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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

СИСТЕМАМИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

РОЛЬ СЕКТОРА СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЙ В РАЗВИТИИ 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Абачараева Х.А.1 

1
Российский государственный университет туризма и сервиса 

Аннотация. В статье приводится анализ современного состояния рынка средств 

размещений. Рассмотрены ключевые роли средств размещений и перспективы 

развития туризма на территории Республики Дагестан. 

Ключевые слова: туристская индустрия, средства размещения, гостеприимство, 

туризм, гостиничный бизнес. 

THE ROLE OF THE ACCOMMODATION SECTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF THETOURIST INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF 

DAGESTAN 

Abacharayeva K.A.1 

1
Russian State University of Tourism and Service 

Аbstract. The article provides an analysis of the current state of the market of 

accommodation facilities. The key roles of accommodation facilities and the prospects for 

the development of tourism in the territory of the Republic of Dagestan are considered. 

Keywords: tourism industry, accommodation facilities, hospitality, tourism, hotel business. 
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В настоящее время гостиничная индустрия представляет собой огромную 

систему туристского центра и является важнейшей составляющей экономики 

туризма. 

Гостиничная индустрия является одной из наиболее быстро 

развивающихся сфер, на которую приходится около 6% мирового валового 

национального продукта и около 5% всех налоговых поступлений. Кроме того, 

она позволяет стимулировать развитие других направлений таких как 

строительство, торговля, сельское хозяйство, производство товаров и многое 

другое.  

Статистика показывает, что в среднем, для обслуживания каждых 10 

туристов, проживающих в гостинице, необходимо, около трех рабочих мест 

непосредственно, и два рабочих места, косвенно связанных с обслуживанием. 

Гостиничный фонд во всех странах мира составляет около 17-18 млн. мест, 

при этом их количество и качество, в основном, полностью соответствует объему 

спроса в секторе международного туризма в этих регионах. 

На сегодняшний день все гостиницы вынуждены бороться за свое «место 

под солнцем», стремясь к расширению своего бизнеса учитывая внутренние и 

внешние обстоятельства. В связи с событиями последних лет, экономическим 

спадом в развитых странах мира резко обострилась тяжелая конкурентная борьба 

в индустрии гостеприимства.  

По официальным данным Министерства по Туризму и Народным 

Художественным Промыслам Республики Дагестан на основании проведенного 

мониторинга и экспертных оценок в 2021 году республику посетили 1млн. 085 

тыс. туристов, что почти на четверть больше, чем в 2020 году.  

Таблица 1 – Динамика развития туристического потока в Республике Дагестан 

2018-2022гг. 

Показатели Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 

1 кв. 

Въездной и внутренний 

туристский поток 

тыс. 

чел. 

685,0 850,0 840,0 1085,0 109 

Количество 

иностранных туристов, 

въехавших на 

территорию субъекта  

тыс. 

чел. 

28,6 27,8 2,7 0,142 - 

Данные представлены официальным источником, не исключено, что поток 

туристов, путешествующий самостоятельно, по индивидуальным маршрутам, 

намного превышает их. 

Исходя из статистических данных следует отметить, что рост потока 

туристов вызвал огромные изменения в индустрии гостеприимства региона и 

вынудил предприятия играть по новым правилам.  
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Для того чтобы преуспеть или просто «выжить» в этой нестабильной 

ситуации на гостиничном рынке, предприятия вынуждены усвоить новую 

философию и разработать быстро и эффективно новую стратегию развития в 

условиях жесткой конкуренции.   

Рынок средств размещений республики Дагестан стремительно набирает 

обороты, вход на рынок крупных сетевых отелей, строительство новых 

гостиничных предприятий и активное развитие уже существующих, все это в 

значительной мере повлияло на динамику развития индустрии гостеприимства. 

Таблица 2 – Динамика развития средств размещений на территории республики 

Дагестан 

Показатели Ед. 

изм. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 кв. 

Коллективные 

средства размещений 

ед. 242 255 252 329 434 

Номерной фонд к/м 20770 21299 17876 21100 24239 

Гостиницы и 

аналогичные 

средства размещения 

ед. 125 131 130 192 271 

Исходя из представленных данных, за последние несколько лет количество 

коллективных средств значительно увеличилось, что внесло огромные изменения 

на рынке средств размещений.  В период с 2021 года до 1 квартала 2022 года, 

номерной фонд вырос на 15%, а количество коллективных средств размещений 

увеличилось на 32%. 

Уже сегодня можно говорить о влиянии туристской составляющей на 

экономику республики. Накануне Глава Республики Дагестан в интервью РИА 

«Новости» заявил, что вся территория региона может быть сплошной зоной 

туризма. 

Туризм в республике в перспективе должен стать одной из главных 

отраслей экономики, и безусловно, частью образующей бюджет республики.  Все 

усилия направлены на то, чтобы превратить Дагестан в территорию туризма. 

Уникальные природно-климатические условия, великолепные песчаные пляжи, 

море, высокие горы, и древнейшие памятники истории, это все, что в скором 

времени позволит не уступить ни одному российскому региону по степени 

развития туристской базы и по посещаемости туристами.  

В республике предпринимаются меры по рациональному использованию 

имеющегося ресурсного потенциала и созданию условий для возрождения 

туризма на качественно новом уровне. 

Основная цель в настоящее время – превратить сферу туризма в Дагестане 

в развитую, высокодоходную отрасль экономики региона, и, безусловно, начать 

интегрирование в российскую и мировую индустрию. 
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Недостаточно благоприятная инвестиционная привлекательность и 

инфраструктурная не обустроенность территорий являются основными 

причинами неразвитости предпринимательства в сфере туризма и рекреации.  

Для Дагестана развитие туризма особенно важно, так как данная отрасль 

является благоприятной средой для функционирования предприятий малого 

бизнеса, способных развиваться без значительных бюджетных ассигнований, и 

перспективна для привлечения иностранных инвестиций в широких масштабах и 

в короткие сроки.  

Безусловно, нельзя не отметить роль сектора размещений в развитии 

туристской индустрии региона. Предприятия индустрии гостеприимства играют 

ведущую роль в экономике и являются важной составляющей современной 

индустрии туризма. Как правило, именно гостиничные предприятия определяют 

аспекты, которые относятся к психологии туризма, а именно:  

- удовлетворенность поездкой; 

- привлекательность туристского направления; 

- высокую оценку организации пребывания;  

Именно от действий персонала гостиничного предприятия зависит, какое 

сложится у гостя первое впечатление об индустрии гостеприимства региона и в 

целом страны.  

Для того чтобы прогрессировать в гостиничном бизнесе очень важно 

понимать роль качества предоставляемых услуг и учитывать индивидуальные 

предпочтения потребителей. Основными факторы, влияющими на качество 

гостиничных услуг являются гостеприимность персонала, профессионализм 

работников, грамотная организация процесса предоставления услуг, 

доброжелательная атмосфера, постоянство качества обслуживания. 

Гостиничная индустрия – основа системы гостеприимства.  Данная сфера 

предпринимательства, состоит из видов обслуживания, которые, 

непосредственно, опираются на принципы гостеприимства, характеризующиеся 

щедростью и дружелюбием по отношению к гостям. Это то, что исходит из 

древнейших традиций, присущих практически любой общественной формации в 

истории человечества, - из уважения и почтения гостя, торжества его приема и 

обслуживания. 

Туристские потоки непосредственно зависят от размера данного сектора 

индустрии туризма, и, безусловно, от качества предлагаемого размещения. 

Жесткая конкурентная борьба на рынке гостиничных услуг Республики Дагестан 

вынуждает предприятия формировать либо улучшать уже имеющиеся концепции 

качества услуг. Одни из основных причин по которым вопрос развития 

гостиничной индустрии является наиболее актуальным на сегодняшний день. 
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УДК 657.6.012.16 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

Абросимова В.М.1, Дроздов М.С.1, Печерица Е.В.1  

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье приведён ряд наиболее актуальных проблем при проведении и 

назначении судебно-экономических экспертиз. Анализ экспертной практики 

показывает, что у следователей и судей возникают трудности, связанные с 

несформированной единой классификацией экспертиз, а также отсутствием единых 

методик для проведения экспертиз. Предлагаются варианты решения названных 

проблем с точки зрения контроля за порядком назначения экспертиз, возможностями 

нормативного урегулирования ряда вопросов и повышения качества научного 

подхода к проведению экономических экспертиз. 



 
 

 
1584 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Ключевые слова: эксперт, судебно-экономическая экспертиза, экономическая 

преступность, экспертные учреждения, проблемы, методы, классификация, 

опытность экспертов, мотивация экспертов, субъективизм.  

ACTUAL PROBLEMS OF APPOINTMENT AND CONDUCT OF 

FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION  

Abrosimova V.M.1, Drozdov M.S.1, Pecheritsa E.V.1  

1
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Abstract. The article presents a number of the most pressing problems in the conduct and 

appointment of forensic economic examinations. An analysis of expert practice shows that 

investigators and judges have difficulties associated with an unformed unified classification 

of examinations, as well as the lack of uniform methods for conducting examinations. 

Options for solving these problems are proposed from the point of view of control over the 

procedure for appointing examinations, the possibilities of normative settlement of a 

number of issues and improving the quality of the scientific approach to conducting 

economic examinations. 

Keywords: expert, forensic economic expertise, economic crime, expert institutions, 

problems, methods, classification, expertise of experts, motivation of experts, subjectivism. 

Введение. 

Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве позволяет установить 

истину по уголовному делу и собрать необходимую доказательственную базу. 

При этом следует учитывать, что имеет место значимое количество вопросов 

относительно эффективности проведения судебной экспертизы в уголовном 

судопроизводстве. 

Актуальность данного вопроса состоит в усовершенствовании 

процессуального законодательства и улучшении существующей судебно-

следственной практики. 

Цель исследования. Выявление и формулировка наиболее актуальных 

проблем при назначении и проведении судебных экономических экспертиз 

(СЭЭ). Также предложение рекомендаций по их устранению. 

В настоящее время проблема обеспечения эффективного механизма 

назначения и проведения судебных экспертиз интересует не только ученых, но и 

юристов, практиков и экспертов. Между тем, наблюдается тенденция 

принижения роли экспертиз и разрушении научных методов исследования 

различными методиками.  

Методы исследования. Будет проведён анализ научной отечественной 

литературы. Также будет использован метод классификации и синтеза. 

По мнению Россинской Е.Р., «судебная экономическая экспертиза – это 

такой вид экспертизы, который назначается для заключения вопросов, 

поставленных перед экспертом, касающиеся экономической работы организаций, 

установления их валютного капитала, соблюдения законодательных актов, 

стабилизирующих их финансовые процессы» [10]. 
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Печерица Е.В., Григоренко М.А. считают, что «судебная экономическая 

экспертиза – особый класс экспертных исследований, объединенных общностью 

знаний различных наук экономического профиля, трансформируемых для нужд 

правосудия.» [5]. 

Следовательно, судебная экономическая экспертиза – это вид экспертизы, 

который необходим для того, чтобы выявлять и изучать нарушения, 

возникающие в разных областях (бухгалтерская, налоговая и т. д.). 

Результаты исследования.  

Начнём с того, что одним из важных недостатков СЭЭ является отсутствие 

единой классификации экспертиз.  

Проанализировав приказы МВД РФ, приказы Минюста РФ и СК РФ 

можно отметить наличие трёх разных классификаций, серьёзно отличающихся 

друг от друга. 

 
Рисунок 1 – Виды судебных экономических экспертиз в соответствии с перечнем 

МВД [6], Минюст [7] и СК РФ [8] 

Одним из главных недостатков классификаций МВД и Минюст является 

то, что в них нет такой экспертизы, как оценочная. Ведь автотехническая 

экспертиза, строительно-техническая экспертиза и товароведческая экспертиза 

включают в себя и оценку, чтобы определить рыночную стоимость.  

Немаловажной проблемой при назначении экспертизы является 

субъективизм и целенаправленное стремление сторон поставить вопросы, 

которые максимально выгодны для неё, и которые не будут затрагивать 

уязвимые места в деле. Из-за этого зачастую одна из сторон занимает позицию 

более «слабой». 

Данный фактор хорошо можно наблюдать при производстве 

товароведческих экспертиз, когда обычный покупатель приобретает некий товар 
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у производителя и сталкивается с браком. Абсолютно очевидно, что покупатель, 

в том числе и его юрист, в этом случае будут занимать позицию слабой стороны, 

так как продавец обладает намного большим опытом и знаниями о данном 

товаре. Таким образом, в судебном заседании он может навязать выгодные своей 

стороне вопросы для проведения судебной экспертизы. 

Третья проблема – недостаточность опытности и мотивации у экспертов. 

К ошибкам в процессе исследования приводит недостаточность специальных 

знаний и опытности у экспертов. Так как неопытные эксперты могут неверно 

составлять вопросы и «затормозить» процесс судебной экспертизы.  

Играет важную роль и отсутствие мотивации и желания у эксперта 

проводить экспертизу, так как надо искать и изучать методики, а также разные 

приемы, чтобы понять какие нарушения у предприятия. Зачастую более опытным 

экспертам не хочется тратить время на изучение новых методик, потому что они 

могут за основу взять свои отработанные две методики и сэкономить при этом 

много времени.  

Следующая проблема – наличие негосударственных экспертных 

учреждений.  

В данных учреждениях отсутствует обязательное лицензирование. 

Отсутствие лицензии вызывает недоверие к квалификации негосударственных 

судебных экспертов. Предлагаемые правовые предписания, к сожалению, не 

предусматривают обязательности и никак не способствуют обеспечению 

качественного результата. Таким образом, у экспертов может иметься 

недостаточно специальных знаний для проведения более точного исследования.  

Важно отметить, что у частной деятельности главная цель – это извлечение 

максимальной прибыли. Экспертная деятельность по своей сущности не должна 

быть нацелена на извлечение прибыли. Потому как выводы эксперта должны 

быть независимы от различных факторов (например: желание заказчика, приказ 

руководителя). Ведь такой факт, как получение максимальной прибыли от 

заказчика экспертизы ставит под сомнение объективность и правильность 

выводов эксперта. К тому же недостоверное признанное судом заключение никак 

не отражается на деятельности его эксперта [4]. Это в свою очередь также несет 

отрицательный эффект для достижения достоверных исследований.  

Нельзя не добавить, что для проведения качественных исследований 

необходимо наличие дорогостоящего оборудования. Во многих 

негосударственных экспертных учреждениях отсутствует необходимая 

материально-техническая база. Так же данные учреждения могут испортить 

исходные образцы/документы, используя неправильные методы, которые 

необходимы для исследования и в случае чего повторная экспертиза становится 

невозможной.  

Таким образом, из-за всех вышеперечисленных нюансов 

негосударственные экспертные учреждения только усугубляют экспертную 

деятельность. Государственные экспертные учреждения становятся еще более 

загружены. Ведь при сомнениях в правильности или обоснованности заключения 



 
 

 
1587 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

в негосударственных учреждениях, оно отправляется на повторную экспертизу, а 

зачастую в государственные экспертные учреждения.  

Выводы.  

Предлагаем следующие решения для выше выявленных проблем в 

судебно-экономической экспертизе, которые описаны в таблице 1.  

Таблица 1 – Решение проблем СЭЭ 

Проблема  Предполагаемое решение  

При назначении судебно-экономических экспертиз 

Отсутствие единой 

классификации 

экспертиз  

Необходимо на государственном уровне 

структурировать все виды экономических экспертиз 

и создать одну общую классификацию для 

избежания относительности и неточности. А также 

обязательно добавить оценочную экспертизу. Это 

всё должно быть закреплено в 73 ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации". 

При проведении судебно-экономических экспертиз 

Субъективизм и 

целенаправленное 

стремление сторон 

поставить вопросы, 

которые максимально 

выгодны для неё 

 

Данную проблему можно решать привлечением 

специалистов в определенных областях. С помощью 

консультации они будут помогать формировать 

список вопросов, чтобы все стороны экспертизы 

были на равных условиях. Это в свою очередь 

поможет судье вынести справедливое и взвешенное 

решение по делу. 

Недостаточность 

опытности и мотивации 

у экспертов 

Необходимо ввести обязательные вебинары и курсы 

для молодых специалистов, чтобы они расширяли 

собственную базу знаний исходя из практики 

экспертов с многолетним стажем. Для повышения 

мотивации можно ввести внутри учреждения 

рейтинг экспертов, которые будут выделяться 

хорошими показателями и поощрять их.   

Наличие 

негосударственных 

экспертных учреждений 

Ввести ограничение по количеству экспертных 

учреждений в каждом округе. Ввести 

дополнительный налог на негосударственную 

экспертную деятельность. Добавить штрафы за 

некачественные экспертные заключения.  

Устранение всех описанных проблем поможет не только быть уверенным в 

правильности экспертных заключениях, но и вывести государство на новый 

уровень. 

Исходя из рисунка 1, разработана общая классификация, в которой 

содержатся все необходимые виды экономических экспертиз.  
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Рисунок 2 – Классификация СЭЭ 

Подведя итог всему вышеперечисленному, становится сложно верить в 

правильность проведения судебных экономических экспертиз, потому что на 

законодательном уровне много недочетов [11]. Данные экспертизы существуют 

уже долгое время, но в законодательных актах отсутствуют такие элементарные 

вещи, как: терминология, предмет, объект, задачи и цели судебных 

экономических экспертиз. Поэтому необходимо уделить огромное внимание к 

судебно-экономическим экспертизам, а также доработать их недостатки.  
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УДК 332 

НЕЗАКОННЫЕ СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ГРАЖДАН КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА   

Андрианова К.М.1, Зубович П.Ю.1, Сысоев А.А.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

Санкт-Петербург 

Аннотация. В статье рассмотрена тема привлечения денежных средств граждан в 

области строительства, нормативно-правовая часть и теоретические аспекты 

экономической безопасности предприятия и экономической безопасности в целом. 

Приведены наиболее распространенные угрозы экономической безопасности в 

строительстве, а также частые правонарушения в области долевого строительства.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопасность 

предприятия, угрозы, долевое строительство, теневая экономика.  

ILLEGAL WAYS OF ATTRACTING CITIZENS' FUNDS AS A THREAT 

TO ECONOMIC SECURITY IN THE CONSTRUCTION SECTOR  

Andrianova K.M.1, Zubovich P.Y.1, Sysoev A.A.1 

1
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Abstract. The article discusses the topic of attracting citizens' funds in the field of 

construction, the regulatory part and theoretical aspects of the economic security of the 

enterprise and economic security in general. The most common threats to economic 

security in construction are given, as well as frequent offenses in the field of shared-equity 

construction. 

Keywords: economic security, economic security of the enterprise, threats, shared-equity 

construction, shadow economy. 

Актуальность вопроса хищений и иных правонарушений в сфере 

строительства заключается в том, что современное развитие техники и 

инноваций позволяют совершать преступления, раскрываемость которых 

является трудной задачей для правоохранительных органов. Данная тенденция 

позволяет развиваться теневой экономике в сфере строительства, что в 

значительной степени снижает уровень экономической безопасности. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 

208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года», под экономической безопасностью понимается состояние 

защищенности от внешних и внутренних угроз, которые оказывают 

деструктивное воздействие на целостность и единство экономического 

пространства [1]. Под угрозами экономической безопасности понимается 

совокупность факторов и условий, способные нанести ущерб.  
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Строительная область выполняет важные функции: обеспечивает жилищем 

граждан, выполняет государственные и иные цели. Эффективное достижение 

данных целей невозможно без структурированной системы экономической 

безопасности [2].  

Ключевой задачей любого предприятия является обеспечение и 

поддержание состояния экономической безопасности. Для достижения данной 

задачи организации выполняют ряд функций:  

– обеспечение кадровой безопасности; 

– обеспечение информационной безопасности компании; 

– нормативно-правовая защита интересов предприятия; 

– поддержание устойчивого развития финансовой сферы организации. 

Для оценки уровня экономической безопасности строительной области 

анализируется внешняя среда, которая подразумевает под собой 

взаимоотношения с контрагентами, ценообразование, развитие рынка, и 

внутренняя среда, включающая в себя производственную, финансовую, 

кадровую, технико-технологическую, инновационную, экологическую 

составляющие [3].  

К угрозам экономической безопасности строительной организации можно 

отнести:  

– незаконное привлечение денежных средств граждан; 

– злоупотребление своими полномочиями с целью получения выгоды; 

– мошенничество и хищения; 

– недобросовестная конкуренция; 

– финансовые потери ввиду несоблюдения технологий; 

– снижение качества выполняемых работ; 

– производственный травматизм; 

– коррупция во время выполнения государственных заказов; 

– утечка информации и т. д.  

Сфера строительства связана с многочисленными угрозами и рисками. 

Наиболее частая угроза – это незаконное привлечение денежных средств граждан 

противоправным путем. Данная проблема является актуальной для большинства 

регионов. Согласно данным Правительства Российской Федерации, по итогам 

2021 года количество регионов, где следует провести усиленную работу со 

строительными компаниями, достигло 12, регионов со средними показателями по 

обманутым дольщикам – 28 [4].  

В современное время существует несколько законных способов 

привлечения денежных средств граждан при использовании права собственности 

на квартиры и жилые помещения: 

– на основании договора участия в долевом строительстве [5];  

– оплата при помощи использования сейфа в государственном банке; 

– использование аккредитива, который представляет собой банковский счет; 

– привлечение нотариуса для перевода денег на специальный счет в банке, 

через который можно осуществлять расчеты и переводить денежные средства; 
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– применение счета эскроу. В настоящее время данный способ является 

наиболее распространенным при покупки новых квартир. Отличительной 

особенностью эскроу является заключение договора, что говорит о 

дополнительных мерах безопасности покупателя.  

Согласно Единому реестру проблемных объектов, по состоянию на 30 

сентября 2022 года, количество застройщиков, которые нарушили сроки 

строительства или сроки передачи объекта более чем на 6 месяцев, составляет 

667. Из этого количества заключили договор долевого участия 555 [6].  

В статье 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации Федерального 

закона №63 от 13.06.1996 (ред. от 24.09.2022) сказано, что ответственность 

застройщика наступает с момента привлечения денежных средств граждан [7]. 

Однако стоит отметить сложности в квалификации подобного рода 

правонарушений, так как доказать умысел является трудным процессом. 

Приобретение недвижимости выгодно как самому дольщику, покупателю, так и 

застройщику.  

Как правило, при незаконном привлечении денежных средств застройщики 

заключают следующие виды договоров: 

– договор инвестирования – договор, который заключается при 

оформлении гражданско-правовой сделки. Ключевым отличием договора 

инвестирования от договора долевого участия является то, что правовые 

последствия невыполнения или нарушения договора разные; 

– договор простого товарищества – это соглашение сторон без образования 

юридического лица; 

– предварительный договор участия в долевом строительстве – это 

договор, в котором прописываются права каждой стороны на будущее 

заключение сделки; 

– предварительный договор купли-продажи недвижимости, которая 

находится в стадии строительства, несет в себе риски для покупателя, так как 

дом в результате может быть не построен или сроки могут быть перенесены. 

Если гражданин заключает один из этих договоров, то он лишается 

гарантий участника долевого строительства и права на защиту своих прав и 

интересов в судебном порядке.  

Правовое регулирование в области долевого строительства обеспечивают 

следующие контролирующие органы: 

– Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, отвечающее за соблюдение законов в области 

строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

государственных заказов в данной сфере; 

– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии, занимающаяся регистрацией прав на недвижимое имущество и 

прочих сделок с ним; 

– Федеральная служба судебных приставов, которая устанавливает 

действия судов по исполнению судебных актов; 

– органы местного самоуправления; 
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– региональный фонды защиты участников долевого строительства; 

– прокуратура и другие.  

Так, например, в 2021 году в Орловской области компания ООО 

«Унистрой» заключила договор между дольщиками, согласно которому дом 

необходимо было передать не позднее апреля 2019 года. Участники долевого 

строительства заплатили компании около 121 миллиона рублей, также было 

привлечено около 300 миллионов заемных средств и кредитов. Вопросом защиты 

прав обманутых дольщиков занималась прокуратура Орловской области. В ходе 

проверки были выявлены существенные нарушения, которые затрагивали 

интересы и права дольщиков.  

Строит отметить, что не во всех регионах существуют различные органы 

местного самоуправления, которые защищают интересы дольщиков, а также 

фонды обманутых дольщиков, хотя данные подразделения в значительной 

степени сокращали количество противоправных деяний в отношении граждан. 

Данные подразделения должны выполнять функции для пресечения незаконных 

способов привлечения денежных средств. Региональные подразделения могут 

контролировать процесс оплаты целевых паевых взносов по договору с 

жилищным кооперативом для понимания финансовых возможностей 

строительной компании, а также рисков, с которыми могут столкнуться 

дольщики и иные заказчики.   

Для минимизации преступлений, связанных с обманом дольщиков, 

необходимо обозначить и разграничить функции исполнительных органов, 

которые защищают права дольщиков и следят за правонарушениями в 

строительной сфере. А также открыть специализированные подразделения в 

регионах, которые защищают права и интересы участников строительства. Для 

снижения доли теневой экономики в области строительства нужны эффективные 

мероприятия для контроля условий договора, гарантийной части при нарушении 

обязательств в одностороннем порядке.  
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УДК 2964 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
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Аннотация. В статье рассматривается улучшение качества жизни граждан. 

Эффективность управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований. Осуществление оценки социально-экономического развития 

муниципального образования на примере Кызылского района Республики Тыва и 

разработка мероприятий, направленных на совершенствование её реализации. 

Особенности формирования и реализации стратегии в муниципальном образовании.  

Ключевые слова: анализ, развитие, муниципальное образование, социально-

экономическое положение, проблемы. 
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ANALYSIS IMPACT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

THE KYZYL KOZHUUN OF THE REPUBLIC OF TUVA 

Araptan A-S.A.1 

1
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Abstract. The article discusses the improvement of the quality of life of citizens. Efficiency 

of management of socio-economic development of municipalities. Implementation of an 

assessment of the socio-economic development of the municipality on the example of the 

Kyzylsky district of the Republic of Tyva and the development of measures aimed at 

improving its implementation. Features of the formation and implementation of the strategy 

in the municipality. 

Keywords: analysis, development, municipal formation, socio-economic situation, 

problems. 

Актуальность темы исследования: предварительные итоги социально-

экономического развития Кызылского кожууна Республики Тыва за 9 месяцев 

2021 года и ожидаемое исполнение прогноза социально-экономического 

развития Кызылского кожууна Республики Тыва за 2021 год. Постоянно 

меняющиеся условия экономики остро обозначили перед регионами России 

проблему социально-экономического развития сельских территорий. Социально-

экономическое развитие муниципальных образований опирается на следующее 

законодательное поле: 

- Федеральный закон № 131 от 06.10.2003 г. (в редакции от 06.02.2019) 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

- Указ Президента РФ № 607 от 28.04.2008 г. «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» [1]. 

Кызылский кожуун образован 21 февраля 1975 г. общая площадь кожууна 

составляет 49135,8 км2. Общая численность населения кожууна по состоянию на 

01.01.2022 г. составляет 34551 человек. 

Кызылский кожуун – один из больших и богатых природными ресурсами 

муниципальных районов Республики Тыва. Каа-Хемский угольный разрез (ныне 

Тувинская горнорудная компания) дает более 60% высококачественного 

коксующего каменного угля, добываемого в республике. 

По минерально-сырьевой базе территория района богата залежами 

коксующегося угля, золота, ртути, извести. Залежи меди, цинка, серы находятся 

на Кызыл Таштыгском месторождении, в бассейне р. Улуг-Оо [2]. 

Сельские поселения фактически являются муниципальными образованиями 

второго уровня бюджетного регулирования, входят в состав Кызылского кожууна 

и составляют консолидированный объем всех активов территорий. Самым 

крупным населенным пунктом по численности населения является поселок 
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городского типа Каа-Хем с численностью населения 20282 человек, а с 

наименьшей численностью населения является с. Шамбалыг – 959 человек. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в промышленном комплексе за 9 месяцев 2021 г. составят 1388,0 

млн. рублей, что составит 77,6 % от годового плана. 

В структуре промышленного производства наибольшая доля отгрузки 

составляет крупными и средними организациями 89,2 %, производителями 

малого бизнеса 10,8 %. Крупные и средние организации работают в сфере 

добычи полезных ископаемых, малый бизнес (включая индивидуальных 

предпринимателей) – в обрабатывающих производствах. 

