табельного оружия в ситуациях требующих безотлагательного вмешательства. 
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Определен круг вопросов, которые решаются в ходе применения сотрудниками ОВД 
специальных средств. Выявлены важные особенности огневой, тактико-технической, 
физической подготовки сотрудников ОВД. Проведенное исследование позволило авторам 
сформулировать некоторые практические заключения для дальнейшего их использования 
в деятельности ОВД. 

Ключевые слова: сотрудник ОВД, физическая сила, специальные средства, 

огнестрельное оружие, обучающиеся. 

 

В повседневной служебной деятельности сотрудников ОВД имеет место 
быть возникновение таких нештатных ситуаций, которые приобретают черты 
экстремальных. Эти ситуации предполагают выполнение специальных задач 
сотрудниками ОВД, применяя физическую силу и специальные средства, а в 
случаях неповиновения и попыток нападения на граждан и сотрудников ОВД, 
огнестрельного оружия. В этой связи, проведенное исследование было нацелено 
на выявление определенных практических особенностей тактической подготовки 
сотрудников ОВД. Выбор направления исследования обусловлен важностью 
знания сотрудником ОВД о законности своих действий как до, так и после 
применения силы, специальных средств и огнестрельного оружия для 
нейтрализации или поражения правонарушителей. 

Как известно, служебные задачи сотрудников ОВД ориентированы на охрану 
общественного порядка, защиту граждан и собственности. Данный вид 
деятельности накладывает на сотрудников ОВД обязанности по выполнению 
задач по предупреждению, раскрытию и расследованию правонарушений, в 
результате чего они сталкиваются с преследованием, задержанием, в том числе 
вооруженных преступников, отражением вооруженных нападений, обеспечением 
безопасности граждан. Указанные выше задачи невозможно выполнить без 
применения силового обеспечения, которое включает в себя применение 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия при исполнении 
служебных обязанностей [3, с. 209]. 

Их наличие и применение в условиях определенных обстоятельств позволяет 
сотрудникам ОВД успешно выполнять свои задачи. Закон «О полиции» в пятой 
главе содержит нормы применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия. Важно отметить, что в законодательстве закреплен весь 
спектр особенностей, затрагивающих возможности применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции. 

Огневая, тактико-техническая, физическая подготовка являются основными 
элементами подготовки сотрудников ОВД по применению физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. В целом, тактика представляет 
собой способ целесообразной организации поведения и действий с учетом 
происходящей обстановки и стрессовых условий внешней среды. Когда речь идет 
о конкретных действиях, необходимо правильно выполнить их с точки зрения 
техники, поскольку технически неверно и незаконно выполненное действие, 
приведет к низкой результативности осуществляемого приема [1, с. 8]. 

Основная цель подготовки – в кратчайшие сроки обучить сотрудника всем 
навыкам, технике безопасности, материальной и практической части, рассмотреть 
и отработать на практике варианты применения физической силы, специальных 
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средств и огнестрельного оружия. Достижению цели будут способствовать 
сформированные, устоявшиеся и правомерные навыки применения оружия, 
работы с боеприпасами; способность вести огонь из различных положений и в 
любой обстановке; умение быстро обнаружить цель, определить исходную 
установку для стрельбы, обеспечить личную безопасность; разнообразные 
действия с оружием в ходе преследования и задержания правонарушителя. 

Совершенствование профессиональной подготовки должно стать 
приоритетным в профессиональном обучении сотрудников ОВД. Грамотное и 
умелое обращение сотрудника с оружием, спецсредствами, может обеспечить не 
только его личную безопасность, но и эффективное решение поставленной перед 
ним задачи – предупреждение, пресечение, раскрытие преступных деяний, 
задержание преступника. 