В ожидаемых итогах 2021 года объем отгруженных товаров собственного 

производства увеличится с 1830,6 млн. рублей в прогнозе 2021 года до 1850,6 

млн. рублей. Определяющее влияние на динамику развития промышленного 

комплекса оказывает развитие добывающей отрасли, которая является ключевой 

отраслью экономики кожууна. 

По сравнению с итогами 2020 года ожидается снижение производства 

колбасных изделий (СПК «Заря» стал уступать в конкуренции на рынке, в связи, с чем 

уменьшили объемы производства продукции), кирпичи (ИП Чамыян К.А. снизил 

объемы производства кирпичей, так как предприниматель в 2021 году расширяет 

производство мясных и молочных продукций (ИП Глава КФХ Ширин О.К.). 

По итогам 9 месяцев 2021 года добыча угля в Кызылском кожууне составит 

более 328,8 тыс. тонн, со снижением к уровню аналогичного периода на 32,5 % или 

158,2 тыс. тонн. Производство сократилось главным образом из-за уменьшения 

объемов добычи угля, вызванного новой коронавирусной инфекцией.  

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 9 месяцев 2019 года привлечено всего 18092,0 тыс. руб. (9 

мес. 2020 года – 7042,0 тыс. руб.) с ростом на 2,6 %. 

За 9 месяцев 2021 года объем привлечённых инвестиций оценивается в 

размере 133,02 млн. рублей с выполнением годового прогноза. В среднем на одного 

жителя кожууна приходится инвестиционных вложений 3,9 тыс. рублей [3].  

Потребительский рынок муниципального образования – значимая часть 

экономики, которая обеспечивает повседневные потребности населения, играет 

важную роль в развитии предпринимательской деятельности и в формировании 

доходов местного бюджета. 

За 9 месяцев оборот розничной торговли составляет 197,25 млн. рублей, 

что меньше уровня прошлого года на 45,9 %, прогноз выполнен на 75 %. К концу 

2021 года товарооборот составит в 263,0 млн. рублей. Снижение оборота 

розничной торговли обусловлено в связи с пандемией коронавируса 

ограничений. В потребительском рынке кожууна насчитывает 756 объектов, из 

которых: в сельском хозяйстве задействованы 144 субъектов 

предпринимательства, в обрабатывающем производстве – 49, в торговле – 331, 

транспортировка и хранение – 129, деятельность общепита и гостиниц – 41, 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 35, прочие услуги – 27. 
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Таблица 1 – Основные итоги промышленности 

Показатели Прогноз 

2021 г. 

9 мес. 

2021 г. 

Ожидае

мое за 

2021 г. 

Ожидаемое 

выполнение 

прогноза за 

2021 г, в % 

Объем отгруженной 

промышленной продукции, 

млн. руб. 

1830,6 1388,0 1850,6 147,1 

Добыча угля, тыс. тонн 670 328,8 670 100,0 

Древесина необработанная, 

тыс. пл. куб. м. 

5,8 4,65 6,2 106,8 

Пиломатериалы, тыс. куб. м 4,8 3,81 5,1 106,3 

Кирпичи, стеновые блоки, тыс. 

шт. усл. кирпича 

129 102,5 136,7 105,9 

Мебель, тыс. рублей 1396,8 1047,63 1396,8 100,0 

Мясные полуфабрикаты, тонн 101,0 75,75 101,0 100,0 

Колбасные изделия, тонн 67,2 50,4 67,2 100,0 

Хлебобулочные изделия, тыс. 

тонн 

3 2,39 3,2 106,6 

В течение отчетного периода открыты новые точки общепита в пгт. Каа-Хем 

и уже завоевала рынок поселка, это кафе «Блек пицца», «Рам», «Пионер» и сетевые 

большие магазины «Хороший», «Пионер», «Светофор» и «Фикс прайс». В рамках 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» от 

Микрокредитной компании Фонда поддержки предпринимательства Республики 

Тыва предоставлены микрозаймы 15 субъектам малого и среднего 

предпринимательства Кызылского кожууна на общую сумму 16250,0 тыс. рублей, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (самозанятые) к кредитным ресурсам [4].  

По итогам 9 месяцев 2021 года объем валового производства 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 498,6 

млн. рублей или выполнен на 74,9 % к годовому прогнозу – 664,9 млн. рублей.  

Производство основных видов продукции сельского хозяйства:  

производство мяса составил 5927 тонн или выполнен на 88%% к 

годовому прогнозу – 6729 тонн.  

валовой надой молока составили 9925 тонн или выполнен на 143,5% к 

годовому прогнозу 6915 тонн. 

производство шерсти составили 126 тонны или выполнен на 99% к 

годовому прогнозу – 127 тонн.  

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий кожууна составили: 

- КРС - 22929 голов (прогноз - 22599 гол.), выполнено на 101,4%; 

- МРС - 158994 голов (прогноз - 157850 гол.), выполнено на 100,7%;  
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- свиней - 3162 голов (прогноз - 3119 гол.), выполнено на 101,3%; 

- лошадей - 16093 голов (прогноз - 15900 гол.), выполнено на 101,2%; 

- верблюдов - 104голов (прогноз - 103 гол.), выполнено на 100,1%;  

- птицы – 3407 голов (прогноз - 3360 гол.), выполнено на 101,3%;  

- олени – 261 голов (прогноз - 261 гол.), изменений нет.  

- яки - 460 голов (прогноз - 456 гол.), выполнено на 100,8%.  

В отрасли растениеводства общая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года составила 266 тыс. 

гектаров, что на 11,3 процента больше, чем в 2020 году. Заготовка кормов 

ожидается в объеме 22939 тонн, валовой сбор картофеля 3366 тонн, овощей 

1497,95 тонны. 

За 9 месяцев 2021 г. проведено 25 рейдовых мероприятий по легализации 

неформальной занятости, что больше на 53% к уровню аналогичного периода – 7 

ед., где посещено 12 точек.  В ходе проведения рейдов выявлено 232 

неформально занятых граждан, не имеющих трудовые договора, из них 

легализовано 231 работников или составляет 66 процентов при плане 350 ед. 

По итогам 9 месяцев 2021 года уровень безработицы составил 3,9 

процента, что в сравнении с 2020 годом уменьшился на 5 процента. Уменьшение 

численности состоящих на учете безработных граждан вызвано в связи с 

трудоустройством на постоянные рабочие места 461 граждан, также с 

окончанием срока выплаты пособия по безработице. 

В 2021 году организовано профессиональное обучение 38 граждан.  

Сумма страховых взносов, поступившая в бюджет ПФР за 1 первый 

квартал: 456093,0 руб. Работа по снижению численности экономически активных 

лиц трудоспособного населения, осуществляющих нелегальную трудовую 

деятельность и работников организаций, которыми не заключали трудовые 

договора, будет продолжена [5]. 
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ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. С появлением современных технологий у общества возникла 

потребность в повышении уровня цифровой грамотности. В данной статье 

рассматриваются понятие и сущность цифровой грамотности, раскрываются ее 

элементы, а также проводится анализ цифровой безопасности личности. Авторы 

приводят классификацию возможных угроз в глобальной всемирной паутине – 

Интернет, а также предлагают возможную систему мер обеспечения цифровой 

безопасности личности в сфере инфокоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, цифровая безопасность, онлайн-риски, 

безопасность личности. 

DIGITAL LITERACY AS A GUARANTEE OF INDIVIDUAL SECURITY 

Afanasyeva S.V. 1, Emelyanova A.A. 1, Khilkova A.A. 1, Cherepanova E.S. 1 

Graphov A.A. 1 

1
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Abstract. Nowadays society has a need to increase the level of digital literacy. This article 

discusses the concept and the essence of digital literacy, its elements are revealed, and an 

analysis of the digital security of the individual is carried out. The authors give a 

classification of possible threats on the Internet and offer a possible system of measures to 

ensure digital security of the individual in the field of infocommunication technologies. 

Keywords: digital literacy, digital security, online risks, personal security. 

На сегодняшний день в России и во всем мире в целом, можно наблюдать 

переход общества на кардинально новый качественный уровень своего развития.  

С появлением новых технологий все более актуальной становится 

проблемы цифровой безопасности. Представляется, что современный этап 

развития цифровых инфокоммуникационных технологий имеет ряд 

особенностей, в первую очередь связанных с вопросами безопасности.  

Так, новые технологии могут представлять опасность для любого человека 

и требуют необходимый набор знаний, для безопасного использования ресурсов 

сети Интернет. Вопросы, поднимаемые в данной работе, заключаются в 

необходимости выяснить насколько сильно цифровая грамотность влияет на 
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личность и общество в целом. Объектом исследования является цифровая 

грамотность среди населения страны. Предметом – компоненты цифровой 

грамотности, а именно система мер, позволяющая обеспечить цифровую 

безопасность личности. 

Цель настоящей работы заключается в разработке системы основных мер 

нивелирования угроз цифровой безопасности личности. Для достижения 

указанной цели авторами были решены следующие задачи: 

раскрыты содержание и сущность понятий «цифровая грамотность» и 

«цифровая безопасность личности»; 

проведен социологический опрос студентов Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (далее – СПбГЭУ); 

определены уровень их цифровой грамотности и основные онлайн-риски; 

разработана система мер по обеспечению цифровой безопасности 

личности в инфокоммуникационной среде. 

В качестве эмпирической базы авторы использовали результаты 

социологического исследования, проведенного в форме онлайн-опроса студентов 

СПбГЭУ по структурированной анкете, включающей закрытые и открытые 

вопросы. Представляется, что в связи с особенностями используемого метода и 

категорией опрашиваемых лиц, предложения авторов, разработанные на основе 

полученных результатов, носят рекомендательный характер. 

Под цифровой грамотностью большинство исследователей понимают 

совокупность умений, знаний, без которых невозможно безопасно и эффективно 

пользоваться ресурсами интернета [12,1] 

Представляется, что цифровая грамотность включает в себя следующие 

элементы: цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую 

безопасность [12, 1]. Рассмотрим понятие «цифровая безопасность» 

применительно к личности более подробно. 

На наш взгляд, цифровая безопасность личности представляет собой меры, 

которые направлены на защиту доступности, секретности и целостности 

информации от вмешательства чужих лиц и от атак вирусов. Основой цифровой 

безопасности является защита персональных данных, хранение информации, 

легальный контент, создание резервных копий и многое другое [1, 52]. 

Следует выделить риски, которые могут подвергнуть персональное 

электронное устройство опасности. К ним относятся: 

 1. Контентные риски, то есть материалы, которые могут содержать 

вредоносную информацию, насилие, агрессию, пропаганду запрещенной 

информации и дискриминации в обществе. 

 2. Коммуникационные риски, возникающие в процессе общения 

пользователей в сети, например: домогательство – поведение, нарушающее 

личное пространство; незаконный контакт – общение между взрослым и 

ребенком, где первый пытается установить более тесный контакт; 

киберпреследование (кибер – буллинг) – преследование пользователя 

сообщениями, которые содержат оскорбления. 
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 3. Технические риски – это нарушение целостности программного 

обеспечения (далее – ПО), информации личного характера, а также ее 

конфиденциальности [1, 31]. 

 4. Потребительские риски – не соблюдение прав потребителя, то есть шанс 

получить низкокачественный товар, хищение персональных данных, паролей. 

 5. Интернет-зависимость – тяга к чрезмерному использованию интернета. 

Например, зависимость от компьютерных игр, круглосуточный просмотр 

фильмов и сериалов. 

В качестве первоочередных мер по нивелированию указанных рисков 

авторы выделяют: 

во-первых, не стоит переходить по подозрительным ссылкам, так как 

в последствие мошенники смогут получить пароли от ваших социальных сетей, 

почты; 

во-вторых, ни в коем случает не говорить никому реквизиты своей 

банковской карты, это может привести к тому, что с вашего счета будут списаны 

все средства; 

в-третьих, никому не сообщать о своих личных данных. 

Проведенное социологическое исследование показало наличие 

существенных уязвимых мест в цифровой безопасности студентов СПбГЭУ 

(далее – студенты). Всего в онлайн-опросе участвовало 47 респондентов. В ходе 

опроса были заданы следующие вопросы: «Как часто Вы пользуетесь 

Интернетом?»; «Сколько времени Вы проводите в Интернете?»; «Часто ли Вас 

взламывают в социальных сетях?»; «Какой антивирусной программой Вы 

пользуетесь?»; «Какие меры безопасности Вы предпринимаете в онлайне?». 

Таблица 1 – Частота пользования Интернетом 

Ответы Процент опрошенных студентов, % 

Ежедневно или почти каждый день 89% 

Несколько раз в неделю 9% 

Несколько раз в месяц 1% 

Реже 1% 

Не пользуюсь Интернетом 0% 

Анализ полученных ответов показал, что время, которое проводят 

студенты в Интернете, становится для них важной частью в распорядке дня, а 

сеть — фактором, определяющим их новый образ жизни. Из таблицы видно, что 

большинство студентов – активные интернет-пользователи. Десятая часть 

опрошенных студентов – это умеренные пользователи. Те студенты, которые 

пользуются Интернетом несколько раз в месяц или реже, используют его лишь 

по необходимости. Также, из числа опрошенных студентов, нет лиц, которые не 

пользуются Интернетом. 

Проанализировав ответы опрошенных студентов, можно сделать вывод, 

что по будням почти половина из них проводит в Интернете от 1 до 3 часов, 

почти треть – от 3 до 5 часов, десятая часть – меньше часа, меньше всего тех 

студентов, которые проводят от 8 до 12 часов, и тех, которые «живут в 
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Интернете». По выходным ситуация почти не меняется. Также значительная 

часть студентов, которые проводят в Интернете от 1 до 3 часов, треть – от 3 до 5 

часов, пятая часть — от 5 до 8 часов, и меньше тех, кто проводит в Интернете 

меньше часа, от 8 до 12 часов, и кто «живёт в Интернете». 

Таблица 2 – Время, проведенное в Интернете 

Ответы 
Процент опрошенных студентов, % 

По будням По выходным 

Меньше часа 10% 7% 

1-3 часа 48% 36% 

3-5 часов 28% 31% 

5-8 часов 9% 16% 

8-12 часов 2% 6% 

Я живу в Интернете 2% 3% 

Затрудняюсь с ответом 1% 1% 

Таблица 3 – Частота взлома в сети Интернет 

Ответы Процент опрошенных студентов, % 

Ни разу не взламывали 1% 

Взламывают, но редко 65% 

Часто взламывают 21% 

Взламывают постоянно 11% 

Затрудняюсь ответить 2% 

Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод, что почти всех 

из них хотя бы один раз, но «взламывали», большинство студентов «взламывали» 

редко, пятую часть — часто «взламывают», и только десятую из них – постоянно. 

Это говорит о том, что до первого «взламывания» студенты мало защищали свои 

социальные сети, устройства и личную информацию. Но после первого 

«взламывания», больше половины из них начали лучше защищать свои 

устройства и личную информацию, треть почти никак не отреагировала, а 

десятая часть просто не стала предпринимать никакие меры защиты, чтобы 

такого больше не произошло. Проанализировав ответы студентов, можно сделать 

вывод, что почти все из них пользуются антивирусной программой. Самыми 

популярными антивирусными программами для студентов являются «Avast!», 

«Dr.Web» и «Kaspersky».  

Проанализировав ответы студентов, можно сделать вывод, что в основном 

студенты предпринимают меры безопасности. Почти одинаковый процент 

студентов не открывают спам-сообщения, не реагируют на подозрительные 

сообщения и письма, не переходят по подозрительным ссылкам. Меньше всего 

тех студентов, кто использует разные пароли для разных ресурсов и тех, кто 

проверяет антивирусным ПО скачанные из интернета файлы перед их запуском. 

И только единицы, кто не предпринимает никаких мер. 
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Таблица 4 – Рейтинг антивирусной программы 

Ответы Процент опрошенных студентов, % 

Avast 29% 

Dr.Web 15% 

Nod32 4% 

Norton 2% 

Kaspersky 47% 

Не пользуюсь антивирусной программой 3% 

Таблица 5 – Предпринимаемые меры безопасности в Интернете 

Ответы 
Процент опрошенных 

студентов, % 

Не открываю спам-сообщения 16% 

Не реагирую на подозрительные сообщения и 

письма 
20% 

Не перехожу по подозрительным ссылкам 27% 

Использую разные пароли для разных ресурсов 12% 

Проверяю антивирусным ПО файлы, которые 

скачаны из Интернета, перед запуском  
9% 

Использую полноценную антивирусную защиту 15% 

Никаких мер не предпринимаю 1% 

Исходя из результатов опроса, можно сделать следующие выводы: 

 1. Почти все студенты регулярно проводят время в Интернете. 

 2. Почти всех студентов когда-либо взламывали, а некоторых и не один раз. 

 3. Некоторые используют антивирусные программы и предпринимают 

меры по безопасности, но есть и те, кто игнорирует их, поэтому взламывают их 

чаще, чем других. 

Представляется, что одним из наиболее важных аспектов цифровой 

грамотности личности является понимание того, что любые данные о человеке 

имеют значимость, причем это не зависит от его социального статуса или 

материального положения. Часто мы слышим фразу: «я никому не интересен/мне 

нечего скрывать», однако в данный момент времени она не работает. 

Персональная информация, сведения личного характера, которые можно найти в 

различных социальных сетях интересны для тех, кто занимается как рекламой, 

так и мошенничеством [5, 12]. 

В основе всех схем противоправной деятельности в информационной 

среде лежит невнимательность, основное средство – звонки и SMS. Как 

следствие, банальное невнимание человека приводит к тому, 

что правонарушители похищают у него ценную информацию. 

Для обеспечения цифровой безопасности необходимо акцентировать 

внимание на деталях своей цифровой активности. Например, с осторожностью 

отвечать на неизвестные звонки и сообщения, проверять достоверность 

контактов посредством прочих источников. Также следует отметить, что для 
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защиты от любого вида мошенничества, необходимо проверить информацию 

личного характера в своих социальных сетях – номера телефонов, адреса, имена 

и возраст детей и родителей и т.д. [5, 53]. 

Человек, который не привык к детальной фильтрации контента, например, 

при чтении печатных изданий и просмотре телевизора, часто становится 

жертвой. Фейковые новости, проплаченные отзывы, комментарии ботов, реклама 

и пропаганда на любой вкус и интеллект меняют картину мира. Государство 

применяет к злоумышленникам меры административного воздействия. Так, с 

2019 года продвижение фейков в сети интернет может обернуться штрафом в 1,5 

млн рублей. Но стоит отметить, что без повсеместного распространения базовых 

знаний бороться с указанными рисками не эффективно. 

Схемы противоправной деятельности в информационной среде имеют 

огромное разнообразие: от взлома аккаунтов в социальных сетях 

юноши/девушки до хищения пенсий с карточек человека старшего поколения. 

Сама суть мошенничества с годами никак не меняется, а его виды – продажа 

пропусков, телефонный сигнал от соцработников и т.д. – меняются регулярно, и 

информационные предлоги, которыми пользуются мошенники, чуть ли не 

опережают повестку средств массовой информации (далее – СМИ). 

Также следует отметить, что для человека творческой профессии важно 

понимать, как именно функционирует интеллектуальное право в интернете, для 

чего необходимы платформы с целью депонирования контента, какие механизмы 

монетизации произведений существуют в цифровом пространстве. Основной 

проблемой является угроза посягательства не только на имущественные 

интересы, но и на моральные права автора, например, как устранение или 

изменение данных о правообладателе, выявление псевдонимов или анонимов в 

погоне за сенсацией, неразрешенная переработка, осуществление операций, 

контроль за которыми составляет сущность права на неприкосновенность и т.д. 

Таким образом, ликвидировать собственную цифровую безграмотность 

можно только самостоятельно. Как говорил известный советский педагог 

Василий Сухомлинский: «Ничему нельзя научить – всему можно только 

научиться. Нужно отметить, что в настоящее время существует значительное 

количество программ повышения квалификации, семинаров и онлайн-курсов, 

позволяющих в дистанционном формате повысить свою цифровую грамотность. 

В данной статье перед авторами стояли непростые задачи. На наш взгляд, 

все они успешно решены, следовательно цель работы достигнута. 

Таким образом, чтобы не попасться в руки к злоумышленникам в сети 

каждый человек обязан иметь набор знаний, которые нужны ему для безопасного 

использования ресурсов сети Интернет. Но, помимо этого, людям все равно не 

стоит забывать о внимательности, с осторожностью проводить время в сети, и, 

конечно же, пренебрегать защитой своего устройства. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ  

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Байбулатов Р.Я.1, Зубарева Л.В.2,  

1
Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

2
Сургутский государственный университет 

Аннотация. В исследовании применяется статистическая методология 

регрессионного анализа для оценки воздействия либерализации на ожидаемые 

результаты. Во-первых, для периода 2016–2021 гг. выбираются входные параметры, 

представляющие движущие переменные для ожидаемых результатов (выходов). 

Затем проводится регрессионный анализ для создания соответствующих моделей, 

которые сопоставляют выходные данные со статистически значимыми входными 

данными. Полученные регрессионные модели затем расширяются, чтобы включить 

либерализацию в качестве контрольной переменной для оценки влияния 

либерализации в период 2016–2021 гг. Поскольку анализируемый период 2016–2021 

гг. является специфическим периодом либерализации рынка, результаты, анализ и 

политические рекомендации могут иметь последствия для СКФО, который 

либерализует свой рынок электроэнергии. 

Ключевые слова: либерализация, ценообразование, электрическая энергия, 

мощность, оптовый рынок, экономика. 
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CAPACITY IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT 
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Abstract. The study uses a statistical regression analysis methodology to assess the impact 

of liberalization on expected outcomes. First, for the period 2016–2021. input parameters 

are selected to represent the driving variables for the expected outcomes (outputs). 

Regression analysis is then performed to generate appropriate models that match the output 

data with statistically significant input data. The resulting regression models are then 

extended to include liberalization as a control variable to estimate the impact of 

liberalization over the period 2016–2021. Since the analyzed period is 2015–2020. is a 

specific period of market liberalization, the results, analysis and policy recommendations 

may have implications for the North Caucasus Federal District, which is liberalizing its 

electricity market. 

Keywords: liberalization, pricing, electric energy, capacity, wholesale market, economy. 

Создание полностью либерализованного рынка электроэнергии является 

очень сложной задачей как с технической, так и с политической точки зрения, а 

несовершенный процесс либерализации может привести к неэффективности, 

отключениям электроэнергии, повышению цен на электроэнергию, 

неспособности поставлять экологически устойчивую электроэнергию и кризису 

рынка [1, c. 94]. Поэтому крайне важно оценить результаты уже 

либерализованного рынка электроэнергии Сингапура, а также предложить 

политические рекомендации для поддержки движения по либерализации рынка 

электроэнергии в СКФО. Исследования, посвященные опыту Сингапура в 

либерализации рынка электроэнергии, появились в литературе, однако 

эмпирические оценки воздействия этого либерализованного рынка 

электроэнергии не проводились. Таким образом, цели настоящего исследования 

заключаются в том, чтобы: 

- оценить влияние либерализации рынка электроэнергии на цены на 

электроэнергию в Сингапуре в период 2016 – 2021 гг.; 

- предоставить набор политических рекомендаций по соответствующим 

мерам для достижения снижения цен на электроэнергию на либерализованном 

рынке электроэнергии СКФО. 

Дерегулирование рынков Совет Федерации одобрил закон, который 

сдвинул на два года – с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года начало перехода 

к рыночному ценообразованию на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности в ряде регионов России, в которых сейчас действуют особые условия 

(покупка электроэнергии на оптовом рынке по регулируемым ценам), и с 2027 

года на 2030 год – его окончание [2]. Это отличает «прочих» потребителей этих 

регионов (промышленные предприятия и иные потребители, которые не 

относятся к населению) от потребителей, которые осуществляют свою 

деятельность в Европейской и Сибирской частях России, где установлено 

свободное ценообразование. 

Правительство РФ утвердило Постановление от 14 ноября 2022 г. №2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. 

по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», определяющее индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации 
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и предельные максимальные уровни цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным сетевым 

организация [3]. 

Данные по расчётам за электроэнергию в СКФО свидетельствуют о том, 

что предприятия ЖКХ СКФО сохраняют критически низкую дисциплину 

платежей за электроэнергию. В 2022 году долги предприятий ЖКХ перед АО 

«Россети Северный Кавказ» выросли на 2,5 млрд рублей, уровень оплаты 

составил лишь 21,1 % (что демонстрирует снижение на 6% к 2021 году). 

Суммарная задолженность ЖКХ-структур превысила 10,3 млрд. рублей, что 

составляет около 50% от общего объема дебиторской задолженности всех 

потребителей компании в СКФО [4]. 

При этом НПО «Совет рынка» отмечает, что положительная динамика 

расчётов на оптовом рынке обусловлена достигнутой договоренностью 

гарантирующих поставщиков Северного Кавказа (АО «Чеченэнерго» и АО 

«Россети Северный Кавказ») и генерирующих компаний о порядке исполнения 

обязательств и заключением соответствующих соглашений. В результате 

погашены долги за 2021 год, расчеты за 1-3 кварталы текущего года 

осуществляются в соответствии с условиями соглашений, таким образом, вся 

нагрузка долгов на рознице ложится на ДЗО ПАО «Россети» [4].  

Ю.В. Вымятнина исследовала влияние показателей рыночных реформ на 

розничные цены на электроэнергию и эффективность в группе стран 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [5, c. 404]. 

Было установлено, что такие реформы, как реструктуризация, дерегулирование, 

приватизация не гарантируют снижения цен на электроэнергию. Л.Б. Аристова 

исследовала влияние приватизации, конкуренции и регулирования на 

производительность электроэнергетики в развивающихся странах. Ее 

исследование установило, что введение конкуренции в производстве 

электроэнергии приводит к увеличению генерирующих мощностей и 

повышению эффективности отрасли [6, c. 75].  

Исследования О.А. Макарова, Е.А. Барбашиной показали, что в процессе 

либерализации энергетического рынка государство является важным фактором 

для достижения повышения эффективности и развития энергетических систем, 

создающих благополучие для окружающей среды и потребителей [7, c. 360]. Тем 

не менее, искажение в переходе является проблемой для уменьшения СО2 

выбросов и продвижения источников ВИЭ. Авторы [7] исследовали влияние 

либерализации энергетики на политику поддержки ВИЭ в группе стран ОЭСР. 

Было установлено, что либерализация энергетического рынка повышает 

общественную поддержку ВИЭ. Положительный эффект либерализации 

полностью обусловлен снижением входных барьеров, в то время как поддержка 

политики в области ВИЭ уменьшается с приватизацией. 

Для определения перспектив развития либерализованного рынка 

электроэнергии в СКФО рассмотрим пример уже проведенной либерализации 

ОРЭМ на примере Сингапура. Рынок электроэнергии Сингапура является 
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первым либерализованным рынком в регионе АСЕАН. Рынок электроэнергии 

страны характеризуется открытым доступом к сетям передачи и распределения, 

разделением спорных и бесспорных сегментов рынка, оптовым рынком торгов и 

полной розничной конкуренцией. 

Реструктуризация рынка электроэнергии Сингапура началась в 1995 году, 

когда предприятия по производству электроэнергии и газа, находящиеся в ведении 

государственного совета по коммунальным предприятиям, были акционированы, а 

компания Singapore Power (SP) была создана для стимулирования конкуренции в 

энергетическом секторе. SP выступала в качестве холдинговой компании для ряда 

компаний, в том числе: Power Senoko и Power Seraya (генерирующие компании); 

Power Grid (передающая и распределительная компания); и Power Supply Limited 

(компания по розничному снабжению электроэнергией). Tuas Power была создана 

как независимая энергетическая компания непосредственно под управлением 

Temasek Holdings (холдинговая компания SP). 

В апреле 1998 года был запущен Сингапурский энергетический пул (SEP) 

для облегчения оптовой торговли электроэнергией на конкурентном оптовом 

рынке. В 2001 году было создано Управление по рынку энергии (EMA) для 

надзора за электроэнергетической отраслью и содействия усилиям по 

либерализации энергетического рынка. Основная цель EMA как независимого 

регулятора электроэнергетики заключалась в обеспечении надежных и 

безопасных поставок электроэнергии своим потребителям по 

конкурентоспособным ценам. 

Конкуренция на рынке электроэнергии Сингапура достигается за счет 

разделения прав собственности на неоспоримые услуги по передаче и 

распределению от оспариваемых услуг по производству и розничным продажам. 

Рынок электроэнергии Сингапура способствует конкурентной оптовой и 

розничной торговле электроэнергией на национальном рынке электроэнергии 

Сингапура (NEMS), которым управляет компания по рынку энергии (EMC), 

дочерняя компания EMA. NEMS устанавливает оптовые цены, по которым 

компании, производящие электроэнергию, получают оплату путем согласования 

спроса и предложения электроэнергии с регулярными интервалами в 30 минут. 

Для обеспечения безопасной работы системы в качестве оператора 

энергосистемы (ОПЭ) выступает подразделение EМА. 

С 2001 года EMA постепенно открывает розничный рынок электроэнергии 

Сингапура для конкуренции. Вместо того, чтобы покупать электроэнергию по 

регулируемому тарифу у SP Services, клиентам предоставляется возможность 

покупать электроэнергию у розничного продавца по своему выбору по ценовому 

плану, соответствующему их потребностям, или на оптовом рынке по 

получасовым оптовым ценам на электроэнергию. Потребители электроэнергии с 

максимальной потребляемой мощностью 2 МВт и выше получили доступ к 

розничному рынку электроэнергии в качестве оспариваемых потребителей в 

июле 2001 г. Порог объема потребления для оспариваемости был снижен до 20 

000 кВтч в июне 2003 г., 10 000 кВтч в феврале 2006 г. и 2000 кВтч в июле 2015 

г. В апреле 2018 г. EMA отметила мягкий запуск открытого рынка 

электроэнергии (OEM), где всем предприятиям и домохозяйствам в районе 

Джуронг было разрешено покупать электроэнергию у розничного продавца по 
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своему выбору по тарифному плану, соответствующему их потребностям. С 

ноября 2018 года эта инициатива открытого рынка электроэнергии постепенно 

распространяется на всех потребителей Сингапура по зонам. 

В Сингапуре нет гидроресурсов, а средний диапазон приливов и отливов и 

скорость ветра низкие. Солнечная фотоэлектрическая энергия является наиболее 

жизнеспособным вариантом ВИЭ для Сингапура. Страна поставила цель 

удовлетворить 5% своего пикового спроса на электроэнергию из источников 

ВИЭ к 2020 году и 4% от общего объема электроэнергии, произведенной из 

источников ВИЭ, к 2030 году [8, c. 1420]. В таблице 1 определены переменные, 

используемые при оценке регрессионных моделей, и перечислены их 

соответствующие единицы измерения.  

Таблица 1 – Определение переменных. 

Переменная Описание Единица 

измерения 

СО2 выбросы СО2 выбросы из сектора производства 

электроэнергии. 

млн тонн CO2е 

ВВП Валовой внутренний продукт на душу 

населения 

долларов США 

RE доля Доля ВИЭ в общем производстве 

электроэнергии 

% от общего 

производства 

электроэнергии 

ИПИ Индекс промышленного производства 

Сингапура 

- 

VoPI Индекс объема производства Филиппины - 

Либерализация 

(политика) 

Он принимает значение 1 для года, в 

котором действует политика, и 0 в 

противном случае. 

Дихотомия 0 или 

1 

Рост населения Годовой прирост населения % Ежегодный 

Цены на газ Данные СПГ по Японии Доллары 

США/MMBtu 

Цены на нефть Данные по марке Brent долл. США/барр 

. 

Цены на уголь Цены на уголь азиатского рынка Доллары 

США/тонна 

Цена углерода Углеродный налог/цена с $/т 

Валовой доход 

домохозяйства 

Валовая заработная плата 

домохозяйств/доход семьи 

С $ (PhP) 

Потребление 

электроэнергии 

домохозяйствами 

Потребление электроэнергии 

домохозяйствами в Сингапуре 

(Филиппины) 

ГВтч (МВтч) 

Ископаемое 

топливо на 

производство 

электроэнергии 

Ежегодная выработка электроэнергии на 

ископаемом топливе 

% ежегодный 
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Потребление 

электроэнергии по 

отраслям 

Потребление электроэнергии 

промышленностью в Сингапуре 

(Филиппины) 

МВтч 

Цена на 

электроэнергию 

для домохозяйств 

Цена на электроэнергию для домашних 

хозяйств в Сингапуре (Филиппины) 

Сингапурские 

центы/кВтч 

(PhP/кВтч) 

Цена 

электроэнергии 

для 

промышленности 

Цена электроэнергии для промышленности 

в Сингапуре (Филиппины) 

S $/МВтч 

(PhP/кВтч) 

 

В таблице 2 представлены сводные статистические данные по 

контрольным переменным, использованным в регрессионном анализе для 

Сингапура. 

Таблица 2 – Описательная статистика. 

Переменная Сред Мед Мин Макс SD 

СО2выбросы 24,918 25,39 21,66 26,6 1,445 

ВВП на душу 

населения 

51 191,28 55 596,55 29 961,263 66 679,04 114 223,95 

Углерод Цена 0,625 0 0 5 1,70 

RE доля 2,93 3,041 2,54 3,33 0,323 

ИПИ 80,73 83,476 54,75 107,53 16,18 

Годовой прирост 

населения 

1,94 1,37 -0,312 5,32 1,46 

Цены на газ 10,66 9,99 74,4 97,76 3,59 

Цены на нефть 74,31 68,225 41,84 111,67 24,14 

Цены на уголь 90,07 86,77 56,5 148,1 24,14 

Электроэнергия, 

выработанная на 

ископаемом топливе % 

97,06 97,05 96,66 97,54 0,334 

Валовой доход 

домохозяйства 

7425,125 7719 4831,0 4831,0 1630,513 

Потребление 

электроэнергии 

домохозяйствами 

6848,219 6695,45 6092,5 6092,5 644,90 

Потребление 

электроэнергии по 

отраслям 

18 469,94 18 707,65 14 509 21 444,5 2432,279 

Цена на 

электроэнергию для 

домохозяйств 

25,13 24,36 19,7 30,6 3,268 

Цена электроэнергии 

для промышленности 

132,044 128,373 63,17 222,57 47,62 
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Случаи для моделирования были сгенерированы путем объединения 

входных значений для каждой переменной, перечисленных в Таблице 1. Эти 

переменные были получены за 2016 - 2021 годы. 

Результаты Модели показывают, что коэффициенты регрессии для 

годового прироста населения и цен на электрическую энергию статистически 

значимы с положительной связью с ценами для населения. Таким образом, цены 

для домохозяйств растут с ростом населения и/или цен на электрическую 

энергию (Таблица 3).  

Таблица 3 – Статистически значимые факторы роста цен на электроэнергию для 

домашних хозяйств и промышленности в Сингапуре 

Модель Коэфф р -значение ВИФ 

Постоянный коэффициент 25,352 0,000  

Углерод Цена -0,693 0,000 1 

Резюме модели:  

S = 0,858341, р2= 67,10%, р2(прил.) = 64,75%, р2(пред.) = 60,93%. 

Влияние либерализации на цены на электроэнергию для населения и 

промышленности представлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Влияние либерализации на цены на электроэнергию для населения и 

промышленности 

Модель для населения Коэфф р - значение 

Постоянный коэффициент 20,76 0,000 

Цены на газ СПГ- Япония 0,529 0,000 

Либерализация -3,352 0,001 

Резюме модели: S = 1,26561, р2= 88,01%, р2(прил.) = 85,01%, 

р2(пред.) = 79,04%. 

Модель для промышленности Коэфф р - значение 

Постоянный коэффициент 77,9 0,003 

Цены на газ СПГ- Япония 6,94 0,001 

Либерализация -53,0 0,001 

Резюме модели: S = 21,8442, р2 = 81,77%, р2(прил.) = 

78,96%, р2(пред.) = 70,66%. 

По результатам проведенного анализа следует отметить, что рынок 

электроэнергии Сингапура полностью либерализован. Он постепенно расширил 

возможности розничной конкуренции для групп клиентов, которые потребляют 

меньше энергии. В Сингапуре потребителям электроэнергии не предлагаются 

субсидии. Чтобы защитить клиентов от высоких рыночных цен, регулируемое 

ценообразование по умолчанию смешивается с розничной конкуренцией. По 

умолчанию бытовые потребители в Сингапуре могут покупать электроэнергию 

по регулируемому тарифу EMA у SP Group (государственной электро- и 

газораспределительной компании). Тариф, установленный SP Group, 

пересматривается ежеквартально и регулируется EMA для отражения 



 
 

 
1613 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

фактической стоимости электроэнергии. Эта модель представляет собой 

хороший пример защиты потребителей от высоких тарифов на рынке 

электроэнергии и в целом приемлема в СКФО. 

На основе результатов и обсуждений, приведенных выше, можно 

предложить рекомендации для СКФО, которые могут быть полезны для 

установления баланса между ожидаемыми результатами на либерализованном 

рынке электроэнергии региона: 

 1. Отсутствие гармонизации нормативно-правовой базы может 

отрицательно сказаться на ожидаемых результатах. Поэтому директивным 

органам следует осуществлять инициативы по либерализации рынка 

электроэнергии в СКФО в сочетании с мерами по внедрению ВИЭ и торговле 

электроэнергией. 

 2. Достижение целей дешевой электроэнергии может быть довольно 

сложным для СКФО. Взаимосвязь регионального рынка электроэнергии через 

энергосистему РФ может помочь решить эту проблему безопасным, устойчивым 

и экономически эффективным способом. 

 3. Розничная конкуренция является эффективным способом снижения 

затрат для конечных потребителей. Поэтому директивным органам следует 

разработать основу, позволяющую домашним потребителям в СКФО свободно 

выбирать поставщика электроэнергии. 

Результаты этого исследования показывают, что либерализация рынков 

электроэнергии не обязательно приводит к снижению цен на электроэнергию и 

объему производимой электроэнергии. Доступные цены на электроэнергию с 

приемлемым сокращением выбросов и интеграцией возобновляемых источников 

энергии могут быть достигнуты только при наличии эффективной нормативно-

правовой базы, отмены налогов, сборов и субсидий, а также всеобъемлющих и 

тщательно сбалансированных мер политики, направленных на интеграцию 

эффективных цен на выбросы углерода и источников возобновляемой энергии на 

либерализованных рынках электроэнергии. Таким образом, шаги по 

либерализации рынка электроэнергии в СКФО должны сопровождаться 

эффективной нормативно-правовой базой, правилами и тщательно 

сбалансированными политическими мерами. Для внедрения либерализованной 

модели руководство СКФО должно также поддерживать эти усилия с помощью 

финансовых стимулов и субсидий для использования ВИЭ, инвестиций в НИОКР 

в области ВИЭ, а также инициатив государственного и частного секторов для 

повышения осведомленности потребителей о преимуществах ВИЭ и 

экологических проблемах. 

Предлагаемые политические рекомендации направлены на то, чтобы 

СФКО установил баланс между ожидаемыми результатами на либерализованном 

рынке. С учетом этих рекомендаций в интересах СКФО предусмотрительно 

ввести необходимые и эффективные рамки и правила для обеспечения всех 

преимуществ либерализации. 
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Кроме того, эффекты либерализации ожидаются с некоторой задержкой 

из-за различных характеристик стран и моделей либерализации. На данном этапе 

имеющихся доказательств может быть недостаточно для вынесения 

всеобъемлющего суждения. Таким образом, в долгосрочной перспективе 

либерализация может дать желаемые результаты. 

В моделях еще есть много возможностей для улучшения, и будущие 

исследования должны включать дополнительные данные о политических, 

социальных, экономических, капитальных затратах и демографических 

переменных для оценки влияния либерализации на ожидаемые результаты. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКСПЕРТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Баруева Д.А.1, Свиридов С.А.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

Санкт-Петербург 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «эксперт» в Российской 

Федерации, а также различные виды экспертов для производства судебной 

экспертизы. Выявляются необходимые индивидуально-психологические качества 

эксперта и влияние особенностей личности эксперта на производство судебной 

экспертизы. В процессе исследования были выявлены некоторые проблемы в 

процессе определения психологических особенностей эксперта: недостаточное 

количество психологов в судебной деятельности, недостаточное финансирование и 

отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующий данный процесс.  

Ключевые слова: эксперт, психологические особенности, функции, судебная 

экспертиза. 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE EXPERT AT 

DIFFERENT STAGES OF FORENSIC EXAMINATION 

Barueva D.A.1, Sviridov S.A.1, Pecheritsa E.V.1 

1
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Abstract. This article discusses the concept of "expert" in the Russian Federation, as well 

as various types of experts for the production of forensic examination. The necessary 

individual psychological qualities of an expert and the influence of the personality traits of 

an expert on the production of a forensic examination are revealed. During the study, some 

problems were identified in the process of determining the psychological characteristics of 

an expert: an insufficient number of psychologists in judicial activities, insufficient funding 

and the lack of a regulatory framework governing this process. 

Keywords: expert, psychological characteristics, functions, forensic examination. 

В двадцать первом веке технологий и развивающихся информационных 

систем, человеческий капитал: знания, умения и опыт человека, остается не 

менее важен для выполнения многих задач. Преимущества использования 

человека определяется в большинстве случаев умениями самого человека. 

Однако, человек – биопсихосоциальное существо, обладающее разумом и 

сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры. 

Каждый человек обладает темпераментом, биологической чертой, степенью 

возбудимости нервной системы: так, человек с быстрым реагированием на 
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окружающую среду будет отличаться по типу темпераменту от человека с 

медленным реагированию на раздражители окружающей среды.  

Во многом, тип темперамента и тип характера определяет профессию 

человека: спокойному человеку будет труднее добиться успеха в тех профессиях, 

которые требуют быстрой реакции и немедленного принятия решения. Однако, в 

большинстве случаев только сам человек ответственен за свой выбор профессии. 

Если это не касается каких-либо медицинских ограничений. Но стоит заметить, 

что при поступлении на службу в правоохранительные органы или же силовые 

структуры стало обязательным проведение различного рода тестов: на детекторе 

лжи, на определение темперамента и т.д. И результаты этих тестов также влияют 

на окончательное решение о принятии кандидата на должность.  

Актуальность данной темы исследования обусловлена отсутствием 

подобных психологических тестов для экспертов судебной экспертизы, а значит, 

и отсутствие признания того факта, что психологических особенности эксперта 

влияют на результат судебной экспертизы.   

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент осуществляется 

развитие психологии, во многие крупные компании требуются корпоративные 

психологи, а проведение корпоративных мероприятий как обязательная часть 

корпоративной культуры – неотъемлемая часть крупных офисов. В данной статье 

понятие «психологические особенности эксперта» будет рассматриваться в 

аспекте проведения судебной экспертизы и будет являться объектом 

проведенного исследования. Предметом же настоящей статьи являются влияние 

психологических особенностей эксперта на производство судебной экспертизы.  

Целью исследования является выявление необходимых качеств эксперта 

для производства судебной экспертизы.  

Для проведения исследования степени влияния психологического 

состояния эксперта на производство судебной экспертизы использовались 

методы анализа и синтеза научной литературы российских и зарубежных ученых 

по данной теме, сравнения статистики психологического состояния на 

допущение ошибок в профессиональной деятельности, логического и 

статистического анализа.  

Методологические основы: обратимся к ранее существовавшим 

исследованиям о влиянии психологических особенностей на экспертную 

деятельность. К данной проблеме можно отнести работу Овчинникова Т.Н., 

поднимающие вопрос об особенностях развития человека как 

саморазвивающейся системы. Ткаченко А.П. в своей работе [1] выявляет 

проблему неполноты законодательной базы, не учитывающей психологические 

индивидуальные особенности эксперта при производстве судебной экспертизы. 

Ученые деятели также рассматривали важность человеческого фактора в эпоху 

цифровизации. Так, в работе Лебедева М.Д. и Саввоева С.А. [6] рассматривается 

перспектива оптимизации судебной экспертизы в аспекте применения 

технологий, однако в их трудах упоминается и недооценка человеческого 

фактора в двадцать первом веке. Еремеев А.В. [3] выявляют влияние потребности 

личности в безопасности на выбор профессии, что говорит нам о важности 
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взаимосвязи профессиональной деятельности с психологическими 

особенностями личности. Подробное исследование также можно увидеть в 

работе Печерицы Е.В. и А.В., Григоренко [2], которые в своей работе приходят к 

выводу, что производство судебной экспертизы требует особых индивидуальных 

психологических черт человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все современные авторы 

подчеркивают важность влияния индивидуальных психологических 

особенностей личности на производство судебной экспертизы. Однако, 

выявляется проблема несовершенства законодательной базы, выражающаяся в 

неполноте регулирования данной сферы, а также проблема отсутствия 

определения необходимых психологических черт эксперта в судебной 

экспертной деятельности.  

Результаты исследования  

Необходимо отметить, что влияние психологических особенностей 

эксперта при производстве судебной экспертизы не регламентируется ни одним 

нормативно-правовым актом в Российской Федерации.При этом, научно 

доказано, что стресс, негативные эмоции влияют на работоспособность человека, 

его восприятие окружающего мира. Психологический климат на работе не менее 

важен, как и психологический комфорт эксперта в повседневной жизни: из-за 

стресса в организме человека снижаются гормоны, регулирующие концентрацию 

внимания. При этом, не стоит забывать, что судебная экспертиза – это 

процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи 

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены 

перед экспертом органом или лицом, имеющим право назначать судебную 

экспертизу, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении. 

Следовательно, от заключения эксперта зависит правильность решения суда.  

Существуют огромное разнообразие судебных экспертиз, и в данной 

таблице (табл.1) автором проанализированы основные виды экспертиз и 

необходимые качества экспертов, проводящих их.  

Бухгалтерская экспертиза; 

При данном виде экспертизы выявляются факты хозяйственной жизни 

предприятия, устанавливается точность ведения бухгалтерского учета. 

Необходимые психологические особенности эксперта: стрессоустойчивость, 

ответственность, внимательность, организованность, логическое мышление. 

Портретная экспертиза; 

Определение личности по имеющимся внешним данным. Необходимые 

психологические особенности эксперта: внимательность, умение отмечать детали. 

Трасологическая экспертиза;  

Исследование следов зубов, губ, ногтей человека, следов обуви, 

транспортных средств и т.д. Необходимые психологические особенности 

эксперта: внимательность, логическое мышление, внимательность. 

Судебно-экономическая экспертиза;  



 
 

 
1618 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Самостоятельный вид экспертных исследований, состоящий из двух типов 

- судебной бухгалтерской и судебной финансово-экономической экспертиз. 

Необходимые психологические особенности эксперта: ответственность, 

внимательность, пунктуальность, умение анализировать большие массивы 

информации. 

Как можно заметить, необходимые психологические особенности 

экспертизы повторяются вне зависимости от вида экспертизы: в таблице были 

приведены технически разные экспертизы для полноты исследования. 

Необходимо отметить, что внимательность и стрессоустойчивость – 

универсальные качества, которые необходимы всем экспертам.  

Для полноты исследования, в данной статье будут подробно 

проанализированы этапы производства судебной экспертизы:  

Подготовительный этап: эксперт знакомится с фабулой дела, происходит 

понимание назначения экспертизы и формируется план экспертного 

исследования. Эксперт должен подойти к задаче объективно, понять смысл 

назначения данной экспертизы и сосредоточиться на подборе и анализе тех 

методик, которые он [эксперт] будет использовать в процессе деятельности. 

Аналитический этап: исследование материалов экспертизы, проведение 

исследования. Второй этап производства экспертизы требует от эксперта с 

помощью чувственного и теоретического уровней познания, а именно при 

помощи восприятия, образа мышления и так далее, анализировать информацию, 

обрабатывать полученные данные 

Сравнительный этап: сопоставление всех сведений, которые имеют 

значение для экспертного заключения, полученных из различных источников 

информации, содержащихся в деле, — анализа показаний подэкспертных лиц, 

свидетельских показаний, характеристик и т.д. На этом этапе эксперты разных 

специальностей сопоставляют результаты исследования для согласования 

интегративных выводов, для устранения возможных несоответствий и 

противоречий. Это требует от эксперта высокого уровня концентрации, скорости 

обработки данных, что зависит от особенностей личности эксперта.  

Синтезирующий этап: формирование заключения эксперта на основе 

внутренних убеждений эксперта. Синтезирующий этап производства экспертизы 

подводит итог все работе эксперта: это требует навыков в абстрагировании от 

всех отвлекающих факторов, умении сосредоточиться, синтезировать 

информацию. Нередко, именно на заключительном этапе экспертизы эксперт 

может заметить несоответствие, а значит, необходимость проверить данные, 

проявить ответственность. 

Итак, можно сделать вывод, что на каждом этапе экспертизы от эксперта 

требуется высокая концентрация внимания, а учитывая, что на заключение эксперта 

влияют и его внутренние убеждения, можно утверждать о сильном влиянии 

психологического состояния эксперта на производство судебной экспертизы.  

Также в соответствии со ст. 205 и 282 УПК РФ эксперта могут допросить 

для разъяснения полученных выводов (описанных в заключении эксперта) и 

устранении возникших противоречий. В процессе допроса эксперт может 
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столкнуться с некоторым психологическим давлением: эксперту необходимо 

проявить стрессоустойчивость, умение быстро реагировать на изменение 

ситуации, четко и ясно излагать свои мысли.  

Выводы 

Согласно ст. 4 Федерального закона «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» «государственная судебно-

экспертная деятельность основывается на принципах законности, соблюдения 

прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а также 

независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты 

исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и 

техники». И в данной статье были рассмотрены различные виды экспертиз и был 

сделан вывод о необходимости каждого эксперта обладать такими 

психологическими особенностями, как внимательность, стрессоустойчивость, 

умение концентрироваться и абстрагироваться, умение мыслить рационально и 

неэмоционально. На подготовительным этапе производства экспертизы эксперта 

особенно требуются внимание к деталям, даже некая скрупулёзность, когда как 

на синтезирующем этапе производства экспертизы: ответственность и умение 

абстрагироваться. Данные качества будут способствовать соблюдению 

принципов судебно-экспертной деятельности. При этом, было обнаружено 

отсутствие регулирование психологического состояния эксперта в нормативно-

правовых актах Российской Федерации. В связи с этим, статья 13 ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

требует внесения некоторых корректировок, а именно: добавление пункта о 

личных качествах эксперта «обладание стрессоустойчивостью, внимательность и 

способностью абстрагироваться». можно сделать вывод о необходимости 

внесений изменений в проверку психологического состояния эксперта перед 

проведением экспертизы.  
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Аннотация. Статья посвящена повышению качества управления предприятием 

путем моделирования бизнес-процессов. В работе рассмотрены этапы и принципы 

процесса моделирования, а также его методология, приведена сравнительная 

характеристика различных нотаций. 

Ключевые слова: моделирование бизнес-процессов, этапы моделирования, типы 

моделирования, принципы моделирования, методология моделирования, 

составляющие моделирования, функции нотации, сравнение распространенных 

нотаций, функции моделирования. 

MODELING OF BUSINESS PROCESSES OF ORGANIZATION AS ONE 

OF THE WAYS TO IMPROVE THE QUALITY OF MANAGEMENT 

Benza E.V.1, Lobanova V.A.1 

1
State Institute of Economics, Finance, Law and Technology 



 
 

 
1621 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Abstract. The article is about how to improve the quality of enterprise management by 

modeling business processes. The paper considers the stages and principles of the modeling 

process, as well as its methodology, and provides a comparative characteristic of various 

notations. 

Keywords: modeling of business processes, modeling stages, modelingtypes, modeling 

principles, modeling methodology, modeling components, notation functions, comparison 

of common notations, modeling functions. 

Качество управления экономической деятельностью предприятия, его 

бизнес – процессами находится в постоянном совершенствовании и зависит от 

многих факторов внешней и внутренней экономической среды. Любая компания 

нуждается в грамотном и структурированном подходе к собственной 

деятельности, для полноценного и эффективного функционирования, а также для 

удовлетворения потребностей клиентов и получения прибыли. Обычная практика 

оптимизации работы предприятия заключается в составлении бизнес плана, но 

такой способ планирования не всегда даёт возможность учитывать все факторы, 

влияющих на результат деятельности компании. С нашей точки зрения, такой 

подход является оптимальным для небольших по масштабу проектов. В крупных 

проектах, сложно следовать предписанному плану, так как задачи могут 

повторяться, а сотрудники могут быть перегружены многозадачностью. Все эти 

проблемы возможно решить с помощью построения бизнес модели предприятия.  

Моделирование бизнес-процессов – это субъективное представление 

реальных объективных процессов, связанных с деятельностью организации при 

помощи наглядных средств –графических или табличных, а также текстовых 

способов представления. Для построения бизнес модели нужно провести 

предварительный анализ различных сфер деятельности предприятия. Затем на 

основании полученных данных построить визуальную модель, например, в виде 

диаграммы или схемы, которая значительно упрощает понимание принципов и 

последовательности работ, а также позволяет выявить проблемные места 

процессов для их дальнейшего совершенствования. 

Стадии моделирования бизнес процессов включают следующие этапы: 

построение модели «как есть», 

анализ исходных данных, 

формирование модели «как должно быть», 

тестирование новой модели, 

усовершенствование новой модели. 

На первом этапе моделирования «как есть» подразумевается выявление 

ключевых элементов и определение границ процесса, а также происходит сбор 

данных касательно его функционирования. Следует отметить, что исходная 

модель «как есть» имеет ряд дефектов, связанных с невозможностью адекватно 

отразить работу самого процесса. В связи с этим происходит переход к 

следующему этапу – стадии анализа, на котором пересматриваются и уточняются 

исходные данные. На этом этапе выявляются расхождения, ограничения, 

взаимозависимости внутри процесса и дублирование каких-либо действий. Это 
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дает возможность установить требуемые изменения и в результате сформировать 

конечную версию модели «как есть». [8] 

Третий этап предполагает на основании данных, полученных на 

предыдущих стадиях исследования, и выполненной корректировки выявленных 

дефектов, привести модель к желаемому состоянию «как должно быть».[11] 

Тестирование модели «как должно быть» происходит на четвертой стадии. 

Этот этап связан с введением модели в деятельность предприятия. 

Первоначально модель проходит ряд испытаний и проверок, в ходе которых она 

получает оценку качества и результатов, а также может улучшаться и 

видоизменяться в течение тестирования. [11] 

Финальная стадия по улучшению модели предполагает продолжительные 

правки и доработки каждых процессов по ходу их функционирования. Данный 

этап является последним, но не является заключительным, так как модель 

систематически пересматривается и усовершенствуется. [3] 

Построение бизнес модели должно учитывать и отображать все события, 

влияющие на бизнес-процесс. Это может привести к излишнему описанию 

операций и сделать модель сложной в восприятии. Для того, чтобы этого 

избежать, моделирование делят на несколько типов в зависимости от предметной 

области.[5] 

Структурное моделирование представляет собой иерархическое линейное 

моделирование организационной структуры предприятия. Оно рассматривает 

системы относительно составных элементов, подсистем и взаимосвязей между 

ними. Такой тип моделирования используют для исследования системы и для её 

разработки, так как он наиболее точно отражает жизненные циклы бизнес 

процессов [4, 5]. 

Функциональное моделирование является подвидом структурного 

моделирования и предполагает создание описательной структуры для 

рассматриваемых объектов или информационной системы в целом. В этом 

случае все процессы взаимосвязаны и имеют структурированный вид и 

представлены с помощью графического изображения, например, диаграммы, на 

котором ясно демонстрируется какой специалист и каким образом выполняет ту 

или иную работу в пределах действующего объекта. 

Имитационное моделирование называют моделированием поведения, так 

как оно имитирует работу процесса во внутренних и внешних условиях. 

Одновременно с этим проводится анализ распределения ресурсов и их 

транспортировки между бизнес-процессами [4, 5]. 

Объектно-ориентированное моделирование на первое место ставит какой-

либо предмет (объект), который модифицируется в ходе выполнения работ. 

Такой тип моделирования предполагает составление описания процесса 

касательно событий и данных, относящихся к нему как к объекту, но без 

конкретизации выполняемых работ.  [4, 9] 

Интегрированное моделирование является объединением структурного 

анализа и объектно-ориентированного моделирования. За счет объединения 

нескольких видов моделей, каждая из которых дает представление об 
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определенном объекте или структуры в целом, формируется более детальное 

представление модели. В этом случае может возникнуть проблема появления 

избыточной информации, связанной с многократным описанием одних и тех же 

операций [4, 10]. 