Зачастую, условия применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия обуславливают высокие требования к различным видам 
подготовки сотрудников ОВД. Так, традиционно в приоритете находятся 
методики формирования психологических свойств личности сотрудника полиции 
и повышение общего уровня физических качеств. Практика показывает, что 
отсутствие или наличие слаборазвитых психологических навыков и физических 
качеств не позволяет в полной мере реализовать весь потенциал сотрудника ОВД 
в различных экстремальных условиях. 

При этом, подготовка сотрудников ОВД должна быть направлена не только 
на формирование знаний о правомерности применения физической силы в 
экстремальных ситуациях, тактических особенностях использования 
специальных средств и табельного оружия, сборе доказательственной базы, 
соблюдении мер личной безопасности, но и на способности быстро 
адаптироваться к любой оперативной обстановке, в условиях плохой видимости, 
быстроменяющейся обстановки, влияния сбивающих психологических факторов. 
Это необходимо для поддержания психической, физиологической и умственной 
устойчивости, сосредоточенности внимания, а также способности быстро 
действовать в условиях многозадачности и меняющихся экстремальных ситуаций 
[2, с. 64]. 

Таким образом, служебно-профессиональная деятельность сотрудников ОВД 
предполагает всестороннюю подготовленность. Быстроменяющаяся обстановка 
порой требует наличие знаний из различных сфер, при этом непосредственное 
участие сотрудника ОВД обуславливает собственные действия по принципу 
«здесь и сейчас». В этой связи, образовательный процесс, направленный на 
заблаговременную подготовку сотрудника ОВД к действиям в условиях 
требующих безотлагательного вмешательства с применением всего полицейского 
арсенала мер силового воздействия, имеет крайне важное значение. Отсутствие 
должной подготовки в данной сфере приводит к несчастным случаям на службе и 
привлечению сотрудников ОВД к уголовной ответственности за неправомерное 
причинение вреда здоровью и превышению должностных полномочий с 
применением насилия. 
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The article reveals some issues of training police officers for actions in conditions associated with the 
use of physical force, special means and firearms. It is noted that in their daily work, police officers 
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Keywords: police officer, physical strength, special means, firearms, students. 

 
УДК 657.62 

 

А. А. Шмакова1, В. А. Иванова2 

1Алтайский институт экономики Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, Барнаул, Россия 
2Высший Алтайский колледж, Алтай, Республика Казахстан 
Научный руководитель: Ж. М Козлова, к. э. н., доцент 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Управление затратами на предприятиях малого и среднего бизнеса является средством 
достижения предприятием высокого экономического результата, финансовой 
стабильности и эффективности работы организации. В статье рассмотрены основные 
моменты, позволяющие оптимизировать процесс управления затратами и основные 
методы, используемые при проведении анализа затрат. 
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В условиях рыночной экономики основной целью деятельности предприятия 

является достижение максимальной прибыли. Все другие цели подчинены этой 
главной задаче, поскольку прибыль служит основой и источником средств для 
дальнейшего развития. Управление затратами на предприятиях малого и среднего 
бизнеса является средством достижения предприятием высокого экономического 
результата, финансовой стабильности и эффективности работы организации [1], и 
включает планирование затрат, учет и анализ, мотивацию и контроль затрат. 
Планирование затрат (расходов) наиболее трудоемкий процесс на каждом 
предприятии. Он включает в себя планирование затрат на единицу продукции, 
планирование затрат по элементам и по статьям. Учет и анализ затрат необходим 
для подготовки плановых решений на следующий период; для осуществления 
оценки эффективности использования всех ресурсов предприятия, выявления 
резервов снижения затрат [2].  

В связи с этим, важно определить основные моменты, позволяющие 
оптимизировать процесс управления затратами: 

 Первым и основным моментом, по нашему мнению, является анализ 
текущих затрат предприятия, который позволит определить основные статьи и 
разработать бюджет на основе предполагаемых доходов и ожидаемых затрат.  

 Следующим шагом является определение затрат, необходимых для 
осуществления бизнеса, поиск возможностей минимизирования расходов, 
необходимых для производства товаров или оказания услуг, внедрение 
автоматизированного учета, финансового анализа и закупок, что поможет снизить 
риски ошибок и оптимизировать затраты. 