Для создания реалистичной модели бизнес-процессов организации 

необходимо следовать определенным принципам. Они помогут, во-первых, 

полно описать границы процессов и состояние параметров, во-вторых, тесно 

связать существующие компоненты процесса и обеспечить их взаимосвязь, в-

третьих, сделать разные модели обособленными друг от друга и 

поспособствовать их самостоятельному функционированию [2]. 

Основными принципами моделирования считаются: 

Принцип декомпозиции – разделение процесса на составные элементы и 

построение их схемы по принципу иерархической структуры. 

Принцип сфокусированности – выделение главных аспектов процесса и 

абстрагирование от мелких параметров. 

Принцип документирования – фиксирование элементов в 

формализованном виде с использованием условных обозначений. 

Принцип непротиворечивости – установка однозначного толкования 

составляющих процесс элементов. 

Принцип полноты и достоверности – предварительный анализ и оценка 

входящих элементом с уточнением их ценности для рассматриваемого процесса. 

Принцип осуществимости – предварительное выделение цели и задач для 

достижения желаемого результат. 

Множественность модели – разработка нескольких моделей, 

отражающих различные параметры бизнес- процессов, например, качество 

объекта, желаемые показатели, взаимосвязь с другими объектами и др. [1, 2]. 

Методологию моделирования бизнес-процессов, исходя из 

вышесказанного, представляет ряд положений и правил и состоит из средств 

способных визуально представить какой-либо объект для формирования модели, 

иначе говоря включает определенную методику. Важной составляющей 

моделирования является определенная закономерность по сбору и подготовке 

информации. Заключительным компонентом является так называемая нотация, 

которая содержит перечень условных обозначений составных частей, свод 

правил их взаимодействий и сочетаний, а также глоссарий [6, 7]. 

В данной работе рассматриваются три распространенные методологии 

IDEF0, EPC и BPMN, и определяются их главные отличия. Каждая нотация, как и 

методология по-своему уникальна и позволяет эффективно решать следующие 

проблемы, связанные с управлением предприятием (таблица 1) [7]. 

Например, адаптацию новых сотрудников и обучение работающих 

специалистов можно улучшить с помощью диаграмм потоков работ, 

помогающих осознать роль человека в компании. При возникновении 

нестандартной ситуации, связанной с непониманием сферы ответственности 

специалиста и нормированного объема работ, построение диаграммы способно 

разграничить набор полномочий и исключить дублирование выполняемых работ. 
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Бизнес-моделирование, благодаря четко сформированным схемам 

взаимодействия между отделами и потоками данных, способно найти методы по 

улучшению и оптимизации работы организации в случае застоя работы 

компании и неопределённости поиска решений. 

Таблица 1 – Сравнение нотаций 

Критерии IDEF0 EPC BPMN 

Принцип 

построения 

диаграммы 

Принцип 

доминирования 

Временная 

последовательность 

выполнения процедур 

Временная 

последовательность 

выполнения 

процедур 

Графические 

элементы 

Прямоугольники 

- действия и 

этапы. Стрелки - 

ресурсы и 

исполнители 

Фигуры разных цветов. 

Розовые - события, 

зелёные - функции, 

жёлтые - исполнители, 

серые - ресурсы, 

оранжевые - ИС. 

Соединительные 

элементы - стрелки и 

разделители «и», «или» 

Задача - 

прямоугольник, 

событие - круг, 

поток - стрелка. 

Также есть сноски 

и базы данных 

Описание 

процедуры 

процесса 

Объект на 

диаграмме 

Объект на диаграмме Объект на 

диаграмме 

Модель 

отражает 

Структуру 

системы, 

функции, потоки 

ресурсов и 

информации 

Структуру системы, 

функции, потоки 

ресурсов и информации 

Функции системы, 

внутренние 

процессы 

Достоинства Высокая степень 

детализации.  

Простота восприятия Простота 

восприятия. 

Недостатки Модель занимает 

много места 

Приходится создавать 

события даже для 

незначительных этапов 

Зациклена на 

бизнес-процессах, 

не подходит для 

описания 

структуры 

Сфера 

применения 

Долгосрочное 

планирование, 

управление 

финансами 

Описание 

технологических 

процессов предприятия 

— выставление счетов, 

отгрузки товаров и т.д. 

Управленческий 

консалтинг, 

внедрение систем 

управления 

качеством, 

оптимизация 

бизнес-процессов 
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При помощи моделирования потоков данных о доходах и расходах 

компания сможет избежать внепланового исчезновения финансовых средств. 

Важным аспектом деятельности организации является формирование и 

поддержка лояльности клиентов. Уменьшить отток клиентов или даже 

полностью его исключить возможно при помощи оптимизации внутренних 

процессов [5, 8]. 

Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только, 

как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними 

организациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована 

деятельность на каждом отдельно взятом рабочем месте. К преимуществам 

моделирования бизнес-процессов относят: повышение качества и скорости 

производства продукции с одновременным снижением издержек; рост 

профессионализма сотрудников; повышение конкурентоспособности компании. 

Недостатки, в свою очередь: усиление эксплуатации сотрудников и связанные с 

этим проблемы социально-психологического характера; необходимость 

проведения целенаправленной работы по изменению корпоративной культуры. 

Таким образом, выделив несколько проблем способных возникнуть в 

жизни компании, можно предложить их решение с помощью бизнес-

моделирования. Однако следует помнить, что не существует одной 

универсальной методики, способной решить все проблемы разом. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору научных теорий, рассматривающих понятие 

экономического пространства. В работе рассмотрено влияние пространственного 

фактора на деятельность предприятия, в частности зависимость конкурентной 

способности организации от места его размещения. 

Ключевые слова: экономическое пространство, пространственный фактор, 

конкурентоспособность, принципы преимуществ, организация оптимальной 

территориальной структуры экономического пространства, пространственные 

промышленные кластеры. 
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THE INFLUENCE OF THE SPATIAL FACTOR OF THELOCATION OF 

ENTERPRISES OH THEIRCOMPETITIVE 

Benza S.M.1, Zautin A.Y.1, Putyata G.A.1 

1
State Institute of Economics, Finance, Law and Technology 

Abstract. The article is about the review of scientific theories considering the idea of 

economic space. The paper considers the influence of the spatial factor on the activity of 

the enterprise, in particular, the dependence of the competitive ability of the organization on 

its location. 

Keywords: economic space, spatial factor, competitiveness, principles of advantages, 

optimal location of the organization of optimal territorial structure of economic space, 

spatial industrial clusters. 

В региональной экономике понятие экономического пространства 

считается одним из ключевых и оказывает большое влияние на эффективность 

работы промышленного или сельскохозяйственного предприятия и его 

конкурентоспособность. Традиционными качественными характеристиками 

экономического пространства считаются:  

Плотность - отношение количества проживающего населения, запасов 

природных ресурсов, величины основного капитала и т.п. к единице площади 

пространства. 

Размещение - распределение населения, производства, наличие освоенных 

и неосвоенных территорий, их концентрацию, дифференциацию или 

равномерность. 

Связанность - характеристика, которая определяет экономические 

коммуникации между элементами пространства, мобильность капитала, 

трудовых ресурсов, услуг и товаров. На связанность влияет наличие и развитие 

транспортных сетей и коммуникаций.[1] 

На протяжении всей истории развития экономических наук большое 

внимание всегда уделялось пространственному фактору. Теории, связанные с 

формированием понятия экономического пространства и его влиянием на 

деятельность предприятия менялись в процессе развития человечества.  

Принципы преимуществ. Адам Смит предложил в своих работах так 

называемый «принцип абсолютных преимуществ». К таким преимуществам 

относятся, по мнению ученого, климатические особенности и географическое 

положение, наличие на территории государства полезных ископаемых и развитой 

транспортной инфраструктуры, а также менталитет и количество населения, 

уровень его образованности и т.д. Смит предложил фундаментальный принцип 

международной торговли и специализации регионов, подразумевающий 

существование неких условий позволяющих производить в одной стране 

определённый товар с меньшими издержками, чем в другой.[2, 3] Принцип 

преимуществ в своих работах развил Давид Рикардо, он предположил, что в 

международном разделении труда и в промышленной направленности могут 



 
 

 
1628 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

участвовать страны, не обладающие абсолютными преимуществами в 

производстве определённых товаров и ввёл понятие «сравнительные 

преимущества» [3]. В дальнейшем учёные Эли Хекшер и Бертель Олин создали 

модель, которая позволила объяснить причины различий в эффективности 

производства одного и того же товара в разных странах. Поскольку существует 

разное соотношение капитала, земельных и трудовых ресурсов, которые являются 

основными факторами развития производства и конкурентоспособности, то 

объяснение Хешера и Олина заключается в существовании различной 

концентрации перечисленных факторов в разных странах. Василий Леонтьев 

предложил метод экономического анализа «затраты-выпуск», которую многие 

учёные использовали при анализе пространственных связей между районами и 

внутри них, а также при проектировании территориальных производственных 

комплексов. Теории, рассмотренные выше, показывают возможность повышения 

конкурентоспособности предприятия за счёт внутренних конкурентных 

преимуществ, например, снижения издержек на производство продукта. Следует 

также отметить, что перечисленные выше научные концепции послужили основой 

принципов межрегионального обмена [4]. 

Принципы штандортной организации экономического пространства. 

Основателем теории штандорта считается Иоганн Генрих фон Тюнен, немецкий 

экономист, получивший также сельскохозяйственное образование. Интересно, 

что Тюнен около 40 лет являлся владельцем и управляющим поместьем, в 

котором он проводил эксперименты с новейшими для того времени 

сельскохозяйственными технологиями. В своей работе «Изолированное 

государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике» 

(1826 г.) учёный впервые проводит исследование проблем территориального 

размещения производства, акцентируя внимание только на территориальных 

факторах, например, на расстоянии от главного рынка сбыта – города. В модели 

Тюнена предполагается, что в близи от центрального города необходимо 

производить продукты, доставка которых самая дорогостоящая, например, они 

имеют большой вес или короткие сроки хранения, т. е. транспортировка дороже 

стоимости. Это значит, что чем дальше земля будет удалена от города, тем 

дороже будет транспортировка, а стоимость продуктов, производимых на этой 

земле, должна быть меньше. Также в данной работе было дано понятие ренты 

(дохода владельца земли после вычета расходов) и рассмотрены вопросы, 

связанные с зависимостью ставок ренты от близости к городу. Земля в пригороде 

будет более дорогая, так как меньше транспортные расходы, поэтому здесь будут 

размещены производства, требующие меньшего количества земельных ресурсов, 

а более «землеёмкие» производства будут перемещены в дальние пояса модели. 

[5, 6] Работа «Изолированное государство» была революционной в 

экономической науке, а Иоганна Генриха фон Тюнена считают «отцом 

экономической теории использования пространства - неоспоримым 

«основателем» теории размещения» [6, 7]. 

 Вильгельм Лаунхардтбыл немецким экономистом и создал первый 

учебник «Математические принципы экономики» (1885). Он, руководствуясь 
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идеями Тюнена, предпринял попытку разработать «штандорт» для 

промышленного предприятия. Он сделал вывод, что для разных отраслей 

производства соотношение веса потребляемого сырья и веса и объёма готовой 

продукции отличается, что отражается на размещении производства. В 

дальнейшем треугольник Лаунхардта и его исследования были заимствованы 

Альфредом Вебером [5, 8]. 

Английский экономист Альфред Маршалл считается одним из основателей 

микроэкономики и автором теории рыночного ценообразования. Этот учёный в 

своих трудах попробовал объединить классическую экономическую школу и 

школу маржинализма, так называемую субъективную. Он оказал, в том числе и 

влияние на развитие пространственной экономической мысли. Главным трудом 

Альфред Маршалла считается книга «Принципы экономической науки» (1890 г.) 

[9]. В этой книге учёный говорит о том, что самостоятельные экономически, но 

однородные или близкие производства тяготеют к географической 

концентрации, т.е. имеет место «локализация промышленности». Маршаллом 

рассматриваются виды внешней экономии, «которые часто могут быть 

достигнуты концентрацией многих однородных мелких предприятий в 

отдельных районах, или, как принято говорить, локализацией производства» [9, 

c. 286]. Известный пример Маршалла – это 500 русских деревень, в которых 

занимаются изготовлением деревянных изделий, при этом  каждая 

специализируется на производстве определенного изделия, например, в одной 

деревне делают колёса для телег, в другой кузова и т.д. Исходя из 

пространственного аспекта в экономических отношениях, представленного в 

этой работе, учёный приходит к выводу о том, что географическая концентрация 

однородных производств приносит определённые плюсы для владельцев 

капитала и стимулирует их располагать свои предприятия близко друг к другу. К 

таким положительным аспектам можно отнести следующие: 

развитие и внедрение новых технологий - новая идея, предложенная одним 

человеком, может быть дополнена другим, а впоследствии может стать породить 

другие новации; 

разделение технологических цепочек и специализация на определённых 

технологиях – возникновение вспомогательных производств, снабжающих основные; 

повышение профессионального уровня так, как «тайны профессии 

перестают быть тайными, но как бы пронизывают всю атмосферу» [9, c. 289]; 

повышение загрузки оборудования и снижение его простоя - «существует 

большое совокупное производство однородного продукта, даже если в нем и нет 

очень крупного индивидуального капитала» [9, c. 290]; 

постоянный рынок квалифицированных трудовых ресурсов. 

Маршалл выделил основные недостатки локализации производства. К ним 

он отнёс высокую плату за земельные участки, расположенные в центральных 

районах крупных городов, являющиеся востребованными в большей степени, и 

односторонность рынка труда, которая происходит тогда, когда 

производственные операции носят однородный характер. Учёный предупреждал, 

что территория с односторонней специализацией производства «обречена на 
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глубокую депрессию в случае падения спроса на ее продукцию или сокращения 

поставок применяемого ею сырья». [9, c. 291]. В своей работе учёный сместил 

акценты на нематериальные факторы размещения производства, отметив 

существование «особой атмосферы» в месте концентрации однородных 

производств, что, по мнению Маршалла, является основным преимуществом 

такого рода структур. 

Немецкий учёный Альфред Вебер в своей работе «О размещении 

промышленности», опубликованной в 1909 году, развивает существующие 

теории промышленного штандорта и предлагает комплексный оптимальный 

подход для выбора местоположения предприятия, учитывающий минимизацию 

общих издержек: транспортных, затраты на рабочую силу и агломерационные 

силы. Вебер разбирает влияние этих факторов раздельно и совместно на 

географию производства и динамику его развития. Альфред Вебер своими 

трудами внёс большой вклад в развитии экономической географии, но в своей 

работе он был сосредоточен на размещении конкретного производства и не 

учитывал другие экономические факторы, например, конкуренцию, а также 

допускал, что спрос может быть сосредоточен только в одном месте. Недостатки 

теории Вебера в дальнейшем в своих трудах пытался устранить Август Леш, 

немецкий экономист (1906–1945) [10]. 

Известный немецкий географ Вальтер Кристаллер (1893–1969)в своей 

работе «Центральные места в Южной Германии» предложил новую трактовку 

территориального размещения производства и расселения людей. В своем труде 

учёный отмечает иерархическое расположение городов, вокруг крупного города 

находятся более мелкие (по количеству населения), вокруг них ещё белее мелкие 

и т.д., причём они образуют вокруг крупного города шестиугольники. Далее 

учёный приводит данные о том, что в крупных городах имеются разные 

промышленные предприятия и предлагаются разные услуги. В тоже время в 

мелких городах в основном производят товары, которые дорого вести из 

крупного. Таким образом, Кристаллер делает вывод, что рынок мелких городов 

предлагает собственные товары и товары из крупного города. Это значит,что 

формируется сеть центральных мест, которые покрывают всё пространство, а 

представить их можно в виде шестиугольника. Расположение городов может 

быть представлено в зависимости от трех различных принципов: рыночного, 

транспортного и административного. [5,8] Эта работа была одной из первых 

попыток выработать принципы частоты расположения городов относительно 

друг друга и зависимости их размеров от этого. Дальнейшие изыскания в этом 

направлении проводил Август Леш. 

В 1940 году выходит книга немецкого учёного – экономиста и географа 

Августа Лёша (1906–1945) «Пространственная организация хозяйства», которая 

стала его главным научным трудом. Эта книга явилась поворотным этапом в 

теории штандорта. В этой работе Август Лёш приводит обзор предыдущих 

теорий от Тюнена до Вебера, рассматривает их основные положения и выделяет 

недостатки, в частности ошибочность обоснования территориального 

распределения промышленных предприятий, основанное на снижении 
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транспортных или сырьевых издержек. Учёный предлагает выработать 

альтернативный критерий размещения производства, в качестве которого 

рекомендуется, лежащий в основе неоклассической предпосылки о поведении 

фирмы, критерий максимизации прибыли [11]. 

Август Лёш обращает наше внимание на то, что в реальности существует 

большое количество факторов иррациональных, поэтому территориальная 

структура размещения производства на самом деле гораздо более сложная, чем он 

описывает в своей работе. В последующих главах книги теория усложняется, и 

переходя от частного к общему учёный рассматривает пространственные формы 

организации уже не отдельных предприятий, а целых производств, промышленных 

и сельскохозяйственных поясов, закономерности образования различных товарных 

зон. Пространственные факторы, по мнению учёного, могут быть тесно связаны с 

внешней торговлей, с экономикой района, и многими другими факторами. 

Преимущество работы Августа Лёша состоит в том, что он, продолжая 

исследования Кристаллера, на основе микроэкономического анализа попробовал 

сформулировать законы организации экономического пространства и применить 

их при проектировании населённых пунктов на новых территориях [11]. 

Уильям Алонсо (1933-1999) в 1964 г. в своей докторской диссертации под 

названием под названием «LocatioпаndLandUse» («Местоположение и 

землепользование»), основываясь на модели Тюнена. предложил модель 

земельного рынка в городах и близлежащих территориях. Он попытался 

адаптировать идеи Тюнена к рынку городской земли, так как в городах также 

существует конкуренция за размещение на земельных участках различных 

предприятий и производств, например, относительно центра города. Алонсо 

предположил, что домохозяйства и фирмы имеют свою личную экономику, 

определяемую функцией Bidrent. их готовностью оплачивать лучшее 

расположение относительно центральной части города. [5]Рассмотрев научные 

концепции, основанные на понятиях штандортной организации пространства, 

можно сделать вывод об их влиянии на реализацию внешних конкурентных 

возможностей предприятия. К таким преимуществам можно отнести 

сегментацию рынка или в некоторых случаях даже его монополизацию. 

Принципы оптимальной территориальной структуры экономического 

пространства. Франсуа Перру (1903–1987), французский экономист, 

придерживался идеи о государственном вмешательстве в экономические 

процессы. В работах этого учёного рассматривались вопросы, связанные с так 

называемыми «полюсами роста», при помощи которых существовала 

возможность комплексного государственного планирования развития 

экономической деятельности. Под «полюсами роста» Перру предложил понимать 

промышленные отрасли, определённые регионы или географические территории, 

способные привести к развитию и эффективному росту всей экономики. На эти 

отрасли должно быть, сточки зрения учёного, сосредоточены усилия 

государственной политики. Теория Франсуа Перру была применена на практике 

во Франции, после Второй Мировой войны, где «полюсами роста» назначили на 

государственном уровне химическую промышленность, тяжелое 
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машиностроение, нефтеперерабатывающую отрасль. Особое внимание было 

уделено передовым трендам того времени  - развитию атомной энергетики и 

электроники.[12] 

Американский учёный Уолтер Айзард (1919–2010) и шведский географ - 

экономист Торстен Хагерстранд (1916–2004) на основании макроэкономических 

подходов сделали попытку обобщить частные теории географического 

распределения производства, положив в основание теорию экономического 

пространства.[13] 

Пространственные промышленные кластеры. Американские экономисты, 

экономико-географ и публицист Пол Кругман (1953) и специалист в области 

изучения экономической конкуренции, Майкл Портер (1947) способствовали 

формированию понятийного аппарата к изучению пространственных 

промышленных кластеров. Кругман вводит понятие «самоусиливающаяся 

концентрация производства», которое связано с замкнутой причинно – 

следственной связью спроса на продукцию производства, создаваемой самим 

производством. Пол Кругман стал одним из основателей методики 

экономического анализа, основанного на моделях несовершенной конкуренции, 

позволившего рассчитать пространственную организацию экономики, по сути, 

новой экономической географии.[14] 

Майкл Портер в своих работах, посвященных экономическому устройству 

стран, являющихся лидерами в мировой торговле, считает, что одним из главных 

факторов успешной деятельности компании можно назвать их окружение. Это 

конкуренты, партнёры и потребители. Портер впервые предлагает рассматривать 

национальную экономику страны как сумму промышленных кластеров – 

скоплений компаний [15]. 

Подводя итог рассмотренным в данной работе экономическим 

исследованиям можно сделать вывод, что экономическая наука рассматривалась 

с точки зрения теории размещения производства как пространство, 

представление о котором развивалось по разным направлениям и 

корректировалось в соответствии с новыми данными и исследованиями. Разными 

учёными с различных позиций анализировались вопросы организации 

производства и экономические аспекты его функционирования, в том числе 

вопросы конкурентоспособности предприятий.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Бурденко О.О.1 

1
Луганский государственный университет имени Владимира Даля 

Аннотация. Интеграция в образовательное, экономическое и законодательное 

пространство Российской Федерации изменяет требования к подготовке 

специалистов оценочной деятельности и неразрушающего контроля. В статье 

проводится сравнительный анализ программ в области оценочной деятельности и 

неразрушающего контроля. В результате проведенного анализа выявлено, что доля 

проанализированных программ не соответствует федеральным требованиям к 

программам повышения квалификации в области оценочной деятельности, а также 

неразрушающего контроля в Российской Федерации. 

Ключевые слова: квалификация, обучение, оценщик, оценочная деятельность, 

образовательная программа, неразрушающий контроль, аттестация, 

профессиональное образование, объекты контроля. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL 

TRAINING PROGRAMS FOR EVALUATION ACTIVITIES AND NON-

DESTRUCTIVE TESTING 

Burdenko O.O.1 

1
Luhansk State University named after Vladimir Dal 

Abstract. Integration into the educational, economic and legislative space of the Russian 

Federation changes the requirements for the training of specialists in evaluation activities 

and non-destructive testing. The article provides a comparative analysis of programs in the 

field of evaluation activities and non-destructive testing. As a result of the analysis, it was 

revealed that the proportion of the analyzed programs does not meet the federal 

requirements for advanced training programs in the field of evaluation activities, as well as 

non-destructive testing in the Russian Federation. 

Keywords: qualification, training, appraiser, evaluation activity, educational program, non-

destructive testing, certification, professional education, control objects. 

Высококвалифицированные сотрудники – ценный ресурс любой 

организации. Разностороннее развитие персонала имеет основополагающее 

значение в экономики. Квалифицированные сотрудники лучше справляются со 

своими обязанностями: быстрее и качественнее. 
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В процессе обучения сотрудники изучают теорию и совершенствуют 

полученные навыки на практике [1, 10]. В итоге снижается число ошибок, 

допускаемых по причине недостатка знаний. Кроме того, повышение 

квалификации персонала становится жизненно необходимым, когда организация 

хочет выйти на новый уровень, обойти конкурентов.  

В соответствии со ст.75 «Закона Об образовании Луганской Народной 

Республики» (с изменениями, внесенными законами Луганской Народной 

Республики от 10.11.2017 № 193-II, от 14.03.2018 № 214- II, от 13.12.2019 № 119-

III, от 12.03.2020 № 144-III, от 03.06.2020 № 171-III, от 01.12.2020 № 217-III, от 

25.12.2020 № 233- III) [2] и ст. 76 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.10.2022) [3] 

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

В настоящее время, в связи со становлением Луганской Народной 

Республики, возникли требования об обязательном повышении квалификации 

специалистов. 

Так, Институт дополнительного профессионального образования и 

дистанционного обучения Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Луганской Народной Республики «Луганский 

государственный университет имени Владимира Даля» (ИДПОДО ЛГУ им. В. 

Даля), согласовал с организациями и утвердил программы обучения 

специалистов по различным направлениям: «Оценка объектов в материальной 

форме» и «Оценка целостных имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, 

имущественных прав и нематериальных активов, в том числе прав на объекты 

интеллектуальной собственности», а также обучение по неразрушающему 

контролю. 

После подробного анализа Положения об оценке имущества, 

имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Луганской 

Народной Республике (Положение) от 14.05.2015 г. № 4 [4] и Временного 

порядка проведения аттестации специалистов по неразрушающему контролю 

(Порядок) от 25.06.2018 г. № 415/634-ОД [5] , была определена схожесть и 

различие в обучении.  

1. Положение регулирует правоотношения, возникающие в процессе 

осуществления оценки имущества, имущественных прав, принадлежащих 

физическим и юридическим лицам Луганской Народной Республики на 

территории Луганской Народной Республики и за ее пределами, а также 

физическим и юридическим лицам других государств на территории Луганской 

Народной Республики. Оценщиками могут быть физические лица, которые 

получили квалификационное свидетельство оценщика Луганской Народной 

Республики. Оценщики обязаны не реже одного раза в три года проходить 

обучение по программам повышения квалификации по выбранным 

специализациям в рамках имеющихся направлений оценки имущества. 
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Невыполнение этого требования является основанием для приостановления 

действия квалификационного свидетельства. Право на получение 

квалификационного свидетельства приобретают физические лица, которые 

имеют высшее образование, прошли обучение по программе базовой подготовки 

и стажировку на протяжении одного года в составе субъекта оценочной 

деятельности у оценщика, имеющего не менее чем двухлетний опыт 

практической деятельности по оценке имущества, получили его положительную 

письменную рекомендацию и успешно сдали квалификационный экзамен 

Квалификационной комиссии. 

Так, были разработаны программы повышения квалификации по 

программам «Оценка объектов в материальной форме» и «Оценка целостных 

имущественных комплексов, паев, ценных бумаг, имущественных прав и 

нематериальных активов, в том числе прав на объекты интеллектуальной 

собственности», которые согласованы с ФГИ ЛНР. Участие в программах 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, 

оценщиков с многолетним опытом работы в сфере оценочной деятельности 

позволило повысить квалификацию в области оценочной деятельности 

практикующим оценщикам.  

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве Фонда государственного 

имущества Луганской Народной Республики с образовательными организациями 

(учреждениями) высшего образования Луганской Народной Республики в сфере 

дополнительного профессионального образования по оценке имущества и 

имущественных прав от 01.11.2021 г. Институтом дополнительного 

профессионального образования и дистанционного обучения Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Луганской Народной 

Республики «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» в 

2021-2022 годах было обучено 52 человека по 8 направлениям (рис. 1). 

В разделы программ дополнительного профессионального обучения 

оценщиков входят как дисциплины по законодательству Луганской Народной 

Республики, так и Российской Федерации. А также отдельно по имеющимся 

направлениям оценки (определение стоимости железнодорожного транспорта, 

колесного, летательных аппаратов, судоходных средств и др.).  

2. Порядок устанавливает сроки, процедуру, организационные основы 

проведения обучения специалистов по неразрушающему контролю. Аттестация 

специалистов по НК проводится в целях подтверждения достаточности 

теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности, оценки 

профессиональных знаний, навыков, мастерства и предоставления права на 

выполнение работ по одному или нескольким видам (методам) НК. По результатам 

аттестации специалистам по неразрушающему контролю выдается 

квалификационное удостоверение и сертификат с указанием методов НК и 

промышленных секторов. 

Программы подготовки специалистов по НК включают требования 

межотраслевых и отраслевых нормативных правовых актов Луганской Народной 

Республики по вопросам промышленной безопасности при проведении 
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соответствующих работ по НК, в том числе нормативными правовыми актами, 

эксплуатационными документами, техническими регламентами и техническими 

условиями в соответствии с заявленными методами НК [5]. 

Кандидат, претендующий на прохождение аттестации на соответствующий 

уровень квалификации, аттестуется по конкретным (одному или более) методам НК 

(визуально-оптическому, ультразвуковому, магнитопорошковому и др.). Также 

необходимо определить область аттестации каждого кандидата – это сфера его 

деятельности по контролю конкретных объектов (объекты котлонадзора; системы 

газоснабжения; подъемные сооружения; оборудование металлургической 

промышленности; объекты железнодорожного транспорта и др.). 

 
Рисунок – 1 Обучение специалистов оценочной деятельности в период 2021-2022 гг. 

В соответствии с согласованной и утвержденной программой обучения 

специалистов по неразрушающему контролю Государственной службой горного 

надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики 
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(Госгорпромнадзор ЛНР) за период 2021-2022 года в ИДПОДО ЛГУ им.В.Даля 

было обучено 77 человек по 10 объектам контроля (рис. 2). 

Из представленного выше анализа вытекает, что на сегодняшний момент 

обучение по дополнительным профессиональным программам: программам 

повышения квалификации начинает пользоваться спросом и приобретает 

перспективу на рынке экономического спроса, но также имеет некоторые 

минусы. Таким образом, представленные направления программ повышения 

квалификации варьируются от 16 до 72 часов (68%), от 72 до 144 (32%). 

Подавляющая доля программ направлена на краткосрочные, не 

занимающие большого количества времени курсы. 

В связи с этим целесообразно внести следующие предложения: 

- привести в соответствие нормативную правовую базу как в обучении 

оценщиков, так и специалистов неразрушающего контроля; 

- привести к стандартным требованиям Российской Федерации все 

программы повышения квалификации по данным направлениям обучения; 

- внести предложения по оформлению единой организационной 

документации ведения курсов. 

 
Рисунок – 2 Обучение специалистов неразрушающего контроля в период 2021-2022 гг. 
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Конечно, интеграция законодательного, экономического, образовательного 

пространства Луганской Народной Республики в пространство Российской 

Федерации еще далека от идеальной, но уже многие специалисты в своей работе 

используют российскую базу. Активная интеграция с Россией и восстановление 

экономической территории Луганской Народной Республики являются 

основными задачами на сегодняшний день. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой описание и анализ современных 

реалий жизни российских граждан в плане получения материальных, социальных и 

духовных потребностей. 
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Abstract. This article is a description and analysis of the modern realities of the life of 

Russian citizens in terms of obtaining material, social and spiritual needs. 

Keywords: consumer society, assimilation, import. 

Актуальность данной темы обусловлена высокой значимостью решения 

проблем на материальном и духовном рынке. 

Общество потребления как факт и тенденция присутствуют практически 

во всех современных странах мира. Несмотря на попытки популяризации разных 

политических и экономических идеологий ни одно государство в полной мере не 

отказалось от элементов капитализма в своей экономике. Зачастую из-за 

человеческого фактора, а именно стремления к превосходству. Победа 

капитализма в конце 20 века зародило множество глобальных тенденций в мире, 

например, появление общества потребления. Общество потребления 

присутствует при массовом потреблении материальных благ людьми, и на основе 

этого образовывается система ценностей. При такой ситуации, конечно, есть и 

плюсы, и минусы. Развитые экономические отношения и постоянное 

потребление обеспечивает постоянный спрос. На идеологическом уровне, такая 

ситуация является минусом, потому что общество становится духовно слабее. 

Стагнируют или деградируют целые отрасли духовных ценностей, а на смену им 

приходят материальные блага, и неистовый стимул людей ими обладать. 

Общество таких людей легко контролировать и провоцировать предложением 

товара или ценой на него. К сожалению, Россия так же переняла эту тенденцию в 

полной мере, а значит все инструменты контроля и раздражения так же будут 

работать. Отказ от привычных товаров или услуг на рынке вызывают всеобщую 

депрессию и негатив, так как не всегда получается предоставить людям 

достойную альтернативу.  

Анализируя текущую ситуацию на обывательском уровне можно 

спрогнозировать дальнейший уход иностранных компаний с Российского рынка. 

Зачастую конечно их уход заканчивается только на ребрендинге. Обученный за 

многие годы персонал и технология производства остаются на предприятии даже 

после ухода имени. Так же такая спешка с «побегом» просто вынуждает 

обладателей бренда продавать их предприятия намного ниже реальной 

стоимости, а значит наши отечественные предприниматели и инвесторы 

оказываются только в плюсе. Но негативные элементы такого процесса все-таки 

дают от себе знать. Как же заменить товары, которые и не производились у нас в 

стране, а привозились импортом? На данный вопрос можно предложить 
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несколько решений, которые и практикуют сейчас на рынке. Параллельный 

импорт не самый легальный из способов, но на самом деле при такой ситуации 

никто не несет убытки, а значит нарушаются только права на интеллектуальную 

собственность. И производители, и дилеры получают свою выгоду, рынок сбыта 

или процент с перепродажи. При такой ситуации рынок будет пополняться 

товаром, но потребитель будет чувствовать ощутимую наценку. 

Импорт из дружественных стран должен стать лишь вспомогательным 

инструментом поддержания Российской экономики. Конечно идеальный вариант 

– это развитие отечественного производства. На современном уровне развития и 

доступности сырья, предприниматели могут обеспечить потребительский спрос 

практически любым товаром, за исключением высокотехнологических товаров. 

К сожалению, на данный момент не существуют конкурентных альтернатив для 

иностранной техники и программного обеспечения. Но даже если предположить 

качественный продукт Российской сборки, например, смартфона, то снова можно 

столкнуться с проблемой. Практически все современные смартфоны собираются 

как конструктор из предложенных на глобальном рынке деталей. Собственное 

производство деталей становится слишком дорогим и невыгодно для 

производителя. Но при условии невозможности их приобретения, становится и 

невозможным сборка смартфона вообще. Так же и обстоит ситуация на рынке 

компьютерных технологий. Ключевые элементы компьютерных деталей 

создаются на основе кристаллов, которые производятся иностранной 

монополистической компанией. Выходом из этой ситуации может стать только 

большой денежный и временный ресурс. Инвестирование в отечественную 

разработку компьютерных технологий станет ключевым фактором 

независимости в этом вопросе. Смягчает ситуацию, что отечественный 

производитель уже двигается в этом направлении, и уже достигает определенных 

успехом, но пока последние наработки, даже при запуске массового 

производства не смогут удовлетворить желание потребителей. 

Все ранее приведенные аргументы приводятся с заведомо выполненными 

условиями. Чтобы они смогли функционировать, эти условия нужно выполнить в 

первую очередь. Человеческий ресурс становится ключевым фактором в 

становлении сильной и независимой отечественной экономики. Приоритетным 

конечно является интеллектуальный потенциал. И это условие прямо связано с 

уже ранее названным – финансированием. Помимо развития благоприятной 

среды для обучения новых кадров, нужны инструменты для их удержания для 

работы на Российскую экономику. В эпоху глобализации, человек имеет 

возможность жить и развиваться где он захочет. Некоторые страны подойдут для 

легкой социализации, другие подойдут для получения котируемого образования, 

а другие для реализации этих знания на практике. Именно поэтому некоторые 

государства выбирают выгодный для себя пусть распределения финансов. 

Имеется ввиду выгодные условия труда внутри своих стран, а не обучение новых 

кадров. И из-за таких государств появляется процесс – «утечка мозгов». Решить 

данную проблему можно несколькими способами. Уже давно практикуемый в 

образовательной сфере – это целевое обучение. Ситуация, при которой 
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предприятие получает гарантированных специалистов на определенный срок, за 

оплату их обучения. Действительно после нескольких лет работы на одном 

предприятии человеку достаточно сложно менять уклад жизни, и начинать что-то 

новое. Чаще всего максимумом является смена работы по истечению срока 

отработки, и переезд в более крупный город. Такой инструмент действительно 

позволит удержать большой процент кадров внутри страны. Но проблемой здесь 

будет являться то, что не все предприятия могут себе это позволить. Чаще всего 

таким инструментом пользуются при получении государственного 

финансирования – государственные компании, компании с контрольным пакетом 

акций государства. 

Увеличение финансирования также поможет повысить заработную плату 

нужных кадров на уровень конкурентных государств. Даже если вначале такие 

траты не будут себя окупать, это поможет удержать сотрудников и повысит 

привлекательность рабочего места. 

Анализируя вопрос духовных благ, можно с уверенностью сказать, что 

Россия никогда не имела проблем в данной области. Но с зарождением массовой 

культуры, и огромным спросом на нее, в упадок пришло классическое искусство. 

Дети растут на просмотре иностранных мультфильмов и кино, восхищаются 

иностранными героями, и порождают спрос на товары с этой атрибутикой. Резкий 

переход на отечественные альтернативы, к сожалению, не сможет стать 

добровольным. Поэтому достойным вариантом в этой ситуации, может стать 

создание аналогов. Именно подражание уже популярным стилям и образам от 

отечественного производителя. Главной проблемой современного русского 

продукта, по моему мнению, является обильное использование фольклора. 

Потребители заинтересованы именно в аналогах, а не в альтернативах. 

Производитель не может правильно ассимилировать уже существующие идеи под 

российский рынок, потому то потребители уже готовы его покупать и пользоваться. 

Использование русского фольклора уместно в произведениях определенного жанра 

и направленности, например, мультфильмы про богатырей. Но супергерои в 

косоворотках и медвежьими головами выглядят больше нелепо чем круто.  

Исходя из вышеперечисленного анализа можно сделать несколько 

выводов. При соблюдении определенного перечня условий можно добиться 

качественного импортозамещения от отечественного производителя, который 

будет иметь обширный спрос. Также создание и финансирование аналогов благ, 

имеющих популярность, но ушедших с рынка. Решение кадрового вопроса для 

возможности реализации все остального, стоит превыше всего. И лучшим 

способом будет улучшение качества рабочих мест, даже ценой начальной 

невыгодности. Изучая практику некоторых стран, можно с уверенностью сказать, 

что всего этого можно добиться, и это будет иметь большой смысл даже если 

пропадет необходимость заменять ушедшие компании и товары.  
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Сегодня российская экономика приобрела цивилизованные формы, ушло в 

прошлое явное доминирование нерыночных методов конкуренции и 

распределения доходов от предпринимательской деятельности, продолжает 

формироваться инфраструктура, обеспечивающая рыночные процессы.  

В этих условиях понятие «финансовые расследования» закрепилось в 

российской практике и лексике. Для выявления сущности понятия, рассмотрим 

расследования (гл. расследовать) и финансы как отдельные понятия. 

Основу понятия формирует смысловой аспект глагола «расследовать», его 

значениями являются - подверженнее всестороннему рассмотрению, изучение 

фактов и обстоятельств дела, а также осуществление следствия. В юридической 

литературе понятие «расследование» приравнивается к понятию 

«предварительное расследование» [1]. Узкая трактовка расследования для 

финансовой сферы применяется трудно, так как она замыкается только на 

уголовный процесс. Современное содержание расследования заключается в 

выяснении и фиксации существенных обстоятельств совершенного нарушения, 

позволяющих его изучить и однозначно квалифицировать.  

Финансы являются важной категорией в современной экономической 

науке и практике. Они достаточно исследованы, но до сих пор в научных кругах 

продолжаются дискуссии по поводу их сущности и функций. Понятие 

«финансы» связано с системой денежных отношений между населением и 

хозяйствующими субъектами, с одной стороны, и государством – с другой, по 

поводу образования и использования фондов денежных средств. 

Говоря о финансовых расследованиях, имеется ввиду расследования, 

проводимые парламентами, финансовыми разведками, контрольно-надзорными 

органами, консалтинговыми компаниями. Данное понятие рассматривают со 

своей стороны множество различных субъектов. Однако нормативно этот термин 

четко не определен ни отечественной наукой, ни законодательно. Эта ситуация 

создает неопределенность в понимании сущности и содержания финансового 

расследования вне зависимости от рассматриваемого субъекта. 

Некоторые российские авторы предпринимали попытки проанализировать 

и раскрыть понятие финансовых расследований в своих работах, к ним 

относятся: Н.А. Пименова, Е.А. Кондратьева и А.Р. Горюнова, А.В. Дедкова. 

Так, Н.А. Пименов считает, что под финансовыми расследованиями как 

процессуальной деятельностью следует понимать сбор, закрепление, 

всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих значение для 

дела обстоятельств совершенного нарушения, связанного с посягательством на 

отношения по формированию, распределению, перераспределению и 

использованию фондов денежных средств (финансовых ресурсов) субъектов 

экономических отношений». Соединив в этом определении «процессуальную 

деятельность», являющуюся определенным «гибридом» финансового контроля и 

работы правоохранительных органов, с классическим определением финансов, 

Н.А. Пименов рассматривает «нарушение в финансовой сфере» как движение 

денег за рамками правового поля [2]. 
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Е.А. Кондратьева и А.Р. Горюнов считают, что финансовые расследования 

надо рассматривать как практическую (процессуальную) деятельность и как 

научное направление. Под финансовыми расследованиями как процессуальной 

деятельностью они понимают «сбор, всестороннее рассмотрение, изучение 

существенных обстоятельств совершенного нарушения в сфере денежных 

отношений, возникающих в процессе распределения и перераспределения 

стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в 

связи с формированием, распределением и использованием фондов денежных 

средств». Одновременно под финансовыми расследованиями они рассматривают 

направление научных исследований, «в рамках которого исследуются нарушения 

в финансовой сфере, ставящее своими целями разработку эффективной 

методологии, методики профилактики, выявления и расследования указанных 

нарушений, а также рекомендаций по построению эффективной финансовой 

системы, в своей основе препятствующей совершению нарушений»[3]. 

Содержание термина «нарушения в финансовой сфере» у них идентично 

позиции Н.А. Пименова и сводится к «финансовым правонарушениям 

(ответственность за совершение которых предусмотрена в Налоговом кодексе, 

Кодексе об административных правонарушениях, Бюджетном кодексе, валютном 

законодательстве и др.) и финансовым преступлениям (ответственность за 

совершение которых предусмотрена в Особенной части Уголовного кодекса)». В 

развитии обоснования междисциплинарного характера финансовых 

расследований они включают следующие «аспекты»:  

экономический– выявление и изучение экономического механизма 

совершения нарушений; оценка вреда последствий конкретного нарушения; 

разработка рекомендаций для устранения экономических причин нарушений;  

юридический – квалификация конкретного нарушения; изучение 

законодательства на предмет ухода от ответственности за совершенные 

нарушения, разработка рекомендаций для их устранения;  

криминалистический – процесс сбора, закрепления и изучения материалов 

(доказательств нарушения); методология и методика сбора, закрепления и 

изучения материалов (доказательств нарушения);  

криминологический и психологический – выявление психологических 

особенностей лиц, совершивших нарушения в финансовой сфере; меры 

профилактики нарушений в финансовой сфере [4]. 

На сегодняшний день специализированный анализ финансовой 

составляющей преступной деятельности осуществляется такими субъектами как: 

Правоохранительными органами при расследовании таких направлений 

преступности, как интеллектуальные преступления в сфере экономики 

(налоговые преступления, криминальные банкротства, финансовые 

мошенничества, легализация преступных доходов и т.д.), а также 

организованного криминала (наркоторговля, торговля оружием, контроль над 

проституцией, коррупция, терроризм, экстремистская деятельность и т.д.); 
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Росфинмониторингом в ходе анализа финансовой составляющей фактов 

легализации преступных доходов и преступлений, приводящих к возникновению 

"грязных" денег; 

Контролирующими органами в случаях, когда при проведении 

проверочных мероприятий выявляются следы преступной деятельности и 

требуется их первичная фиксация путем проведения экономического 

исследования (Банк России, Счетная палата РФ, Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора); 

Службами экономической безопасности (внутреннего контроля) крупных 

субъектов хозяйствования, специализированными подразделениями аудиторско-

консалтинговых компаний при проведении анализа финансовой информации на 

предмет выявления фактов хищений и мошенничеств, совершаемых персоналом, 

менеджментом, контрагентами, иными лицами, в том числе формально никак не 

связанными с хозяйствующим субъектом. 

Анализ финансовой составляющей преступности объективно существует и 

достаточно активно используется каждым из рассмотренных субъектов на своем 

участке. Данный анализ, несмотря на специфику деятельности субъектов, имеет 

единые методологические основы, поскольку отталкивается от исследования 

финансовых характеристик преступлений [5]. 

Перед финансовыми расследованиями не ставятся задачи охватить всю 

совокупность финансовых потоков и финансовой информации на предмет 

проверки, соблюдаются ли установленные нормы и правила. Перед финансовыми 

расследованиями стоит более узкая задача – путем проведения 

специализированного исследования выявить и зафиксировать финансовую 

составляющую преступной деятельности. Эта составляющая может отличаться 

от отклонений, которые выявляются в ходе финансового контроля, особой 

сложностью, умыслом на совершение и сокрытием следов противоправной 

деятельности.  

Не стоит приуменьшать значение знаний о финансовых расследованиях с 

точки зрения экономической науки. В России изучением преступности 

занимается только экономическая теория, с позиций экономической 

(финансовой) безопасности, объяснения модели поведения преступников и 

оценки макроэкономических последствий преступной деятельности для 

общества в целом, а также теневой экономической активности. Такие 

экономические науки, как «Финансы», «Финансовый анализ», «Корпоративные 

финансы», «Аудит», «Бухгалтерский учет» в силу своей сущности не изучают и 

не могут изучать преступность, чем формируют теоретическую основу 

финансовых расследований. Хоть и проблемы борьбы с финансовой 

преступностью составляют лишь «абстрактную» область компетенций 

правоохранительных знаний, все же без грамотно организованных 

экономических знаний эффективная борьба с финансовой преступностью просто 

невозможна. 

Под финансовыми расследованиями понимается аналитическая 

составляющая деятельности Росфинмониторинга [6]. По данным отчета 
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деятельности Росфинмониторинга сегодня в стране происходит постепенный 

переход к комплексному взаимодействию контрольно-надзорных органов. 

Примером таких взаимодействий могут служить [7]: 

На сегодняшний день российской финансовой разведкой создана 

автоматизированная информационная система мониторинга кредитных 

организаций, которая основана на оценке степени исполнения финансовыми 

институтами норм (законопослушность), вовлеченности их в подозрительную 

деятельность и причастности к криминалу. По результатам этой работы 

мегарегулятор информируется о кредитных организациях, входящих в 

повышенную группу риска. Кроме того, Росфинмониторинг активно 

задействует механизм инициативных финансовых расследований, основанный на 

анализе сообщений банков о подозрительных операциях, материалах проверок 

или обращениях граждан; 

Совместно со Счетной Палатой РФ в финансовой разведкой проведен 

мониторинг финансовых операций государственных бюджетных учреждений – 

исполнителей адресных инвестиционных программ, в ходе которого были 

выявлены риски завышения стоимости государственных контрактов путем 

перечисления бюджетных средств в адрес ряда номинальных юридических лиц-

резидентов; 

В ходе разбирательства суды осуществляют проверку правомерности 

заявленных требований, в том числе на предмет злоупотребления правом и 

возможного использования судебной власти в противоправных целях. При этом 

к участию в судебном процессе финансовая разведка привлекается в качестве 

третьего лица в тех случаях, когда у судьи возникают сомнения на 

причастность сторон к отмыванию доходов или финансированию терроризма. 

В случаях, когда Росфинмониторинг обнаруживает факты использования 

судебных органов в противоправных целях, соответствующая информация 

передается в компетентные органы для принятия мер реагирования.  

Подводя итоги, можно сказать, что «Финансовые расследования» являются 

"пограничным" знанием между юридическими и экономическими науками. 

Комплексная разработка исследуемых проблем сегодня практически отсутствует. 

В то же время в России существует скрытые финансовые потоки, и составляет 

17% от ВВП.  Данные факты подтверждают необходимость пересмотра 

сложившейся структуры юридических и экономических знаний и включения 

"финансовых расследований" в понятийный аппарат с целью дальнейшей 

разработки их методологии. 
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Abstract. The article considers controlling financial results as a simple and effective way 

to maintain the level of competitiveness of an economic entity and a tool to achieve the 

stability of the enterprise. 

Keywords: controlling, financial controlling, controlling financial results, profit. 

Одними из наиболее важных показателей, использующихся для оценки 

финансового состояния и результативности функционирования субъекта 

экономики, являются финансовые результаты его деятельности. Формирование 

финансового результата должно рассматриваться не только как процесс 

получения информации, но и как организационный процесс, характеризующий 

работу экономического субъекта. Высокий уровень конкуренции и развитие 

научно-технического прогресса сегодня создают условия для разработки и 

внедрения новых методов управления в бизнесе. К таким методам относится 

финансовый контроллинг, поэтому становится актуальным вопрос грамотного 

внедрения и применения контроллинга в деятельности предприятия [4]. 

Финансовый контроллинг является предметом множества дискуссий: 

понятие сущности, целей, задач, функций и инструментов контроллинга находят 

различия во взглядах экономистов [3]. Результатом анализа существующих 

подходов автором данной статьи является предложение выделить контроллинг 

финансовых результатов в качестве автономного направления финансового 

контроллинга. Эффективно сформированная и внедренная система финансового 

контроллинга стоит в основе планирования, оптимизации использования 

различных ресурсов и в целом улучшения всех процессов, происходящих на 

предприятии. 

Для наблюдения и контроля за финансовыми результатами предприятия 

необходимо наличие системы основных индикаторов, полностью 

заимствованной или самостоятельно разработанной [5]. Данная система должна 

базироваться на строго определенной информационной базе. Основываясь на уже 

существующем теоретическом и практическом опыте исследователей, можно 

сделать вывод, что в качестве такой базы в бизнесе выступает бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, а в частности, бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. Из этого можно сделать вывод, что важное значение 

будут иметь такие инструменты контроллинга финансовых результатов, как 

коэффициенты управленческого и финансового анализа (коэффициенты 

рентабельности, показатели оценки прибыли и т.д.) [1]. Кроме того, при 

построении системы контроллинга для того, чтобы она была эффективной, 

необходимо учитывать специфику деятельности предприятия, что повлияет на 

структуру ключевых показателей. Для контроллинга финансовых результатов 

предприятия, как и для других направлений финансового контроллинга 

требуется вложение затрат и усилий для создания необходимых 

информационных потоков и перестройку структуры предприятия. 

В идеале контроллинг финансовых результатов должны осуществлять 

специально созданные службы, но чаще всего на малых и средних предприятиях 

функции данной службы возложены на руководителя и/или главного бухгалтера. 
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На рисунке 1 представлена организационно-функциональная структура службы 

контроллинга. 

Данная схема показывает два основных направления контроллинга 

финансовых результатов: бюджетирование и составление отчетности. 

 
Рисунок 1 - Организационно-функциональная структура службы контроллинга 

Эффективная система контроллинга должна базироваться на комплексе 

основных индикаторов финансовых результатов, необходимых для принятия 

грамотных управленческих решений и контроля информационных потоков на 

предприятии [2].  

В трудах экономистов можно найти множество разнообразных подходов к 

определению этого комплекса, который может применяться вне зависимости от 

размера и особенностей предприятия. Однако такие подходы не дают 

возможности более углубленно проанализировать некоторые отдельные 

характерные аспекты деятельности экономического субъекта. В связи с этим 

возникает необходимость введения показателей, характеризующих именно 

конкретные особенности деятельности экономического субъекта. Выбор данных 

показателей нужно делать, опираясь на комплексную классификацию факторов, 

на основе которой можно моделировать хозяйственную деятельность, проводить 

комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения 

эффективности контроля. Моделирование факторной системы хозяйственной 

деятельности основывается на определенных экономических критериях 

выделения факторов, как элементов факторной системы причинности и 

достаточной специфичности самостоятельности существования, возможности 

учета и количественного измерения.  

Чаще всего выделяют внешние и внутренние факторы [3]. Внешние 

факторы не зависят от функционирования экономического субъекта, но 

количественно определяют его уровень использования производственных и 

финансовых ресурсов (рыночно-конъюнктурные факторы, хозяйственно-

правовые и административные факторы). К внутренним факторам относятся 

факторы, характеризующие работу коллектива, и зависят от деятельности самого 
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предприятия (материально-технические, организационно-управленческие, 

экономические и социальные факторы). 

Применение всей совокупности данных факторов позволит сформировать 

наиболее эффективную систему основных индикаторов системы контроллинга 

финансовых результатов, что повысит грамотность принимаемых 

управленческих решений и создаст условия для экономического развития. 

Одним из ключевых инструментов контроллинга финансовых результатов 

является факторный анализ, основанный на систематизации и ранжировании 

факторов [4]. Систематизация необходима из-за многообразия воздействия 

внешних и внутренних факторов, а их ранжирование связано со степенью 

воздействия факторов (факторы первого, второго и т.д. порядка). 

Факторы первого порядка оказывают прямое воздействие на изменение 

прибыли от продаж, к ним относятся выручка и затраты на производство и 

продажу продукции, которые, в свою очередь, включают себестоимость продаж, 

коммерческие расходы и управленческие расходы. Факторы второго порядка 

оказывают опосредованное влияние на прибыль от продаж, поскольку они 

напрямую воздействуют на факторы первого порядка. К таким факторам можно 

отнести количество и структуру проданной продукции, уровень цен на нее, 

уровень цен и тарифов на используемые в производственном процессе 

материалы, сырье, трудозатраты и т.п. 

Факторный анализ помогает более тщательно изучить отдельное влияние 

каждого фактора на изменение состояния экономического субъекта, что позволит 

сформировать наиболее эффективную систему контроллинга финансовых 

результатов. 

Таким образом, внедрение системы контроллинга финансовых результатов 

в деятельность экономического субъекта, вне зависимости от его размера и 

организационно-правовой формы, будет способствовать повышению уровня 

платежеспособности, росту доходов, оптимизации налоговой политики, а в 

перспективе создаст базу для устойчивого развития и увеличения его 

конкурентоспособности. 
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Аннотация. Сфера физической культуры и спорта является частью государственной 

социально-экономической политики Российской Федерации. В статье 

рассматривается анализ развития массового спорта в Белгородской области как 

пример социально-экономической инновационной деятельности, направленной на 

укрепление здоровья нации, улучшение качества жизни населения и развитие 

человеческого потенциала. 

Ключевые слова: массовый спорт, человеческий потенциал, социально-

экономическое развитие, здоровье населения. 

ANALYSIS OF MASS SPORTS IN THE BELGOROD REGION AS AN 

EXAMPLE OF HUMAN DEVELOPMENT  
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Abstract. The sphere of physical culture and sports is part of the state socio-economic 

policy of the Russian Federation. The article examines the analysis of the development of 

mass sports in the Belgorod region as an example of socio-economic innovation activities 

aimed at strengthening the health of the nation, improving the quality of life of the 

population and the development of human potential. 

Keywords: mass sports, human potential, socio-economic development, public health. 

Введение. В Стратегии национальной безопасности России указаны 

национальные приоритеты (сбережение народа России и развитие человеческого 

потенциала), определены цели социально-экономической политики (укрепление 

здоровья, повышение качества жизни населения) [1]. 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития 

России является массовый спорт, направленный на оздоровление нации и 

развитие человеческого потенциала. Концептуальные положения современного 
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управления развитием массового спорта: повышение роли государства в 

развитии массового спорта, эффективное достижение целевых показателей 

социально-экономического развития страны и удовлетворение потребностей 

населения в физическом совершенствовании, использование массового спорта в 

формировании здорового образа жизни граждан [2]. 

В государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» 

указаны проблемы в достижении национальной цели «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей»: недостаточный уровень физической 

готовности юношей призывного возраста; малый уровень привлеченных граждан 

(30-79 лет) к физической активности [3]. 

Существует необходимость разработки управленческих моделей и моделей 

стратегического планирования развития массового спорта в регионах с учетом 

социально-экономических, социокультурных, демографических, климатических 

особенностей каждого региона. При этом ориентироваться надо на политику 

региона, у которого эти показатели имеют наилучшие значения, в частности, 

перенять лучший опыт у других регионов. 

Материал и методы. Научно-исследовательская работа проведена на базе 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» в 2022 

году, в рамках государственного контракта с Министерством спорта РФ: 

«Разработка научно обоснованных предложений по стратегическому 

планированию развития массового спорта на региональном уровне и разработка 

подходов к оценке эффективности реализуемых в этих целях мероприятий». 

Методы исследования: анализ и обобщение нормативной правовой 

документации, специальной литературы, информационных и статистических 

источников по теме исследования. 

Результаты и обсуждение. Анализ литературы показал различную 

интерпретацию специалистами понятия «человеческий потенциал». Группа 

авторов определяет человеческий потенциал (ЧП), как совокупность физических 

и духовных сил граждан, которые могут быть использованы для достижения 

индивидуальных и общественных целей. В структуре ЧП выделяют компоненты: 

социально-демографический (здоровье, образование); социально-экономический; 

социокультурный; деятельностный [4].  

Другие специалисты считают здоровье нации важнейшим социально-

экономическим ресурсом, который влияет на развитие и реализацию других 

составляющих компонентов человеческого потенциала [5]. Физическая 

активность улучшает самочувствие, общую работоспособность населения, 

положительно влияет на продолжительность и качество жизни граждан [6]. 