 Не менее важным, является обучение персонала, поскольку повышение 
профессиональных навыков сотрудников могут помочь снизить издержки и 
повысить производительность. 

 Постоянный анализ финансовых показателей, мониторинг выполнения 
бюджета поможет своевременно реагировать на нежелательные изменения и 
принимать меры по устранению избыточных расходов. 

 Внедрение системы обратной связи, оптимизация затрат, отслеживание 
изменений на рынке, новых технологий в отрасли, дают реальную возможность 
сократить расходы. 

 При принятии решений о долгосрочных инвестициях, таких как покупка 
оборудования или развитие новых продуктов, необходим тщательный анализ 
ожидаемых затрат и рентабельности инвестиций.  

Учет всех перечисленных положений будет способствовать достижению 
стратегических целей предприятия. 

Поскольку анализ затрат, по нашему мнению, является наиболее важным 
этапом на пути достижения стратегических целей, то необходимо рассмотреть 
основные методы, которые могут быть использованы при проведении такого 
анализа: 
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Во-первых, необходимо определить и классифицировать все статьи расходов 
предприятия. Это может включать расходы на сырье и материалы, оплату труда, 
аренду, коммунальные услуги, маркетинг и рекламу, уплату налогов и другие 
операционные расходы. Важно учесть все затраты, чтобы получить полную 
картину. 

Во-вторых, сбор данных о расходах из различных источников, таких как 
бухгалтерская отчетность, банковские выписки, счета поставщиков и другие 
финансовые документы позволит получить объективную информацию о текущих 
затратах предприятия. 

В-третьих, нужно классифицировать затраты – разделить затраты на 
фиксированные и переменные. Фиксированные затраты остаются постоянными 
независимо от объема производства или продаж, например, арендная плата. 
Переменные затраты меняются в зависимости от объема деятельности, например 
сырье и материалы.  

В-четвертых, проанализировать отклонения, сравнить фактические затраты с 
плановыми или ожидаемыми и определить причины, по которым затраты могут 
отличаться от плановых. Это может быть вызвано изменениями цен на рынке, 
непредвиденными событиями, неэффективностью процессов или управления и 
другими факторами. При анализе отклонений необходимо выявить основные 
причины и определить возможные меры для их корректировки. 

В-пятых, исследовать возможности для оптимизации затрат, найти 
альтернативных поставщиков, пересмотреть договоры и условия существующих 
партнеров, анализируйте процессы производства и бизнес-операции с целью 
выявления эффективных изменений. 

На основе проведенного анализа затрат можно принимать решения о 
внедрении изменений и оптимизации затрат.  

Нельзя забывать, что управление затратами — это не единоразовый процесс, 
а непрерывный цикл, требующий постоянного мониторинга, контроля, 
применения новых технологий для сокращения затрат. Например, автоматизация 
процессов с использованием специализированного программного обеспечения 
или роботизации может снизить затраты на труд и повысить производительность. 

Таким образом, анализ таких величин, как затраты предприятия, объем 
производства и величина прибыли, в результате предоставляют руководящему 
звену предприятия полную информацию, которая необходима для выбора 
стратегии управления и дальнейшего развития предприятия, является тем 
фундаментом, благодаря которому принимаются управленческие решения с 
учетом всех возможных вариантов, позволяющих определить максимальные 
финансовые и иные выгоды для предприятия [3]. 
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БРЕНДИНГ РАБОТОДАТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ 

 
Стремительное развитие информационных технологий, в том числе искусственного 

интеллекта оказывает значительное влияние на рынок труда в развитых и развивающихся 

странах. Одним из признаков новой экономики является повышенная мобильность 

сотрудников. Новые поколения работников, специалистов при выборе места работы 

ориентируются не только на локацию и уровень заработной платы, но и на репутацию 

компании. Конкурентные преимущества компании оказывают все большое влияние на ее 

привлекательность для рекрутов. Маркетинг персонала и – особенно – брендинг 

работодателя в таких условиях стали объективной необходимостью. Авторы статьи 

предлагают методический подход к развитию и корректировке бренда работодателя, 

основанный на мониторинге его результативности. 

Ключевые слова: компании-работодатели; брендинг; конкурентные преимущества; 

методический подход. 

 

Каждая компания имеет репутацию на рынке труда и среди сотрудников, 

независимо от того, приложили менеджеры усилия для ее создания, или нет. 

Создание бренда работодателя, которым сотрудники гордятся, должно быть 

https://moluch.ru/archive/295/66977/
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приоритетом компании, потому что это выделяет ее среди конкурентов. Для того, 

чтобы быть эффективным, его необходимо укреплять внутри. Согласно 

исследованию Glassdoor, 86% соискателей изучают отзывы и рейтинги компаний, 

чтобы решить, будут ли они откликаться на вакансию [5, С.3]. 

Рассматриваемые проблемы глубоко исследовали Ambler T.[1], Barrow S. [1; 

2], Mosley R. [2], Walker P. [3], Platt-Higgins A. [3], Minchington B. [4], Verstegen C. 

[5], Годин А.М. [6], Домнин В.Н. [7], Карпова С.В. [8], Мокова К. [9], Чернышева 

А.М. [10], и другие авторы. 

«Среда» бренда компании-работодателя – это а) социум; б) внешние 

стейкхолдеры; в) нынешние и будущие работники компании. 

Хорошо продуманная стратегия брендинга работодателя может помочь 

любому бизнесу повлиять на точки соприкосновения с ключевыми 

стейкхолдерами. 

При этом важную роль играет уникальное ценностное предложение 

компании. Сильный бренд работодателя начинается с сосредоточения внимания 

на миссии, ценностях, видении и культуре компании. На этом этапе 

целесообразно определить, в чем нуждается бизнес, какие таланты нужны для 

достижения поставленных стратегических и тактических целей. 

 

 
 

Рис.1. Субъекты взаимодействия с брендом работодателя 

(разработано авторами) 

 

Процессная база этой работы предполагает информирование и привлечение, 

найм, вовлечение, удержание сотрудников. 

На следующем этапе необходимо провести аудит бренда работодателя – 

вполне возможно, что менеджмент не в полной мере осведомлен о репутации 
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компании на рынке труда, среди соискателей, а зачастую – даже в среде 

сотрудников. 

Это может быть внутренний или внешний аудит на условиях аутсорсинга. 

Внутренние опросы, поиск в социальных сетях, отслеживание отзывов на сайтах 

с вакансиями; репутационные опросы позволяют получить важные для 

последующей работы результаты. Подобное исследование должно помочь 

раскрыть важные аспекты культуры компании, на которых необходимо 

сосредоточиться, и области улучшения, чтобы обеспечить сильный бренд 

работодателя. 

Создание маркетинговой стратегии включает в себя ряд этапов. Во-первых, 

компании необходимо определить свои цели, такие как установление авторитета, 

повышение вовлеченности клиентов, привлечение потенциальных клиентов. Во-

вторых, необходимо провести исследование рынка, чтобы определить целевых 

клиентов и конкурентов. В-третьих, необходимо разработать маркетинговый 

комплекс, включающий четыре компонента: продукт, цена, продвижение и 

локация. В-четвертых, необходимо создавать рекламные, информационные 

кампании и кампании по связям с общественностью, и измерять результаты 

маркетинговых усилий. 

Брендинг – это процесс создания и поддержания, развития бренда 

работодателя. Рекрутинговый маркетинг, соответственно – это применение 

маркетинговых методов для усиления бренда работодателя. Инструменты 

рекрутингового маркетинга могут значительно улучшить имидж работодателя на 

рынке трудовых ресурсов. 