Массовый спорт позволяет наращивать потенциал индивида и потенциал 

общества в целом. В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» 

термин «массовый спорт» представлен как часть спорта, направленный на 

физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий, участия в физкультурных и 

массовых спортивных мероприятиях [7]. 
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Одним из целевых показателей реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации (РФ) является 

показатель: доля лиц граждан, систематически занимающихся ФКиС [8]. 

Несмотря на то, что во всех субъектах РФ внедрены новые форматы 

(модели организации) физкультурных и спортивных мероприятий, действуют 

федеральные проекты в сфере ФКиС, доля населения, занимающегося 

физической культурой и спортом в 2021 году, составила всего 49,4процента. 

Данный показатель обоснован факторами (социально-демографический, 

социально-экономический, социокультурный, природно-климатический), 

которые не всегда учитываются в субъектах РФ, что влияет на конечный 

результат развития массового спорта в регионах. Стратегическое планирование 

позволит экономически эффективно выстроить модель развития массового 

спорта на региональном и муниципальном уровне.  

На примере Белгородской области рассмотрим стратегическое 

планирование развития массового спорта с учетом особенностей и потребностей 

данного региона. Данный субъект РФ практически по всем показателям развития 

массового спорта имеет хороший уровень развития (по сравнению с Псковской, 

Астраханской, Ульяновской, Сахалинской, Калужской и Мурманской). 

В Белгородской области численность занимающихся ФКиС (3-79 лет) 

составляет 58,2% (лидирующий показатель). Одним из факторов, влияющих на 

показатели прироста занимающихся физической активностью, является 

утверждение Минспортом России с 2019 года Белгородской области 

экспериментальной площадкой для вовлечения фокус-групп в занятия фитнесом 

и реализацией в данном направлении программ и проектов. 

В регионе отмечено достаточно большое проведение массовых спортивных 

мероприятий, что послужило эффективным инструментом для развития массового 

спорта в данном регионе (с 2016 по 2018 год проведено 15 спортивных мероприятий 

всероссийского уровня, в 2019-м – 17 соревнований, в 2020-м – 4, за девять месяцев 

2021 года – 9 мероприятий). Также проводятся общероссийские физкультурно-

спортивные мероприятия: «Кросс Нации — 2021», «Российский азимут», «Лыжня 

России», «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

соревнования для детей («Кожаный мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая 

шайба»); «От значка ГТО - к олимпийской медали» и др. 

Для большего вовлечения населения в физическую активность, 

организуются и активно пропагандируются региональные физкультурно-

оздоровительные и спортивные массовые мероприятия с культурной программой 

и различными призами: полумарафон «ЗаБег Белгород 2021», «Яковлевский 

марафон», «Губернаторская эстафета», «Праздник футбола»; велоэкскурсия 

«Ночной ВЕЛГОРОД», Спартакиада среди городов и районов области «За 

физическое и нравственное здоровье нации»; «Спорт против наркотиков»; 

сельские спортивные игры «Всем селом на стадион» и др. Проведение массовых 

спортивных мероприятий не требует новых спортивных объектов, позволяет 

обеспечить загрузку уже существующих. 
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Корреляционный анализ регионов в сфере развития массового спорта 

показал большую корреляционную связь показателя «Доля занимающихся ФКиС 

(3-79 лет)» с показателями: объем финансирования на одного жителя, 

обеспеченность спортивными сооружениями и наличие кадров ФКиС. 

Так, в Белгородской области объем финансирования, приходящийся на 1 

жителя (1 910,6 руб.), ниже среднероссийского значения (4108,8 руб.), что 

указывает на недостаточный объем финансирования отрасли. Для привлечения 

внебюджетных средств Министерство спорта Белгородской области принимает 

участие в президентских грантах; сотрудничает с благотворительными фондами. 

Так, проведен благотворительный фестиваль детского спорта, организатором 

которого выступил фонд поддержки развития детского спорта «Спорт 

начинается с детей», подписан договор по развитию детского спорта в области. 

При взаимодействии с благотворительным фондом Алишера Усманова 

«Искусство, наука и спорт» организуется зимний фестиваль в рамках проекта 

#ВСЕНАСПОРТРФ (лыжные гонки на призы благотворительного фонда).  

Привлечение различных негосударственных организаций к развитию 

массового спорта в регионе привело к значительному повышению занимающихся 

в группах и секциях по видам спорта (Таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика развития ФКиС в Белгородской области (2017-2021гг.) 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество штатных 

работников ФКиС (ч.) 

4 181 4 368 3 962 4 016 4 405 

Численность зан-щихся ФКиС 

(3-79 лет) /%  

43,5% 44,6% 48,1% 51,9% 58,2% 

Из них женщины 27,8% 28,6% 34,6% 36,0% - 

Численность занимающихся в 

клубах, в том числе по месту 

жительства 

163113 196577 203933 223 763 280 229 

Численность занимающихся на 

предприятиях, в учреждениях 

211513 233862 253484 213 587 122 062 

Численность занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования 

36 877 44 603 34 118 40 553 39 487 

Численность занимающихся в 

группах, секциях по видам 

спорта 

363165 363079 360031 336 050 797 443 

Финансирование ФКиС на 1 

жителя (руб.) 

1 211,2 1485,9 20497,5 1779,3 1910,6 

Финансирование, Внебюд. 

средства /% 

24,6% 18,6% 1,6% 13,4% 7,5% 

Подготовлено спортсменов 

масс. разрядов 

14 405 15 046 10 402 8 788 10 321 

Присвоено спортивных званий, ед 60 108 53 29 70 

В регионе существует система стимулирования для работников ФКиС и 

занимающихся: конкурсы («Наша гордость»), премии («Эпоха в спорте», 



 
 

 
1656 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

«Спортивный Олимп»), стипендии для поддержки одаренных и талантливых 

детей, размещение лучших физкультурных и спортивных организаций и лучших 

специалистов ФКиС на областной Аллее Трудовой Славы. 

Белгородская область лидирует среди изучаемых областей по количеству 

спортивных сооружений. Ежегодно увеличивается количество открытых 

многофункциональных площадок, катков и хоккейных коробок, заливаемых в 

зимний период. Развивается спортивная инфраструктура парков и зон отдыха, 

где жители имеют возможность заниматься велоспортом, кататься на роликах и 

лыжах, что, несомненно, расширяет возможности граждан заниматься ФКиС, в 

том числе всей семьей.  

В настоящий момент продолжается строительство спортивного кластера 

(крытый футбольный манеж, два открытых футбольных поля, в процессе 

строительства физкультурно-оздоровительный комплекс, центр адаптивных 

видов спорта и стадион, в процессе разработки – тир), что позволит проводить не 

только местные, но и федеральные мероприятия, привлекать еще большее 

количество граждан в мероприятия массового спорта. 

Климат Белгородской области благоприятствует развитию массового 

спорта. Умеренный и умеренно континентальный климат с довольно мягкой 

зимой со снегопадами и продолжительным летом благоприятен для организации 

физкультурных и спортивных мероприятий на открытых площадках для граждан 

различных возрастных страт, что не требует материальных вложений на 

строительство спортивных сооружений. В области насчитывается 1100 прудов и 

4 водохранилища, что может послужить базой для развития водных видов и 

рыболовного спорта.  

В данной области успешно реализуются федеральные и региональные 

проекты: «Спорт - норма жизни», «Внедрение ВФСК ГТО»; «Дворовый тренер» 

(в 22-х муниципалитетах дворовые тренера занимаются с детьми во дворах, 

парках, на стадионах); «Белгородчина - территория чистого спорта» (соглашение 

с РАА «РУСАДА», в 2019 г. – самый благополучный регион РФ в области 

антидопинговой деятельности); инклюзивный проект «ШИРЕ КРУГ» для лиц с 

ОВЗ и инвалидов; проекты #наспортедома, «Спортивный двор», «Развитие 

детского и молодежного хоккея» и др. 

Информационное освещение всех проводимых мероприятий в регионе 

осуществляется на платформе «ВКонтакте». На официальной странице 

Минспорта «Белгородский спорт» транслируется физкультурно-спортивная 

жизнь области: освещаются совещания с руководителями подведомственных 

учреждений и управлений ФКиС; мероприятия спортивных и физкультурных 

объектов; приглашаются жители к участию в российских спортивных конкурсах; 

объявляются бесплатные наборы желающих в секции; поздравляют спортсменов-

победителей международных и всероссийских соревнований; размещаются 

анонсы мероприятий спортивных федераций. 
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Однако, в период 2020-2021 гг., в Белгородской области отмечено 

снижение численности занимающихся на предприятиях. Актуальность 

укрепления здоровья экономически активного населения подтверждает 

демографический состав региона: снижение населения трудоспособного 

возраста, значительно высокая гендерная диспропорция женщин и коэффициент 

демографической нагрузки (Таблица 2).  

Таблица 2 – Демографические особенности субъектов РФ 

Субъекты РФ Плотно

сть, 

чел./км
2 

Женщи

н на 

1000 

мужчин
 

Возрастной состав, % 
Коэфф. 

Демог. 

Нагр-ки
 

Коэф. 

естест. 

Пр-та
 

Моложе Трудосп. Старше 

 

Башкортостан 28,25 1 133 20,4 55,4 24,2 806 -4,8 

Красноярский 

край 
1,21 1 143 20,0 57,2 22,8 748 -4,2 

Приморский 

край 
11,51 1 089 17,9 57,7 24,4 733 -5,9 

Краснодарский 

кр. 
75,19 1 158 18,9 55,4 25,7 806 -4,0 

Ставропольский 

кр. 
42,38 1 141 18,8 56,9 24,3 757 -3,3 

2-я модель – население 1-2 млн. человек 

Калужская 

область 
33,67 1 154 17,0 55,2 27,8 812 -8,3 

Белгородская 

обл. 
57,09 1 144 16,6 55,6 27,5 797 -7,6 

ХМАО-Югры 3,13 1 054 22,9 60,6 16,5 651 4,7 

Чеченская респ. 91,48 1 027 33,1 56,4 10,5 773 13,7 

3-я модель, население -до 1 млн. человек 

Мурманская 

область 
5,12 1 077 18,6 59,3 22,1 686 -4,7 

Существует необходимость разработки и реализации региональных, 

муниципальных проектов и программ развития корпоративного спорта, включая 

следующие мероприятия: 

– физкультурно-оздоровительные и восстановительные мероприятия с 

четкой регламентацией в режиме рабочего дня граждан (утренняя и 

производственная гимнастика, комплексы физкультминуток); 

– активный корпоративный отдых в выходные дни (семейные 

физкультурные мероприятия в парках и на спортивных площадках); 

– физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия с учетом 

интересов сотрудников, совместных и отдельных (для женщин, для мужчин). 

Для продвижения корпоративного здорового образа жизни следует 

привлекать спортивные федерации (приглашение тренеров и известных 

спортсменов на праздники и открытые мастер-классы). В Белгородской области 

функционируют различные спортивные федерации, среди базовых видов спорта 
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можно привлекать федерации по легкой атлетике, волейболу, пулевой стрельбе, 

плаванию, прыжкам на батуте, самбо и др. 

В Белгородской области отмечен сравнительно большой показатель «доля лиц 

старше трудоспособного возраста», а также повышение указанной категории лиц, по 

сравнению с 2020 годом, что актуализирует разработку и реализацию проектов и 

программ для лиц «серебряного возраста». В данном направлении можно 

использовать практический и методический опыт проекта «Московское долголетие» 

по вовлечению население поздней взрослости в различные виды физической 

активности, в том числе в парках, на стадионах и дворовых площадках. 

Выводы. Развитие массового спорта направлено на укрепление здоровья 

населения, улучшение качества жизни россиян и развитие человеческого 

потенциала. В Белгородской области выделены следующие сильные стороны 

развития массового спорта: эффективная система взаимодействия органов 

исполнительной власти в сфере ФКиС, успешно осуществляющих свои задачи в 

четком взаимодействии со смежными и федеральными структурами; сильный 

портфель всероссийских и региональных спортивных и физкультурных 

мероприятий; формируется спортивный кластер в целях взаимного сотрудничества 

учреждений и организаций, направленных на решение общих проблем по 

преодолению негативных социально-экономических явлений. В регионе активно 

реализуются федеральные и региональные проекты; улучшается спортивная 

инфраструктура; привлекаются внебюджетные средства (сотрудничество с 

благотворительными фондами, грантовая деятельность). Также в области созданы 

система стимулирования (для работников ФКиС и занимающихся) и 

информационное освещение физкультурной и спортивной жизни региона.  

В целом, стратегию развития массового спорта Белгородской области 

необходимо транслировать в субъекты РФ, что позволит другим регионам 

использовать успешный опыт в разработке своих региональных и 

муниципальных программ стратегического развития массового спорта. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия общества и 

окружающей среды, являющейся не только источником ресурсов, но и единственным 

местом жизни человека. Установлены общие результаты и  основные проблем при 

реализации ключевых положений концепции устойчивого развития в России. Об 

отсутствии системного подхода в работе по реализации целей устойчивого развития 

свидетельствует тот факт, что ответственным за достижение показателей, 

отражающих их достижение, является Росстат. Также отмечается слабое участие 

регионов и субъектов хозяйствования в работе по достижению целей устойчивого 

развития. Говорится о необходимости вовлечения в эту работу представителей 

государственной и муниципальной власти, гражданского общества, образовательных 

организаций с тем, чтобы через популяризацию ответственного образа жизни вовлечь 
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в работу по достижению целей устойчивого развития как можно большую часть 

населения, начиная со школьного возраста.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, человеческое развитие, экология, 

экономический рост, цели устойчивого развития, энергетический переход, 

экологически чистые технологии.  

HUMAN DEVELOPMENT AS A GOAL AND MEANS OF ENSURING 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Gradusova V.N.1, Malinina T.B.2 

1
North-Western Institute of Management RANEPA 
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St. Petersburg State University 

Abstract. The article deals with the problem of interaction between society and the 

environment, which is not only a source of resources, but also the only place of human life. 

The general results and the main problems in the implementation of the key provisions of 

the concept of sustainable development in Russia are established. The lack of a systematic 

approach to the implementation of the Sustainable Development Goals is evidenced by the 

fact that Rosstat is responsible for achieving indicators reflecting their achievement. There 

is also a weak participation of regions and business entities in the work to achieve the 

Sustainable Development Goals. It is said that it is necessary to involve representatives of 

state and municipal authorities, civil society, educational organizations in this work in order 

to involve as much of the population as possible, starting from school age, in the work to 

achieve the Sustainable Development Goals through the popularization of a responsible 

lifestyle.  

Keywords: sustainable development, human development, ecology, economic growth, 

sustainable development goals, energy transition, environmentally friendly technologies. 

Понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) вошло в научный 

оборот в конце 1980-х гг. после публикации доклада «Наше общее будущее», в 

котором был поставлен вопрос о необходимости разработки такой модели 

взаимодействия человека и природы, которая позволила бы сохранить 

природные богатства и саму возможность жизни на земле на многие поколения 

вперед. Для этого на прошедшей в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию было рекомендовано разработать в 

каждой стране стратегию устойчивого развития.  

Стоящую перед мировым сообществом экологическую проблему нельзя 

рассматривать в отрыве от экономики и общества, поскольку человек является 

одновременно и конечной целью экономического прогресса, и главным 

средством его достижения. Но экономическое освоение территорий, 

хозяйственная деятельность практически в каждой отрасли оказывает 

воздействие на окружающую среду. Экстенсивный экономический рост, 

базирующийся на росте объёмов потребления ресурсов, приводит к увеличению 

отрицательного воздействия деятельности человека на окружающую среду, 

загрязнению окружающей среды и истощению природных богатств.  
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Осознавая то, что состояние экологической системы может быть барьером 

для достижения развития человека на основе экономического прогресса, мировое 

сообщество наращивает усилия в решении экологических проблем. Концепция 

устойчивого развития лежит в основе глобального энергетического перехода, о 

приверженности которому заявили многие страны, включая Россию. 

С заботой о будущих поколениях связаны такие не совсем удобные для 

населения и очень затратные для государства меры, как многофракционная 

сортировка отходов и их последующая глубокая переработка, отказ от 

использования пластика в качестве упаковки и другие меры, вовлекающие 

каждого из нас в решение проблем будущего всего человечества.  

Реализовать модель устойчивого развития стараются многие государства, 

так как данная концепция непосредственно затрагивает вопросы благосостояния 

и качества жизни населения, но остаются и нерешенные вопросы. Так, пока не 

удается исключить серьезные сбои в работе зеленых технологий, как, например, 

это было в США зимой 2021 г. [1], не стал массовым переход на 

электротранспорт, поставлены под сомнение даже преимущества замены живых 

елок на искусственные и др. Но все-таки большинству понятно, что 

альтернативы перехода на экологически чистые технологии нет, что мир 

обречен, если не научится бережно относиться к природе. 

В 2015 году Россия в числе 193 стран мира взяла на себя обязательства 

сформулированные в Декларации ООН «Мы преобразуем наш мир: Повестка дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года» и подтвердила свою 

готовность работать в направлении достижения 17 Целей устойчивого развития. 

В «Повестке дня на период до 2030 года» правительства государств приняли 

историческое решение утвердить на длительную перспективу всеобщую, 

ориентированную на преобразования, интересы и потребности общества, 

универсальную совокупность целей и задач. В «Повестке дня-2030» поднимается 

широкая область проблем и вопросов, связанных с устойчивым развитием, таких 

как экономика, увеличение качества жизни, сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование, равенство людей, базовые условия для 

социально-экономического развития и множество других тем, важных для всего 

человечества. 

Достижение обозначенных Целей устойчивого развития к 31 декабря 2030 

года составляет важнейшую глобальную задачу. Россия является самой большой 

страной мира по площади и находится на 9-ом месте в мире по численности 

населения. Реализация «Повестки-2030» в нашей стране имеет важное значение 

не только для продвижения к ключевой задаче – достижения устойчивого 

развития во всем мире, но и для каждого человека. 

С момента принятия в 2015 году «Повестки-2030» российские власти 

неоднократно подтверждали свое участие в достижении Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), был опубликован специальный доклад [2]. 

Большинство Целей устойчивого развития, утвержденных в «Повестке-

2030», интегрировано в государственную политику – включены в программы 
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развития и стратегические документы России. В течение шести лет, начиная с 2015 

года, был отмечен прогресс в каждой из 17 областей устойчивого развития, но до 

результатов, которые могут стать примером для других страх ещё далеко [3]. 

Основной смысл концепции устойчивого развития связан с обеспечением 

баланса во взаимодействии общества и окружающей среды как источника 

ресурсов, единственном месте жизнедеятельности человека. Но данный баланс 

непредвиденно дополнился новыми обстоятельствами, которые ранее были 

неизвестны обществу и даже специалистам, и учёным. Недавние события весны 

2020 года обратили внимание на то, что стабильность экономики, мир и порядок 

в обществе могут быть нарушены абсолютно другими факторами, имеющими 

ранее слабую позицию влияния. Все ещё продолжающаяся новая коронавирусная 

инфекции получает своё дальнейшее развитие и оказывает огромное 

отрицательное воздействие на экономику, до сих пор не позволяет жителям ни 

одной страны мира вернуться к прежней жизни. Однако, уже сейчас ясно, что 

влияние пандемии на мировую экономику даже в самом лучшем случае не 

обойдется временным спадом [4].  

С учётом вновь возникающих обстоятельств, содержание концепции 

устойчивого развития меняется: она должна решать не только экологические 

вопросы, но и объяснять положение человека в глобальной экологической 

системе, формировать предпосылки для устойчивого социально-экономического 

развития как обязательного условия развития общества, обеспечивать 

социальную справедливость как ключевой смысл развития человечества, что 

нашло отражение в целях устойчивого развития (ЦУР). 

Российское государственное статистическое ведомство регулярно 

обновляет данные по национальным показателям ЦУР. Всего выделено 175 

индикаторов, отражающих достижение ЦУР в нашей стране. По РФ в целом 

разрабатывается 174 показателя, 1 индикатор («Численность населения с 

денежными доходами ниже границы бедности») – только в разрезе регионов, 80 – 

в разрезе федеральных округов, 105 – по субъектам РФ, 30 – по городской и 

сельской местности, 1 – по отдельным городам, 6 – по возрасту, 4 – по полу, 2 – 

по поло-возрастным группам, 1 – по различным социально-демографическим 

группам домохозяйств, 2 – по видам исследований, 2 – по видам транспортного 

сообщения.  

По большинству показателей данные представлены в динамике с 2018 г., 

некоторые – с 2019 г. (в основном те показатели, которые используются для 

оценки реализации национальных целей развития, установленных в 2018 г.), 

отдельные показатели – с 2010 г. Некоторые разрабатываются через год или 1 раз 

в 5 лет.  О том, что работа по достижению ЦУР в России пока не осуществляется 

на системной основе, говорит и тот факт, что по большинству показателей 

ответственным органом исполнительной власти значится Росстат (по 98 

показателям из 175). Достижение только 2 показателей ведется в рамках 

государственных программ, точнее одной госпрограммы «Доступная среда» – 

показатели «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
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профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» и 

«Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций».  

Пока не приходится говорить и о вовлеченности регионов и субъектов 

хозяйствования в реализацию этих целей. Так, во всей стране (Росстатом при 

разработке данного показателя рассматриваются отраслевой, региональный и 

корпоративный уровни хозяйствования) в 2021 г. было сформировано только 10 

планов адаптации к изменению климата [5].  

Поэтому считаем необходимым провести корректировку существующих 

стратегических документов в целях приведения их в соответствие с Целями 

устойчивого развития и задачами по их достижению; следует сформировать 

дорожную карту или государственный план мероприятий по реализации ЦУР, 

чтобы эта деятельность носила системный характер и координировалась из 

единого центра. В процессе исполнения плана федеральные министерства и 

ведомства должны работать согласованно как друг с другом, так и с регионами. 

Государство должно всячески содействовать совместной деятельности 

участников этого процесса, включая хозяйствующие субъекты и население. 

Для успешного выполнения Целей устойчивого развития важно повысить 

уровень осведомленности и компетенции должностных лиц всех уровней в 

области устойчивого развития, в том числе представителей муниципальных 

органов. Работники органов государственной власти должны понимать основные 

положения концепции устойчивого развития и представлять, как их деятельность 

сопрягается с поставленными ей целями, что нужно сделать, чтобы приблизить 

их достижение. 

План должен быть разработан в тесном взаимодействии с гражданским 

обществом, поскольку только объединение усилий всех заинтересованных 

сторон позволит обеспечить долгосрочный и устойчивый курс развития страны. 

Важно, чтобы население было осведомлено о целях устойчивого развития и 

понимало, что они глобальные и могут быть успешно достигнуты только при 

объединении усилий. Должна быть разработана программа обучения для 

государственных и муниципальных служащих, поскольку именно эти категории 

находятся в непосредственном взаимодействии с широкими массами населения. 

Следует включить в образовательные программы также учителей и 

преподавателей, поскольку их призвание – транслировать знание, донести до 

молодых людей, которые еще только начинают свой жизненный путь, о 

необходимости совместных усилий по сохранению общего дома. Необходимо 

выстроить такую систему информирования населения, чтобы повысить уровень 

осведомленности людей, их приверженность и готовность предпринимать 

действия для выполнения ЦУР. Например, тематические национальные 

конференции в области устойчивого развития, такие как форум «Общее 

будущее», должны быть открыты для широкой публики. 
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Таким образом, концепция устойчивого развития направлена на анализ и 

регулирование всех систем государства, как на международном, так и 

национальном уровнях. Россия включилась в реализацию целей устойчивого 

развития, для оценки достижения которых Росстатом разрабатываются 175 

показателей, но многие правовые и организационные барьеры мешают их 

практической реализации. Необходимо пересмотреть подходы к реализации этой 

концепции, включая отражение основных положений в стратегических 

документах, определяющих государственную политику, согласование целей 

устойчивого развития с целями государственных программ, реализуемых в 

нашей стране, а также разработку единого механизма реализации концепции 

устойчивого развития на федеральном и региональном уровнях. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Графов А.А.1, Колесникова А.П.1, Ольхина А.О.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В настоящее время мировую экономику охватила глобальная 

цифровизация, затрагивающая все внутренние и внешние процессы, данное явление, 

а также изменение социально-экономических процессов, как в мире, так и в России, 

повлияло на рост инновационной активности. Основной проблемой в повышении 

уровня цифровизации в стране является внедрение в социально-экономические 

процессы цифровых технологий. Данная проблема заключается в неверном выборе 

инструментов для стимулирования и, как следствие, неэффективности результата, 

что говорит о неконкурентоспособности государства на мировой арене. Важным 

аспектом при решении данной проблемы является взаимодействие государственного 

и частного секторов с научно-исследовательскими центрами. При рассмотрении 

вопроса уровня цифровизации в стране важным является изучение такого процесса, 

как цифровая трансформация, которая является сопутствующим фактором при 

оценке и затрагивает все секторы.  

Ключевые слова: цифровизация, социально-экономические системы, технологии, 

трансформация, экономика 

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-

ECONOMIC SYSTEMS 

Grafov A.A.1, Kolesnikova A.P.1, Olkhina A.O.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. Currently, the global economy has been embraced by global digitalization, 

affecting all internal and external processes, this phenomenon, as well as changes in socio-

economic processes, both in the world and in Russia, have affected the growth of 

innovative activity. The main problem in increasing the level of digitalization in the country 

is the introduction of digital technologies into socio-economic processes. This problem lies 

in the wrong choice of instruments for stimulation and, as a result, the inefficiency of the 

result, which indicates the non-competitiveness of the state on the world stage. An 

important aspect in solving this problem is the interaction of the public and private sectors 

with research centers. When considering the level of digitalization in a country, it is 

important to study such a process as digital transformation, which is a concomitant factor in 

the assessment and affects all sectors. 

Keywords: digitalization, socio-economic systems, technologies, transformation, 

economics. 
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Цифровая экономика в современном мире является не просто частью 

привычной экономики, а скорее модифицированным прототипом с более 

совершенными качествами и расширенными функциями. Является разумным тот 

факт, что все развитые страны уделяют особое внимание развитию элементов, 

закладывающихся в систему цифровой экономики и их совершенствованию. Для 

России переход к цифровой экономике и повышение уровня цифровизации 

является приоритетом [1], поскольку оставление протекания экономических 

процессов в прежнем формате с высокой вероятностью приведет к социально-

экономическому кризису и существенному отставанию от других стран. Одной 

из важнейших задач является разработка более эффективных стратегий, 

направленных на цифровую трансформацию и усиление цифровизации в 

социально-экономических системах всех уровней государства.  

При развитии современных технологий видоизменялся и термин цифровой 

трансформации. Ранее данный термин применялся в качестве описания процесса, 

который заключался в оцифровке или хранении данных в цифровом формате [2]. 

Стоит отметить, что данный процесс является цифровой трансформацией, но в 

более узком направлении и лишь как один показатель из множества других. В 

современном мире данный термин подразумевает более широкое и 

неоднозначное понятие. Цифровая трансформация охватывает все социально-

экономические системы и проявляется в большом количестве процессов на всех 

уровнях и секторах. Развитие цифровой трансформации, как и самого термина, 

началось после того, как предприятия использовали все возможности оцифровки 

и хранения данных, и стали разрабатывать все более сложные процессы с целью 

повышения эффективности работы, производительности труда и 

конкурентоспособности. Так началось стремительное развитие информационных 

технологий, гонка за которыми означала стремление быть лидером на рынке и 

возможность преобразования протекания привычных процессов в более быстрые 

и эффективные.  

Важно отметить, что залогом устойчивого функционирования социально-

экономических систем является проведение у них цифровой трансформации и 

оснащение их передовыми технологиями. Все это не только дает возможность 

развития социально-экономических систем, но и повышает уровень 

цифровизации страны в целом. Необходимостью при проведении цифровой 

трансформации является наличие и взаимодействие всех ключевых факторов, к 

которым относятся: внедрение новых передовых технологий, установка 

современного оборудования, обучение квалифицированных специалистов, 

изменение подходов управления. При переходе на цифровизацию и прохождении 

цифровой трансформации предприятия на выходе получают рост 

производительности труда, эффективность протекающих процессов, рост 

прибыли и повышение уровня конкурентоспособности [3]. 