В процессе формирования стратегии необходимо ответить на следующие 

основные вопросы. Где компания находится сейчас? Сильным или слабым 

брендом работодателя обладает? В чем причина слабости бренда? Прогрессирует 

или регрессирует компания – глазами рекрутов? В каком стратегическом 

направлении компания развивается? Кому и что предлагает компания на рынке 

труда? 

Особое внимание при этом необходимо уделить модели «желаемого» 

работника, таланта, который компания желала бы привлечь. Важную роль играют 

так называемые «точки дифференциации» и «причины верить» («reasons to 

believe»). 

Брендинг непосредственно связан с обеспечением конкурентных 

преимуществ:  

а) отрасли; 

б) холдинга в целом; 

в) структурных подразделений – в том числе функциональных, 

операционных, удаленных. 

В ходе проведенного исследования мы попытались уточнить конкурентные 

преимущества компании на рынке труда. В их числе: 

- масштабы бизнеса, успехи отраслевого и пространственного развития 

компании; 

- уникальные достижения компании, и осведомленность социума о них; 
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- технологический уровень компании – в сравнении с основными 

конкурентами; 

- конкурентные зарплаты, компенсации, социальный пакет; корпоративное 

пенсионное обеспечение; 

- обеспечение и стимулирование развития действующих работников, 

обучение и карьера 

- участие работников в акционерном капитале компании, «долевая 

экономика»; 

- иные. 

Идентификация конкурентных преимуществ позволила уточнить 

структурные блоки алгоритма разработки стратегии и тактики брендинга. 

На этой основе авторы предлагают уточненный методический подход к 

развитию и корректировке бренда работодателя, основанный на мониторинге его 

результативности (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Методический подход к развитию и корректировке бренда 

работодателя – схема 

(разработано авторами) 

 

Предварительно мы идентифицировали следующие этапы брендинга:  

1) Формирование стратегии бренда; 

2) Разработка бренда (включая индивидуализацию и визуализацию); 

3) Имплементация (включая коммуникации); 

4) Мониторинг результативности; 

5) Корректировка; 

6) Ребрендинг. 
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При этом следует учитывать: ребрендинг предполагает смену концепции 

бренда – это в реальном секторе экономике встречается довольно редко. 

Значительно чаще компании прибегают к частичной корректировке бренда, не 

затрагивающей его концепцию, избранную ранее. 

Именно поэтому генерирование и тестирование альтернативных концепций 

бренда важно на стратегическом уровне, а корректировка – на тактическом 

уровне. 

Важное значение при позиционировании компании имеют ключевые 

атрибуты работодателей-конкурентов. 

Компании с брендами работодателей выше среднего (по соответствующей 

шкале оценки) значительное уделяют время мониторингу вовлеченности 

сотрудников, принимают меры в ответ на их негативные отзывы, следят за 

результатами больше, чем компании с слабым брендом работодателя. 

Главное – четко сформулировать ценностное предложение работодателя. 

После того как составлен список бизнес-ценностей, и проведено исследование 

представлений о репутации компании на рынке труда, необходимо создать 

ценностное предложение работодателя. 

Ценностное предложение работодателя – это маркетинговое послание. С 

одной стороны, оно должно соответствовать реальному положению вещей, тому, 

что действительно соответствует действительности, и с чем согласятся 

имеющиеся сотрудники компании. С другой стороны – это имидж компании «на 

перспективу», отражающий желаемые позитивные настроения. В дальнейшем это 

ценностное предложение будет размещено на корпоративном веб-сайте, в 

материалах по подбору персонала, на странице компании в социальных сетях, а 

рекрутеры и отделы кадров смогут применять его в работе с потенциальными 

кандидатами. 

Динамика бренда от «слабого» до «сильного» во многом характеризует 

результативность работы задействованных структурных подразделений, в том 

числе ИТ-специалистов, отвечающих за формализацию и интеграцию 

информационных потоков (рис. 3). 

Стратегия брендинга работодателя позволяет компании контролировать и 

позитивно изменять диалог стейкхолдеров вокруг компании, обеспечить более 

активное привлечение и удержание талантов.  

Важно отметить, что ценностное предложение не должно иметь ничего 

общего с экономическим стимулированием, компенсациями. Вместо этого оно 

должно вызывать гордость у сотрудников и потенциальных кандидатов, выражая 

глубокую социальную цель компании, и ее положительное влияние на мир, его 

устойчивость. Люди хотят чувствовать, что их работа имеет смысл, часто даже за 

счет зарплаты. 

Соискатели, которые хотят узнать больше о бренде конкретного 

работодателя, хотят слышать мнение реальных сотрудников компании. 

Сотрудники вызывают значительно больше доверия, чем руководители, когда 

говорят об условиях труда. Потенциально сотрудники являются носителями 

бренда работодателя, если их мнение о работе позитивно. 
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Рис. 3. Бренд работодателя в динамике (разработано авторами) 

 

В таких условиях важно делиться отзывами на сайтах найма, создавать 

короткие видео-интервью для каналов в социальных сетях. Большинство 

компаний с сильным брендом работодателя согласны, что опыт их сотрудников 

является важной частью бренда, – то, что они говорят об условиях труда, может 

значительно повлиять на восприятие. 

Большое значение при этом имеет эффективный процесс адаптации. 

Так называемый онбординг («на борт») – это первый опыт нового 

сотрудника, и полученное им негативное впечатление может иметь серьезные 

последствия – люди с негативным опытом адаптации намного чаще ищут 

альтернативное место работы. 

В конечном счете создание положительного имиджа бренда компании 

начинается с хорошего процесса адаптации. С самого начала важно вовлечь 

сотрудников и воодушевить их работой в команде. Тем самым менеджер 

обеспечивает плавный переход, более низкую текучесть кадров, и существенно 

более продуктивные команды, вооружая своих новых сотрудников инструкциями, 

инструментами, которые помогут им преуспеть в своих ролях. 

Особую роль играют возможности обучения и развития. Одна из основных 

причин, по которым люди увольняются, заключается в том, что им скучно, и 

нужен новый вызов. Это можно исправить. 

Предоставление сотрудникам возможности учиться и приобретать новые 

навыки свидетельствует о приверженности менеджмента обучению на рабочем 

месте и профессиональному развитию. Такой подход приводит к более высокому 

уровню удержания. Кроме того, по мере развития новых навыков они становятся 

более ценными сотрудниками компании.  

Практическое использование предложенного методического подхода 

позволит руководству компаний-работодателей обеспечить необходимую 

гибкость маркетинг-менеджмента. Своевременная и четкая корректировка 

бренда, в свою очередь, повысит привлекательность компании на рынке труда. 

Отсутствие 
бренда

Создание 
бренда

Слабый 
бренд

Бренд 
умеренной 

силы

Сильный 
бренд

Интеграция 
и развитие 

бренда
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Привлечение кадров более высокой квалификации является фактором более 

высокой результативности бизнеса компании в целом. 
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EMPLOYER BRANDING IN THE CONTEXT OF DEVELOPING COMPETITIVE 

ADVANTAGES OF THE COMPANY 

 

The rapid development of information technology, including artificial intelligence, has a significant 

impact on the labor market in developed and developing countries. One of the hallmarks of the new 

economy is the increased mobility of employees. New generations of workers and specialists, when 

choosing a place of work, are guided not only by the location and level of wages, but also by the 

reputation of the company. A company's competitive advantages are increasingly affecting its 

attractiveness to recruits. Personnel marketing and – especially – employer branding in such conditions 

have become an objective necessity. The authors of the article offer a methodical approach to the 

development and adjustment of the employer brand, based on monitoring its performance. 

Keywords: companies-employers; branding; competitive advantages; methodical approach. 
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