Условиями качественного проведения цифровой трансформации является 

отказ от привычных, но устаревших технологий, введение в штат 

квалифицированных специалистов и изменение в подходе управления. Данные 

условия являются необходимыми как для государственного, так и для частного 

секторов. Важно понимать, что одними технологиями нельзя изменить уровень 

цифровизации в стране и осуществить цифровую трансформацию. Данный 
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процесс должен включать также построение бизнес-целей и бизнес-задач, 

помимо этого, должна быть осуществлена доступность необходимых данных. 

Только при совокупном выполнении всех условий процесс цифровой 

трансформации может быть осуществлен и выполнен с наибольшей 

эффективностью, что даст возможность роста уровня цифровизации страны. 

Помимо известных преимуществ, которые получают предприятия после 

прохождения цифровой трансформации, важно отметить еще несколько 

неочевидных. К ним относятся: выход на новые источники дохода, полученные с 

помощью информационных технологий, оптимизация процессов внутреннего 

контроля, персонализированная структура внутри предприятия, находящаяся в 

доступном формате с возможностью эффективной работы и повышения 

производительности труда, а также повышение качества продукции [3].  

Наглядность данных преимуществ наиболее ярко выражена в таких 

сферах, как сфера оказания услуг и производства продукции, поскольку важным 

элементом в данных сферах является взаимоотношения между исполнителем-

клиентом и поставщиком-заказчиком, а они, как правило, становятся все чаще 

дистанционными [4].  

Уровень цифровой экономики страны складывается из различных 

факторов, каждый из которых требует детального рассмотрения и проработки. 

К нецифровым факторам следует отнести такие, как: политическая 

система, научно-исследовательские центры, человеческий ресурс, 

информационная среда. 

К цифровым факторам в свою очередь принято относить: инфраструктура 

информационных технологий, цифровые платформы, передовые технологии в 

сфере IT. Также среди факторов важно отметить информацию и ее доступность, 

уровень НТП, уровень развития технологий и медиа пространства. 

Важно отметить, что оценка уровня цифровизации и цифровой экономики 

страны складывается не только из государственного сектора, но, а также 

включает в себя частный сектор и социальный, под которым понимается уровень 

и степень использования технологий гражданами в повседневной жизни [5]. 

Цифровая трансформация в данном случае затрагивает все экономические и 

социальные процессы, оказывает влияние на рынок труда, уровень 

экономического развития, производительность, эффективность процессов и 

уровень жизни. Каждый аспект оценивается, как качественными показателями, 

так и количественными, с целью получения наиболее точного результата. 

Полученные данные проходят анализ и соотносятся с мировыми показателя, что 

дает понимание о том, какое место на мировой арене занимает страна по уровню 

цифровизации. 

Для России место лидера в данном вопросе важно по причине удержания 

уровня конкурентоспособности на мировой арене, как экспортера. Важным 

является при достижении данной цели слаженная работа государственного и 

частного секторов, а также научных центров, взаимодействие и быстрая реакция 

на изменения в ходе цифровой трансформации и умение быстро подстраиваться 

под новый виток прогресса.   

Углубляясь в государственный и частный секторы, стоит обратить особое 

внимание на такую отрасль, как промышленную, поскольку она имеет огромное 
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значение в экономике России. Так, например, доля вклада от промышленности в 

ВВП страны составляет около 40%, а занятость в этой отрасли достигает треть 

рабочей силы в России [6]. Обратить внимание и начать цифровую 

трансформацию необходимо в тех секторах, что наиболее подвержены спаду. К 

ним на данный момент относятся: машиностроение и электрооборудование. На 

сегодняшний день пристальное внимание в рамках цифровой трансформации 

уделяется обрабатывающему сектору, поскольку он имеет вес в структуре 

экспорта страны.  

Для повышения уровня цифровизации необходимо: поддержка и 

грамотное стимулирование НИОКР, увеличение уровня и развития образования в 

сфере IT-технологий, развитие цифровых навыков у специалистов и повышение 

их квалификации [7]. 

Уровень цифровизации страны и цифровизации экономики, а также тот 

формат цифровой трансформации, к которому прибегает государство, ее 

скорость и эффективность зависят от ряда факторов, к которым относятся: 

условия, исходные данные, уровень цифровизации на данный момент и развитие 

технологий внутри страны [8, 9]. Тем не менее, необходимость перехода на 

цифровую экономику и повышения уровня цифровизации страны является одной 

из ключевых задач. Данная необходимость обусловлена важностью быть 

конкурентоспособным государством на мировой арене. 
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УДК 340.69 

ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Долгих М.С.1, Портунова А.М.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, связанный с фактическим различием 

государственных и негосударственных экспертных учреждений в Российской 

Федерации. Выявляются особенности правового статуса негосударственных 

экспертных учреждений. Проводится анализ статистической информации, 

отражающей практические аспекты выбора между государственными и 

негосударственными экспертными учреждениями в рамках судебного процесса. В 

статье приводится анализ особенностей деятельности судебного эксперта в 

следующих странах: Франция, Великобритания, США, Германия и др. Определяются 

сходства и различия зарубежного и российского опыта. В процессе написания работы 

используются различные источники информации, включающие в себя нормативно 

правовые акты, научную литературу, статистические данные и различные 

электронные ресурсы. 

Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, 

государственное экспертное учреждение, негосударственная экспертная организация. 
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THE PROBLEM OF REGULATORY CONTROL IN THE FIELD OF 

FORENSIC EXPERT INSTITUTIONS 

Dolgih M.S.1, Portunova A.M.1, Pecheritsa E.V.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. The article discusses the actual difference between state and non-state expert 

institutions in the Russian Federation. Features of the legal status of non-state expert 

institutions are revealed. An analysis of statistical information is carried out. It reflects the 

practical aspects of the choice between state and non-state expert institutions within the 

judicial process. The article provides the analysis of the features of the activities of a 

forensic expert in the following countries: France, the Great Britain, the USA, Germany, 

etc. The similarities and differences between foreign and Russian experience are 

determined. In the process of writing the work, various sources of information are used, 

they include legal acts, scientific literature, statistical data and various electronic resources. 

Keywords: forensic expert activity, a forensic expert, a state expert institution, a non-

governmental/ commercial expert center. 

Согласно статье 12 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

судебным экспертом является «аттестованный работник государственного 

судебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке 

исполнения своих должностных обязанностей» [19]. В Законе определена 

компетенция преимущественно государственных судебных экспертов. В 

настоящее время достаточно распространена деятельность негосударственных 

экспертов, в связи с этим возникает вопрос о возможном фактическом различии 

государственных и негосударственных экспертных учреждений. 

В судебной практике актуальна проблема, заключающаяся в отсутствии 

четкого нормативного регулирования деятельности негосударственных 

экспертных учреждений. В настоящее время у государственных экспертных 

учреждений недостаточно средств для ответов на представляемые им в рамках 

судопроизводства вопросы. Это отчасти связано с их недостаточной гибкостью и 

невозможностью к быстрому внедрению требуемых технических средств. Иным 

фактором выступает недостаток численности судебных экспертов, что не 

позволяет в установленные законом сроки переработать весь массив 

поступающих на экспертизы материалов и проливает свет на проблему нехватки 

квалифицированных сотрудников, обладающих навыками и методиками 

производства различного рода экспертиз, позволяющих эффективно 

использовать новейшие достижения науки и техники [14]. В связи с этим 

актуальным становится вопрос четкого определения и разработки нормативного 

законодательства для регулирования деятельности негосударственных 

экспертных учреждений с целью обеспечения конкурентных условий 

функционирования субъектов обоих секторов. 
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В ходе написания статьи были применены методы логического и контент-

анализа, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, методы 

анализа, синтеза, сравнения, методы экономической науки при решении 

профессиональных задач и другие. Была использована обширная 

информационная база, которая включала в себя: нормативно правовые акты, 

научную литературу и различные электронные ресурсы.  

Для определения основных проблем выбора экспертного учреждения, был 

проведен анализ научного труда Сергеева В. В. «О некоторых проблемах 

организации производства судебных экспертиз в негосударственных экспертных 

учреждениях и частными экспертами», в котором с актуальной стороны 

представлены проблемы назначения экспертизы негосударственным 

организациям. Также для определения особенностей зарубежного опыта 

назначения судебной экспертизы были изучены научные статьи авторов: 

Михайлов В. С. «Особенности судебной экспертизы в зарубежных странах», 

Зельдес И. «Эксперт в суде присяжных США», Лукичев Б. А. и др. Статьи 

описывают реальную ситуацию правового регулирования деятельности судебных 

экспертов в других странах и могут быть использованы для формирования 

рекомендаций по адаптации их опыта в РФ. 

Сфера негосударственной экспертной деятельности РФ является 

достаточно молодой. Это связано с тем, что лишь в 2001 году законодательно 

была закреплена возможность проведения судебной экспертизы частными 

экспертными учреждениями. Однако, именно данное событие стало серьезным 

толчком в развитии как способов и методов проведения исследований, так и всей 

сферы экспертной деятельности в целом. 

Равенство обоих секторов экспертной деятельности было гарантировано 

вступившим в силу Федеральным законом «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» (73-ФЗ). Так, наличие 

наравне с государственными, большого количества частных экспертных 

учреждений способствовало созданию конкурентной среды. 

Настоящее время характеризуется растущей потребностью в 

использовании новых технических средств и методов при производстве 

судебных экспертиз, что связано с общим развитием общества, усложнением 

процессов совершения и сокрытия преступлений. 

На практике, проблемы назначения экспертиз в большей степени связаны с 

отсутствием высоко квалифицированных специалистов в специфических и новых 

областях знаний. Наряду с возникновением новых отраслей знаний 

государственные эксперты не справляются с потоком поступающих экспертиз, 

что приводит к значительному увеличению сроков ожидания как начала, так и 

результатов проведения экспертиз [8]. 

Данную проблему законодатель попытался решить путем внесения 

поправок в статью 41 вышеупомянутого 73-ФЗ, представив возможность 

назначать экспертизы во «внегосударственные судебно-экспертные учреждения 

лицам, обладающим специальными знаниями в области науки, техники, 
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искусстве или ремесле, но не являющимся государственными судебными 

экспертами» [19]. 

С целью окончательного придания законности деятельности 

негосударственных судебных экспертов в части 2 статьи 195 УПК РФ 

приводится следующее разъяснение: «судебная экспертиза производится 

государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, 

обладающих специальными знаниями. К иным экспертам из числа лиц, 

обладающих специальными знаниями, относятся эксперты негосударственных 

судебно-экспертных учреждений, частные эксперты, а также лица, не 

работающие в судебно-экспертных учреждениях» [17]. 

Стоит отметить, что важнейшим этапом в процессе принятия решения о 

назначении эксперта является определение его компетентности, то есть наличия 

специальных знаний для решения поставленных задач [21]. При этом, 

возможность достоверного определения компетентности эксперта в 

государственных учреждениях намного выше, чем в негосударственных [1]. 

Проблема выбора эксперта и экспертного учреждения также выражается в 

вопросе объективности конечного заключения [20]. Возможность использования 

новейших средств технического прогресса в сокращенные сроки, несомненно, 

является преимуществом при выборе негосударственного экспертного 

учреждения. Однако, ставится вопрос об объективности заключения из-за 

частного характера экспертиз.  

Согласно за 2021 год, на момент проведения исследования существовало 

8 354 действующих компаний, занимающихся судебно-экспертной 

деятельностью. Из них только 799 компаний имели лицензии, что ставит под 

сомнение правильность и достоверность экспертиз, проводимых иными 

экспертными учреждениями [13]. 

Сравнивая организационную структуру рынка таких компаний, можно 

говорить о том, что число коммерческих (5 850) значительно превышает 

численность государственных (793) [16]. Это, в свою очередь, показывает 

популярность и востребованность частных организаций в данной сфере. Более 

наглядно различие отражено на рисунке 1.  

На основании проведенного исследования можно отметить, что 

учреждения обоих секторов имеют общую правовую основу - Федеральный 

закон № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. Наличие у коммерческих учреждений 

расширенных технических возможностей, бесспорно, является их 

преимуществом, повышает эффективность и результативность работы 

правоохранительных органов. С другой стороны, осуществление деятельности 

негосударственных учреждений на платной основе ставит под сомнение 

объективность представляемых выводов, что в свою очередь, может быть 

препятствием для принятия правильного решения в процессе судопроизводства 

[15]. Рассмотрев правовые основы и практику судебной экспертной деятельности 

в России, необходимо обратиться к зарубежному опыту, а именно 

проанализировать особенности судебной экспертной деятельности в иных 
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странах с целью выявления общественных закономерностей и правовых 

оснований привлечения государственных и/или частных экспертов к проведению 

исследований в рамках судопроизводства. 

 
Рисунок 1 – Распределение судебно-экспертных компаний по организационной 

форме 

Система судебной экспертной деятельности во Франции в достаточной 

степени отлична от российской. Прежде всего, это заключается не столько в 

статусе самого эксперта, сколько в механизме его отбора и привлечения. Под 

судебным экспертом в общей форме, согласно законодательству республики, 

понимается лицо, обладающее специальными знаниями в определенной отрасли, 

отвечающее установленным юридическим требованиям, а также включенное в 

перечень экспертов (как национальный, так и апелляционный) и принесшее в 

установленном законом порядке присягу. Это связано с тем фактом, что, 

согласно Постановлению Правительства Франции № 2004-1463 от 23 декабря 

2004 г. «О судебных экспертах», во Франции ежегодно формируются списки 

экспертов, из которых в рамках гражданского или уголовного процесса при 

наличии обоснованной необходимости судья обязан выбрать сведущее лицо для 

проведения конкретного вида судебной экспертизы [11]. 

Таким образом, назначение эксперта происходит не на конкурсной основе, а 

путем выбора из соответствующего перечня, попаданию в который предшествует 

длительный процесс отбора, состоящий из таких этапов как документальная 

проверка, экзамен на соответствие профессиональных навыков, тестирование на 

моральные качества и другое [5]. После зачисления в данный реестр следует 

испытательный срок- 2 года. Попадание в повторную заявку на внесение в 

перечень позволяет эксперту войти в национальный реестр на 5 лет [2]. 

Необходимо отметить, что во Франции фактически отсутствует профессия 

судебного эксперта, он является лишь вспомогательным профессионалом и 

непостоянным сотрудником Юстиции, в связи с тем, что его деятельность 
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находится вне судебной сферы. Однако, согласно французскому праву, на 

момент осуществления своей профессиональной деятельности включенный в 

перечень эксперт является государственным служащим. 

Описанная система отбора и выбора экспертов, по мнению авторов, 

является эффективной в разрезе обеспечения высокого уровня их 

профессиональной компетентности, однако наличие профессионалов данного 

профиля деятельности, являющихся сотрудниками только 

Юстиции, министерского департамента правительства Франции, влечет за собой 

достаточную материальную и организационную нагрузку на государство. 

Несмотря на недавние различия, в настоящее время подход к организации 

осуществления экспертной деятельности в Великобритании становится более 

схожим с российским (однако, также стоит учитывать, что в рамках английского 

судопроизводства эксперт обладает иным процессуальным статусом, схожим с 

правомочиями свидетеля). Здесь не все экспертные службы входят в состав 

полиции, но, согласно законодательству, все имеют право выполнять 

исследования как для правоохранительных органов, так и для других лиц на 

коммерческой основе.  

В течение продолжительного времени при МВД королевства действовала 

экспертно-криминалистическая служба (The Forensic Service - FSS). Она 

содействовала британской полиции в раскрытии, расследовании и 

предупреждении преступлений. Тогда, привлечение специалистов частных 

криминалистических лабораторий применялось только при наличии 

необходимости проведения специфических видов экспертиз, поскольку это 

является возможным согласно законодательству государства [9].  

Еще в недавнем времени в Великобритании отдавали предпочтение 

государственным экспертным учреждениям. Это было связано с их 

оснащенностью, степенью контроля деятельности, а также прохождением их 

сотрудников периодических переаттестаций. Стоит отметить, что вопрос 

аффилированности государственных экспертных учреждений со стороной 

обвинения и зависимости негосударственных от материальной стороны 

взаимодействия с заказчиком здесь также поднимался [10]. 

Несмотря на вышеуказанное, Великобритания все же отменила монополию 

на проведение исследований государственными учреждениями, что 

способствовало ликвидации FSS [9]. Таким образом, в настоящее время 

проведением судебных экспертиз в королевстве занимаются в подавляющем 

большинстве частные организации, однако полицейские лаборатории также 

продолжают свою деятельность. 

Данную сферу в США занимают как государственные, так и 

негосударственные организации [4]. В рамках англо-американского уголовного 

процесса сторона защиты чаще прибегает к услугам частных экспертов, сторона 

обвинения, в свою очередь, осуществляет исследования в государственных 

лабораториях (или же обращается в негосударственные экспертные организации 

в отдельных случаях). Важно отметить, что во втором случае- эксперты 

получают образцы, собранные специалистами на месте преступления, тогда как 



 
 

 
1675 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

эксперт стороны защиты получает объекты исследования от защитника, добытые 

у стороны обвинения [12]. 

В рамках судопроизводства в Германии возможно привлечение как 

государственных, так и частных экспертных учреждений. Однако, согласно УПК 

ФРГ, производство судебных экспертиз должно производиться лицами, 

стоящими на государственной службе, другие лица могут быть назначены для 

проведения экспертизы в особом случае. К такому случаю законодатель отнес 

наличие необходимости эксперта с более высокой специальной квалификацией 

или же обстоятельств, когда государственный эксперт временно не имеет 

возможности для осуществления исследования и т.п. [18].  

Здесь как во Франции ведутся соответствующие реестры, однако, все 

официальные перечни судебных экспертов составляются частными 

организациями, уполномоченными государством [12]. 

В Германии каждая федеральная земля имеет независимую судебно-

экспертную лабораторию, а местные полицейские формирования - собственные 

отделы, осуществляющие производство специальных исследований [17]. Так, 

офицеры полиции могут быть одновременно и судебными экспертами. Однако, 

стоит отметить, что их деятельность достаточно ограничена. Это связано с 

принципом выражения недоверия к работе эксперта, согласно которому только 

эксперт, входящий в службу, обособленную от подразделений расследования, 

может проводить экспертизы [3]. В связи с вышеуказанным, несмотря на 

закрепленное в УПК определение, институт частной экспертной деятельности в 

Германии успешно конкурирует с государственными экспертными 

учреждениями. 

Иная ситуация в Литве, где действует институциональная судебно-

экспертная система. В рамках данного государства большая часть судебных 

экспертиз проводится четырьмя государственными учреждениями, что 

аргументируется сокращением времени и затрачиваемых средств [9]. 

В Латвии также достаточно ущемлен коммерческий судебно-экспертный 

сектор. При этом, право на осуществление данной деятельности имеют оба 

сектора экспертной деятельности, однако частные судебные эксперты не имеют 

права проводить большинство криминалистических, судебно-медицинских и 

судебно-психиатрических экспертиз [9]. На стадии определения экспертного 

учреждения при назначении экспертизы отдается предпочтение государственным 

организациям. Однако, если требуемый вид отсутствует в перечне проводимых 

ими экспертиз, то при назначении отдается предпочтение частным судебным 

экспертам, имеющим государственную аккредитацию и включенным в 

национальный реестр судебных экспертов [6]. 

Обобщенные результаты проведенного исследования статусов 

государственных и частных судебных экспертных учреждений (ЭУ) по странам 

представлены в таблице 1.  

Таким образом, можно отметить, что мировая практика привлечения 

судебных экспертов достаточно неоднородна. В одних странах, являясь 

законодательно равными, государственные эксперты имеют больше фактических 
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возможностей к участию в судопроизводстве. В других государствах 

законодателем вовсе не предусмотрена возможность привлечения частных 

экспертов. В иных, уже ведомственные служащие ограничены в доступе к 

данной деятельности в связи с приближенностью к непосредственным процессам 

в рамках исполнительной власти. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ нормативного регулирования в сфере 

судебно-экспертных учреждений по странам 

Cтрана 
Наличие гос./ 

негос. ЭУ 

Статус гос./ 

негос. 

экспертов 

Положение 

гос. и негос. 

ЭУ 

Наличие 

реестров 

судебных 

экспертов 

Россия 

гос. и негос. ЭУ  на равных 

основаниях 

преобладает 

спрос на 

услуги негос. 

ЭУ 

частные реестры 

в рамках 

отдельных НКО 

и негос. ЭУ 

Франция только гос. ЭУ - - официальные 

национальные 

реестры 

Великоб

ритания 

гос. и негос. ЭУ  на равных 

основаниях 

преобладает 

спрос на 

услуги 

негосударств

енных ЭУ 

единый реестр 

США гос. и негос. ЭУ  на равных 

основаниях 

 

сторона 

защиты –

частные ЭУ, 

сторона 

обвинения – 

гос. ЭУ 

отдельные 

реестры для 

разных сфер 

Германия гос. и негос. ЭУ существуют 

определенные 

ограничения 

как для гос., 

так и негос. ЭУ 

привилегия 

гос., но на 

практике 

частные и 

гос. ЭУ 

конкурируют 

на равных 

частные реестры, 

составляемые 

организациями, 

уполномоченны

ми государством 

Литва только 

государственные 

ЭУ 

- - официальные 

национальные 

реестры 

Латвия гос. и негос. ЭУ существуют 

ограничения 

для негос. ЭУ 

негос. 

эксперты не 

могут 

проводить 

определенны

е виды 

экспертиз 

единый 

национальный 

реестр 
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Изучив опыт организации судебной экспертной деятельности в 

зарубежных странах, а также сопоставив его с существующей практикой в 

Российской Федерации, авторы работы считают необходимым внедрение 

определенных изменений в данную сферу деятельности, в связи с чем на 

основании проведенного исследования были сформированы замечания и 

предложения. 

Для уравнивания законодательного статуса государственных и 

негосударственных экспертов, а также механизма деятельности судебных 

экспертных учреждений обеих секторов необходимо внедрение изменений в 

действующее законодательство. Авторами предлагается внедрение в 

Федеральный закон N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 отдельной главы, 

конкретно регламентирующей структуру и правоотношения внутри судебного 

экспертного учреждения. Также необходимо детализировать механизм 

деятельности руководителей данных учреждений, четко определив их 

полномочия, форму участия в проведении экспертиз.  

Опираясь на опыт проведения судебных экспертиз во Франции, авторы 

считают необходимым введение более жесткого механизма сертификации и 

отбора экспертов для проведения исследований. К таким требованиям можно 

отнести: экзамен на профессиональные навыки, тестирование на моральные 

качества, изучение личного дела и другое. Таким образом, введя данные меры, 

возможно предотвратить реализацию угрозы назначения аффилированного или 

неквалифицированного эксперта.  

Рассматривая опыт проведения экспертиз в США, необходимо отметить, 

что он является неприменимым в рамках существующей российской системы 

судопроизводства. При адаптации данной системы существует высокий риск 

роста уровня коррупции среди экспертов. Этот факт связан с фактическим 

неравенством частных и государственных экспертов, заключающемся в различие 

наборов объектов исследования, что оказывает непосредственное влияние на 

результаты экспертизы. При реализации данной программы негосударственные 

эксперты получат возможность пользоваться своим должностным положением, а 

также снижать достоверность результатов экспертиз, прямо влияя на результаты 

рассмотрения дел. 

Возвращаясь к опыту организации и регулирования судебной экспертной 

деятельности в зарубежных странах, необходимо отметить, что ограничение прав 

на проведение отдельных видов экспертиз государственными учреждениями, как 

в Латвии, является неприемлемым в рамках РФ. Прежде всего это связано с 

равенством правового статуса экспертов разных секторов, а также концепцией 

развития конкурентной рыночной среды. Также важным аспектом является 

несопоставимость технической оснащенности и кадровой составляющей 

государственных и частных экспертных учреждений, о которых упоминалось в 

данной статье. 

В настоящее время в Российской Федерации, в отличие от многих 

развитых европейских стран, упомянутых в работе, отсутствует единая база, 

обобщающая сведения о физических и юридических лицах, занимающихся 

экспертной деятельностью. Возможность создания такого реестра достаточно 



 
 

 
1678 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

долгое время обсуждается в рамках профессионального сообщества, однако на 

данный момент доступны лишь обособленные списки экспертов, в рамках 

отдельных коммерческих компаний, и судебных экспертных организаций, 

являющихся членами каких-либо некоммерческих партнерств или 

саморегулируемых организаций. 

По мнению авторов работы создание единого реестра судебных экспертов 

способствовало бы не только увеличению эффективности контроля деятельности 

таких субъектов со стороны государственных органов, но и значительно бы 

упростило процедуру поиска и отбора соответствующего эксперта участниками 

судопроизводства. Также данная база являлась бы дополнительным 

инструментом контроля квалификации и предметной компетентности эксперта, 

что, обращаясь к ранее приведенной статистике, способствовало бы пресечению 

деятельности отдельных лиц и организаций, не обладающих соответствующими 

лицензиями и сертификатами.  

Данный реестр должен содержать следующие данные: 

 1) ФИО эксперта; 

 2) принадлежность к государственному/частному судебно-экспертному 

учреждению (наименование); 

 3) документ: об образовании, подтверждающий возможность ведения 

судебно-экспертной деятельности; 

 4) отрасль специальных знаний, виды проводимых экспертиз; 

 5) стаж судебно-экспертной деятельности; 

 6) статус; 

 7) контактная информация. 

База сертифицированных экспертов может содержать иную 

дополнительную информацию, однако, представленные пункты являются 

обязательными по мнению авторов исследования. 

Необходимо отметить, что ее внедрение позволит обеспечить равные 

возможности доступа к практической деятельности как для государственных, так 

и для частных судебных экспертов. 

Таким образом, несмотря на факт законодательного равенства статуса 

государственного и частного судебного эксперта в Российской Федерации, в 

современной практике существуют определенные технические особенности, а 

также юридические пробелы, ограничивающие развитие честной конкурентной 

среды. Результаты исследования зарубежного опыта в отдельных случаях, с 

учетом специфики государства, являются возможными к адаптации в России. 

Предложенные в работе меры носят рекомендательный характер, однако их 

внедрение поспособствует качественному развитию судебной экспертной 

деятельности в Российской Федерации. 
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DEVELOPMENT AND SUPPORT OF IT 

Dronyaeva V.V.1, Minina E.A.1 
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Abstract. The article is devoted to the study of quality management methods during the IP 

life cycle. The purpose of the work is to identify the fundamental principles that allow you 

to create an information product that will meet all the requirements. 

Keywords: information system, standardization, IT, UML diagrams. 

Подобно созданию любого сложного продукта, процесс разработки 

информационной системы соединяет в себе труд множества людей. 

Программисты, экономисты, менеджеры, заказчики, тестировщики и прочие 

участники жизненного цикла ИС должны понимать друг друга, а точнее четко 

формулировать и воспринимать те требования, выполнение которых должно 

приводить к конечному результату. Этим объясняется неизменная актуальность 

стандартизации информационных систем [2, с.111]. 

Стандартизация – это создание и установка обязательных или 

рекомендованных правил и требований. Сфера применения этой науки почти 

неограниченна, однако мы рассмотрим область информационных технологий. 

Здесь происходит изучение современных достижений в области качества и 

безопасности информационных продуктов, международных стандартов, оценка и 

управление качеством, функционирование жизненного цикла от идеи до 

утилизации и так далее. Таким образом, стандарт – это документ, 

регламентирующий нормы и требования к объекту стандартизации. Главным 

нормативно-правовым актом, регулирующим данный вопрос, является закон РФ 

«О техническом регулировании» [1, с.43].  

Стандарт регулирует качество ИС, то есть совокупность свойств продукта, 

позволяющего удовлетворить заданные потребности в зависимости от его 

назначения. В то же время, стандарт жизненного цикла ИС определяет то, как 

именно планируется, разрабатывается, внедряется, сопровождается и, наконец, 

утилизируется система. Состав стандарта отражен в ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 

(рис. 1). 

В свою очередь, одним из ключевых пунктов разработки информационной 

системы является определение и анализ требований. Для этого используется 

метод историй пользователей (user story), позволяющий потенциальным 

пользователям системы независимо от их роли (рядовой пользователь или 

привилегированный, администратор и так далее) описать свои требования, 

возможные действия и ожидания от системы. Формат историй следующий: 

Я как ______, хочу ______, для того чтобы _______ 

или 

Как <пользователь>, я могу <действие>, для того, чтобы <цель> 
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Рисунок 1 – Жизненный цикл ИС 

Здесь же можно уточнять требования, добавляя конкретные ограничения 

на действия, например, время отклика системы не более 3 секунд. Далее на 

основе историй формируется диаграмма UML, необходимая для визуализации 

требований и опций самой системы. В центре такой модели будет находится 

наименование главной цели системы, а вокруг показаны пользователи. Пример 

диаграммы показан на рисунке ниже (рис. 2) [4, с.52]. 

 

Рисунок 2 – Диаграмма контекста системы 

Таким образом, определяются заинтересованные лица и их ожидания, 

выявляются общие варианты поведения, создаются прецеденты. После 
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выявления требований и заинтересованных лиц, моделируется диаграмма 

вариантов использования, пример которой находится ниже (рис. 3). 

В ряде случаев, в зависимости от сложности разрабатываемой системы, 

имеет смысл составить диаграмму классов. Это позволяет проработать 

взаимосвязи между сущностями предметной области, вроде объектов и 

подсистем (рис. 4). 

 
Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования 

 

Рисунок 4 – Диаграмма классов 

Помимо всего прочего, моделирование работы конкретного процесса 

позволяет увидеть схематически отображенную суть той или иной операции. 

Пример подобной блок-схемы продемонстрирован ниже (рис. 5). 
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На основании предыдущих схем видно, что информационная система 

представляет собой совокупность взаимодействующих между собой объектов, 

переходящих из одного в другой процессов и операций. Для отработки этих 

связей применяют диаграммы последовательности, где взаимодействия 

отображены набором сообщений, которыми обмениваются объекты (рис. 6). 

 
Рисунок 5 – Диаграмма деятельности 

 
Рисунок 6 – Диаграмма последовательности 
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Вся полученная информация в результате проведенных мероприятий должна 

быть стандартизирована и приведена к виду, согласно уже упомянутого ранее 

стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99. Кульминацией обработки полученных 

сведений должно стать написание технического задания, где и отражаются все 

требования, сроки, правила, ограничения, возможности и прочие нюансы 

разрабатываемой информационной системы. Тем самым регламентируются 

отношения между заказчиком ИС и ее разработчиком. На этом же этапе 

осуществляется расчет технико-экономических показателей [3, с.52]. 

1.Средства на разработку (СР): 

СР = К * ЗП* ТР+ЗО, 

где 

К – количество разработчиков,  

ЗП –заработная плата, 

ТР – количество рабочих дней,  

ЗО – затраты на оборудование. 

2.Средства на сопровождение (СС)  

СС = 1.5* СР, 

3.Сумма затрат (СЗ) 

СЗ = СР + СС, 

4.Предполагаемая эффективность ПО (ПЭ) 

ПЭ = Т*СР, 

где 

Т- приблизительный срок использования ПО,  

5.Суммарный доход от эксплуатации ПО (Э) 

Э = ПЭ + СЗ 

После выполнения основных этапов разработки ИС, а также в ходе ее 

дальнейшего сопровождения одним из главных процессов становится 

наблюдение за состоянием системы, в ходе которого выявляются и исправляются 

недостатки. Таким образом, сопровождение осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла информационной системы [5, с.97]. 

Подводя черту под всем вышесказанным, можно заключить, что 

управление качеством информационного продукта является большой и долгой 

работой. Для того, чтобы получить подходящую ИС, необходимо анализировать 

потребности всех заинтересованных лиц, моделировать систему с разных сторон, 

применять стандарты, формировать документацию вроде технического задания и 

так далее вплоть до непосредственного процесса самой разработки. Это 

трудоемкий процесс, но только при подобном подходе можно избежать неудачи, 

коих в сфере ИТ разработки более половины. 
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История развития казачества на Руси сложна и противоречива. С ним 

связано расширение территории страны, укрепление её границ, превращение 

Московского княжества в Российскую империю. 

Казачество – военное сословие в России в XVIII – начале XX вв., которое 

стало складываться на южных и юго-восточных окраинах Российского 

государства из вольнолюбивых крестьян, бежавших от крепостного гнета. По 

берегам Дона, Волги, Днепра, Терека, Яика (Урала) возникали вольные казачьи 

общины, которые за короткий срок освоили огромные пространства вплоть до 

Черного и Каспийского морей, Кавказских гор. Казаки также активно 

участвовали в продвижении русских землепроходцев в Сибирь и на Дальний 

Восток [1]. В русской истории господствовала теория славянского и русского 

происхождения казачества. Этой версии придерживались многие как 

дореволюционные историки XVIII–XIX вв., так и историки XX в. Расхождения 

существуют по вопросу о том, от каких именно этнических или сословных групп 

славян произошли казаки. Так, В.Д. Сухоруков утверждал, что «истоки донского 

казачества следует видеть в древнем славянском населении, которое согласно 

археологическим открытиям последних десятилетий существовало на Дону в 

VIII–XV вв.» [2]. 

От беглых русских крестьян (так называемая теория «холопского» 

происхождения) вели истоки родословной казаков С.М. Соловьёв и В.О. 

Ключевский. Историк Н.И. Костомаров отличался от них только своеобразием 

интерпретации причины появления казаков. По его мнению, казачество – «это 

народное противодействие тому государственному строю, который удовлетворял 

далеко не всем народным чувствам, идеалам и потребностям. Народ русский, 

выбиваясь из государственных рамок, искал в казачестве нового, иного 

общественного строя» [6]. В XIV-XVII веках вольные люди – городовые и 

сторожевые казаки – несли службу на российских границах. В XV- начале XVI 

вв. на Днепре, Дону, Волге, Тереке, Яике возникли самоуправляющиеся общины 

так называемых вольных казаков (главным образом из беглых крестьян). Это 

были общины донских, волжских, днепровских (черкасских), гребенских и 

яицких казаков. В первой половине XVI в. возникает Запорожская Сечь, во 

второй половине XVI в. – общины терских казаков и служилое сибирское 

казачество. В середине XVII в. на территории восточной части Украины, 

отошедшей к России, образовалось Слободское казачество [7]. 

Одни исследователи рассматривают казаков как обособленную часть 

русского народа – субэтническое образование внутри него. Другие признают их 

самостоятельной этнической общностью – отдельным славянским народом. 

Точка в этом споре пока не поставлена. Утверждать можно только то, что 

казачество представляло собой этносословную общность, которая сложилась у 

южных рубежей Российского государства и на протяжении столетий выполняла 

роль оборонительного щита страны. 

Казачество развивалось, изменялось, приспосабливалось к новым 

условиям существования, каждый раз по-новому отвечая на исторический вызов. 

Казаки в составе Российской империи занимали особое положение: 

существовали казачьи области, внутренний быт которых отличался от бытовых 

условий населения других частей страны [10]. 

http://pandia.ru/text/78/008/26565.php
http://pandia.ru/text/78/008/26565.php
http://pandia.ru/text/78/008/26565.php
http://pandia.ru/text/78/008/26565.php
http://vasily-sergeev.livejournal.com/7779549.html
http://vasily-sergeev.livejournal.com/7779549.html
http://vasily-sergeev.livejournal.com/7779549.html
http://vasily-sergeev.livejournal.com/7779549.html
http://vasily-sergeev.livejournal.com/7779549.html
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«В составе Российской империи было 12 казачьих областей, восемь из 

которых были созданы в целях государственной обороны искусственными 

средствами правительства. Население их составила часть казаков, выведенных из 

бывших областей, пополненных служилыми людьми и охотниками. Только 

четыре области сложились исторически, без вмешательства государственной 

власти. Это области донских, гребенских (терских), яицких (после Пугачёвского 

бунта – уральских) и днепровских казаков. Днепровское войско прекратило своё 

существование при Петре I, и части его впоследствии были использованы для 

организации кубанского войска».  

Иногда высказывается мнение, что казачество имело не этнический, а 

только сословный характер: к некоторым казачьим войскам приписывались 

представители народов, резко отличных по происхождению от основного – 

славянского ядра казаков – осетины, кумыки, ногайцы, калмыки, татары, 

башкиры, буряты, эвенки и др. Но, несмотря на некоторую примесь 

неславянского элемента в разных казачьих войсках, казаков, по-видимому, 

следует считать этносословным образованием русского и в какой-то части 

украинского происхождения. Видимо, следует снять противопоставление 

этнического и сословного в природе казачества. Действительно, казачество имеет 

довольно чёткие этнические и социальные характеристики, но они не 

противопоставляются и не взаимозаменяются, а просто в определённые периоды 

доминируют те или иные. Так, этничность доминировала в период формирования 

казачества как развивающейся системы (что и привело к формированию особого 

этнического характера). Сословные характеристики доминировали, когда Россия, 

открытая с юга, не имела там естественных границ и создавала казачьи 

поселения как социальную преграду от вторжения воинственных соседей и для 

собственного расширения – возводился своеобразный буфер. 

Основу хозяйственной жизни казаков вначале составляли промыслы – 

охота, рыболовство, скотоводство; со второй половины XVII в. стало 

распространяться земледелие. 

В XVI-XVII вв. основными источниками существования казаков были 

военная добыча и жалование от государства. 

В XVI - первой половине XVII века русское правительство использовало 

казаков для обороны южных границ, с XVII века – как вооруженную силу в 

войнах. В начале XVIII века казачьи общины были преобразованы в 

иррегулярные казачьи войска. В 1721 г. они перешли в ведение военного 

ведомства; постепенно была ликвидирована выборность войсковых атаманов и 

старшин, которые стали назначаться правительством [5]. 

К XVIII в. казачество превратилось в особое привилегированное военное 

сословие. 

За службу государству за каждым казачьим войском закреплялась занятая 

им земля, которую войско передавало в пользование казачьим станицам. 

В начале XX в. в России существовало 11 казачьих войск: Донское, 

Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, 

Сибирское, Забайкальское, Амурское и Уссурийское. Кроме того, было 

небольшое количество красноярских и иркутских казаков, образовавших в 1917 

г. Енисейское казачье войско и Якутский казачий полк министерства внутренних 
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дел. Все казачьи войска и области, населенные казаками, были в военном и 

административном отношении подчинены Главному управлению казачьих войск, 

а с 1910 г. – Казачьему отделу Главного штаба Военного министерства во главе с 

атаманом всех казачьих войск, которым с 1827 г. являлся наследник престола [7]. 

Во главе каждого войска стоял "наказный" (назначенный) атаман, а при 

нем войсковой штаб, который управлял делами войска через назначенных 

атаманов отделов или окружных атаманов (в Донском и Амурском войсках). 

Станичные и хуторские атаманы избирались на сходах. Все важнейшие дела 

обсуждал общий сход казаков (рада, круг), на решения которого рядовая масса 

оказывала некоторое влияние. Высшим проявлением демократии были и 

остаются решения казаков в области внутреннего строительства казачьих 

обществ, выборность своих руководителей (атаманов) с безусловным 

подчинением решениям большинства. То, что решил Большой казачий круг, 

подлежит неукоснительному исполнению всеми членами казачьего общества. 

Мужское казачье население с 18 лет было обязано нести военную службу в 

течение 20 лет. 

Казаки всегда верой и правдой служили своему Отечеству, видя в этом 

главный смысл своего существования. В силу ряда исторических и политических 

причин Отечество ими воспринималось, прежде всего, как служение царю: 

казаки поступали на службу именно царю, а не государству вообще. 

В 1916 г. в Российской империи казачество насчитывало 4 млн 434 тысячи 

человек, из них служилого состава около 480 тысяч. Национальный состав 

казачества был неоднородным: кроме русских, составлявших его основу, в него 

входили украинцы, татары, башкиры, калмыки, народы Кавказа, казахи, буряты, 

якуты и многие другие народы России [6]. 

Благодаря своей боевой подготовке и военным традициям казачьи части 

играли значительную роль в войнах России XVIII-ХIХ вв., особенно в 

Семилетней войне (1756-1763), Отечественной войне 1812 года, Кавказской 

войне (1817-1864), Крымской войне (1853-1856), русско-турецкой войне (1877-

1878) [4]. В гражданскую войну казачество в основном выступало на стороне 

белого движения, но были казачьи части и соединения, сражавшиеся на стороне 

Советской власти [8]. 

В Советской России казачьи формирования были упразднены в 1917 г. В 

1920 г. казачество было упразднено как сословие, одновременно проводилась 

политика "расказачивания", сопровождавшаяся репрессиями. 

В 1936 г. были сформированы донские кавалерийские казачьи части и 

соединения, которые в составе Советской Армии сражались в годы Великой 

Отечественной войны. 

Упраздненное в 1920 г., казачество сохранило свои традиции, обычаи и 

самобытную культуру предков. 

Хранителями казачьих обычаев и традиций выступали старики, поэтому 

почитание стариков в казачестве было безграничным. Проявление 

непочтительности к старикам расценивалось как предательство казачьих идеалов 

и сурово наказывалось обществом. 

Преклонение перед старшими закреплялось не только обычаями, но и 

официальными казачьими законами. Старики не занимали официальных 
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должностей в структуре казачьего самоуправления, но они всегда играли 

большую роль в общественном мнении и оказывали значительное влияние на 

решения станичных сборов. 

Младшие по возрасту никогда не обращались к старикам без 

предварительного разрешения. Без разрешения стариков не садился даже атаман, 

а молодежь вообще не имела права садиться в их присутствии. При стариках 

казаки строевых возрастов, при погонах, стояли по стойке "смирно", не строевых 

возрастов и без формы – сняв шапки. Распоряжения старших выполнялись 

беспрекословно. Ко всем старикам, включая и родителей, обращались только на 

"Вы". Младший, даже после женитьбы, не имел права закурить перед старшим. 

В казачьих семьях за столом право первым зачерпнуть из общей миски 

было за самым старшим в семье. Хлеб нарезал только хозяин дома. Были случаи, 

когда пожилой старик мог наказать взрослых сыновей, у которых могли быть 

уже внуки. А если взрослый сын возвышал голос на отца, последний мог подать 

жалобу станичному сходу. 

Сход утверждал решение учить непокорных сыновей поркой розгами по 

числу прожитых годов виновника. "Ученый" вставал и вместе с отцом 

благодарил мир за науку. 

Почитание старших в казачьем обществе шло наравне с почитанием детей 

– продолжателей казачьего рода. Дети, вырастая, создав семью, также бережно 

относились к своему потомству и учили его уважительному отношению к 

старшим, окружали пожилых вниманием и заботой. 

Нарушителей этой традиции наказывали, вплоть до изгнания из казачьих 

общин и предания анафеме (при этом публичная порка провинившегося являлась 

легчайшим из наказаний). В традициях казаков порка назначается всего за три 

провинности: изнасилование, дезертирство и воровство. 

От предков достались и другие методы воздействия, например, 

многократно описанная "холодная" (что-то вроде изолятора временного 

содержания), куда сажали буянов и пьяниц. Провинившегося также 

приговаривали к штрафу – общественным работам на виду у всей станицы. 

Казаки бережно хранят свои традиционные песни, фольклор. 

Музыкальность, хоровая культура были естественной, отличительной чертой 

казачьих семей. Традиции казачьего песнопения живы до сих пор. 

Наиболее оправданной может быть промежуточная точка зрения, в 

соответствии с которой казаков рассматривают как этническую общность, 

которая принудительно вошла в российский социум на правах военного 

сословия. Именно поэтому – с уравнением сословий в 1917 г. – казачество не 

исчезло, не растворилось, а сохранилось с особыми чертами материальной, 

духовной культуры и самосознанием. 

Преобладание этнических или сословных черт предопределялось 

конкретной историко-культурной обстановкой. Имела место «конвергенция 

самых различных этнических и социальных ингредиентов при сохраняющейся 

единой военно-хозяйственной организации, постоянная подпитка всё новыми и 

новыми группами пришельцев, этнический и социальный облик которых также 

весьма различен…». 
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Многие считают, что казачество вне исконных территорий проживания 

является явлением инородным, однако не многие знают, что именно в Гатчине 

было положено начало казачьей гвардии и именно из донских казаков [3]. 

В 1793 году из донских казаков был сформирован казачий полк Гатчинских 

войск наследника цесаревича Павла Петровича. Когда Павел I вступил на престол, 

казачий полк его Гатчинских войск в 1796 году соединили с Придворной казачьей 

командой и с гусарской командой. Таким образом был создан единый казачий 

гусарский полк. В 1798 году казаки были выделены из этого полка и составили 

лейб-гвардии казачий полк. В том же году была сформирована лейб-уральская 

сотня. В 1811 году в состав лейб-гвардии казачьего полка была включена 

Черноморская гвардейская сотня. Гораздо позже, когда в царствование Николая I 

наследник престола был объявлен атаманом всех казачьих войск, Атаманский полк 

Войска Донского стал полком наследника и был причислен к гвардии. В его состав 

стала входить лейб-уральская сотня. Еще позже из казаков с Кубани и Терека был 

создан личный конвой царя, а из представителей всех других казачьих войск лейб-

гвардии – сводно-казачий полк [8]. 

В нынешнем Гатчинском госпитале 2-я сотня оренбургских казаков стояла 

до 1917 года. 
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Аннотация. В статье актуализируется вопрос об определении термина потребность в 

контексте социально-экономических факторов. Анализ социально-экономических 

потребностей показал, что уровень потребности определяется величиной спроса на 

продукцию, необходимую для ее удовлетворения. 
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context of socio-economic factors. The analysis of socio-economic needs showed that the 

level of need is determined by the amount of demand for products necessary to meet it. 
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Что же представляет собой в общетеоретическом плане потребность? Чаще 

всего ее сводят лишь к нехватке, нужде, дискомфорту, отсутствию 

необходимого. В целом это правильное положение. Однако не полное. Оно 

свидетельствует лишь об одном состоянии потребности - о неудовлетворенности. 

В то же время потребности может быть удовлетворенной. Поэтому для полного 

раскрытия содержания потребности следует рассматривать ее как отношение 

необходимого соответствия между реальным функционированием, развитием 

организма или протеканием жизненного процесса и условиями или мерой 

условий этого функционирования [4]. Потребность отражает состояние 

личности, коллектива, общества, характеризуемое теми условиями, в которых 

они находятся. Нарушение соответствия - побудительный мотив, источник 
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активности, движущая сила действий, направленная на удовлетворение той или 

иной потребности. 

Удовлетворенная потребность не есть ее отсутствие, это определенное 

состояние соответствия между условиями и нормальным функционированием и 

развитием объекта, жизненного процесса. Она требует воспроизводства этого 

состояния соответствия. В противном случае наступает нарушение внутреннего 

равновесия, возникает противоречие и потребность переходит в состояние 

неудовлетворенности. Необходимость воспроизводства состояния соответствия 

ли восстановление нарушенного равновесия между условием и нормальным 

функционированием, развитием объекта есть побудительный мотив активности 

производственной системы. 

Среди разнообразных общественных потребностей особое место 

принадлежит социально-экономическим, в частности такому их специфическому 

проявлению как развитие физической культуры и спорта так как их 

удовлетворение создает условия для существования человеческого общества. 

Они являются побудительным мотивом, стимулом для функционирования 

развития общественного производства в рамках исторически определенной 

совокупности социально-экономических отношений. Эти потребности влияют на 

структуру производства, масштабы выпуска и ассортимент создаваемой 

продукции, обеспечивает взаимосвязь производства и потребления [5]. 

Социально-экономические потребности близки по содержанию к 

экономическим. Однако между ними есть определенное различие. Так, 

экономические потребности человека есть результат его взаимодействия с 

внешним миром. Человек, как живой организм, зависит от внешней среды. Он 

нуждается в пище, воде, воздухе, жилище, различных полезных ископаемых, 

физической нагрузке и т.д. В то же время он член общества. Поэтому 

экономические потребности обусловлены как влиянием природного фактора, так 

и объективными условиями общественной жизни [1]. 

Теоретически доказано, что существуют две большие группы условий 

жизнедеятельности человеческого общества: географическая среда как условие 

жизни всего живого, в том числе и людей, и общественная среда, т.е. те 

отношения, условия, которые возникают лишь в человеческом обществе в 

результате деятельности людей, их общения, контактов, совместного стремления 

к преобразованию географической среды, изменение условий материальной 

жизни. Обе эти среды являются причинами возникновения экономических 

потребностей. Экономическая потребность — это не какая-то абстрактная нужда, 

а отношение, состояние, отражающее противоречие между реальной 

жизнедеятельностью и условиями существования и развития человеческого 

общества [2]. 

Природная среда - необходимое условие для материальной жизни 

на земле, это своего рода естественный базис жизни. Поэтому экономические 

потребности зависят от природной среды, от ее естественного состояния, 

происходящих изменений и т.д. 
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 Однако главным, определяющим в формировании экономических 

потребностей, является не природный фактор, а общественный. Материальное 

производство – главная сфера. Именно в этой сфере создаются блага, 

необходимые для человеческого общества. Поэтому условия материального 

производства, изменения, происходящие в нем, оказывают определяющее 

воздействие на экономические потребности: порождают и изменяют их. 

Экономические потребности, рассматриваемые как отношение условий 

производственной деятельности, объективны. В их основе лежит не прихоть или 

каприз отдельного индивида или какая-то фантастическая мечта, а материальные 

условия жизни людей, их производственной деятельности. 

Социально-экономические потребности не являются постоянными, они все 

время развиваются, изменяются вследствие изменения условий Главными, 

определяющими и наиболее динамичными факторами, воздействующими на 

потребности, являются уровень развития производительных сил и степень 

зрелости производственных отношений. На ранних стадиях развития 

человеческого общества, когда человек приспосабливал силы природы с 

помощью примитивных средств труда, круг его потребностей был весьма 

ограничен. С развитием производительных сил, появлением новых средств труда, 

совершенствованием производственных отношений, появлением новых 

технологий, человек более умело приспосабливает силы природы, значительно 

расширяется и спектр экономических потребностей. 

Особое влияние на экономические потребности оказывает общественно-

экономический строй. Он определяет их социальную форму, направленность, 

способы удовлетворения и т.д. 

Социально-экономические потребности это часть экономических 

потребностей, порождение определенной системы общественных противоречий. 

Непосредственной причиной их, возникновения является необходимость 

материального обеспечения войны. Следует также иметь в виду, что 

значительная часть благ, удовлетворяющих социально-экономические 

потребности, представляет собой единство природы и человеческого труда. 

Поэтому природный фактор, не являясь причиной возникновения социально-

экономических потребностей, в то же время оказывает огромное влияние на их 

структуру, формы реализации, уровень и т.д. 

К экономическим и социально-экономическим потребностям общества 

относится и потребность в личном факторе производства рабочей силе. Без 

рабочего, трудящегося средства производства будут мер вы, производства не 

будет. Поэтому общество должно уделять большое внимание подготовке 

высококвалифицированной рабочей силы, ее постоянному воспроизводству, 

удовлетворению потребностей людей в пище, жилье и одежде, обучению и 

трудовому воспитанию рабочих кадров, повышению их квалификации, охране 

здоровья, физическому развитию и т.п. Средства производства и рабочая сила — 

это факторы производства. Для того, чтобы экономическая система общества 

выполнила свое непосредственное предназначение - создала условия 
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жизнедеятельности человека, необходимо, чтобы эти факторы соединились, т.е. 

осуществилось производство. Именно ради этого производства, его результата и 

возникает потребность в факторах производства. Следовательно, к 

экономическим и военно-экономическим потребностям должна быть отнесена и 

потребность в производственной деятельности, так как без нее не будут созданы 

необходимые для существования человеческого общества блага и услуги [3]. 

Следует также отметить, что совокупность социально-экономических 

потребностей далеко не ограничивается вышеперечисленными. Иначе 

получилось бы, что их удовлетворение направлено лишь на то, чтобы создать 

условия и осуществить трудовую деятельность. Они включают и потребности в 

благах: способствующих воспроизводству условий жизни работников не только 

материального производства, но и непроизводственной сферы, учащихся и всех 

нетрудоспособных членов общества; создающих материальные условия для 

духовного и социального потребления и т.д. [1]. 

Социально-экономическим потребностям присущи те же черты, что и 

экономическим. Они объективны, связаны с производственной деятельностью, 

имеют общественно-исторический характер, реальны. По уровню данные 

потребности бывают общественными, коллективными и личными. Причем 

личные социально-экономические потребности касаются не только 

задействованных в военном производстве членов общества, но и каждого из нас.  

Абсолютные, или перспективные, потребности выражают необходимость в 

таком количестве благ, потребление которых полностью удовлетворяет как 

производственные, так и личные нужды общества и его членов по научно 

обоснованным нормам. С развитием общественного производства, на основе 

действия закона повышения потребностей, повышается их уровень, 

совершенствуется структура. 

Минимальные потребности показывают необходимость в таком 

количестве благ, потребление которого обеспечивает лишь простое физическое 

воспроизводство человеческого рода, позволяет ему выжить и сохраниться. 

Анализ социально-экономических потребностей показывает следующее: 

уровень потребности определяется величиной спроса на продукцию, 

необходимую для ее удовлетворения; количество благ, предназначенных для 

удовлетворения потребностей отдельной личности, в том числе и с учетом 

национально-культурных особенностей их проявления, прямо пропорционально 

величине фонда потребления и услуг, необходимого для воспроизводства 

рабочей силы, и обратно пропорционально количеству населения страны; фонд 

жизненных средств (фонд потребления и услуги, необходимые для 

воспроизводства рабочей силы) зависит от уровня развития производительных 

сил, количества и квалификации рабочей силы и эффективности общественного 

производства. 

Количественная сторона действительной социально-экономической 

потребности имеет определенную степень свободы в рамках своего 

качественного состояния [3].  
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Для удовлетворения абсолютных социально-экономических потребностей 

требуется перевод системы физкультуры и спорта на проектный подход с 

обязательным учетом национально-культурных особенностей. 

Тема спорта и физической культуры, а также привлечение к ним населения 

была и остается актуальной с точки зрения не только физического здоровья 

каждого отдельного человека, но государства как единения сильных «телом и 

духом» народов, проживающих на его территории и участвующих в его 

всестороннем развитии, что представляется возможным реализации проекта, 

представляющего предложение  по целесообразным внедрять физической 

культуры и спорта в жизнь граждан России и Гатчинского района Ленинградской 

области в частности; путем стимулирования и мотивации населения к длительным, 

регулярным и систематическим занятиям физической культурой и спортом в виде 

национально- специфических видов спорта, в частности традиционных казачьих 

боевых искусств (казарла, стрелковая подготовка, туристическая подготовка с 

элементами выживания, ножевой и рукопашный бой и т.д.).  

В поисках путей решений поставленной задачи представляется 

целесообразным придать переориентации целей и задач физкультурно-

спортивной работы с населением, а именно: сместить акцент на задачу 

оздоровления населения через укрепление психофизического и 

психосоциального здоровья, перейти от ориентирования на формирование 

определенных физических качеств, умений и навыков человека к системе, 

дающей человеку глубокие знания о своем организме, средствах 

целенаправленного воздействия на физическое состояние, сохранения и 

укрепления здоровья, а также сформировать у него потребность в здоровом 

образе жизни и физическом совершенствовании [2]. 

Для решения задачи, связанной с созданием новых привлекательных форм 

организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства с 

населением (с элементами традиционных систем физического 

совершенствования) необходимо совершенствование системы обеспечения 

информацией населения, поиск и внедрение инновационных научно-

методических разработок, технологий, благодаря которым реально увеличится 

количество участников спортивных мероприятий и физкультурных занятий. 

Школа традиционных казачьих боевых искусств  - ставит перед собой 

главной целью военно-патриотическое воспитание жителей Гатчинского района 

Ленинградской области путем создания соответствующего объединения как 

физического, так и морально-нравственного подходов к воспитанию населения. 

Развитию духа коллективизма, непримиримости к проявлениям национальных, 

расовых, конфессиональных противоречий . 

Актуальность проекта состоит в необходимости формирования и 

апробации инновационного подхода в военно-патриотическое воспитание 

жителей в особенности подрастающего поколения Гатчинского района 

Ленинградской области применимого в дальнейшем в учебных заведениях, 

муниципальных образованиях и т.д. 
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Инновационность проекта состоит в том, что мы хотим придать 

мобильность и востребованность, такому важному направлению деятельности 

путем создания школы традиционных казачьих боевых искусств с тем, чтобы она 

могла работать не только в отдельно взятом учреждении или заведении, 

населенном пункте, а также могла появляться там, где она будет востребована и 

необходима. 

Оригинальности этого проекта, определяется тем, что школы 

традиционных боевых искусств на территории Ленинградской области на 

сегодняшний день нет. 

Путем накопления, апробации и систематизации рабочего и методического 

материала разработать программы по практическому использованию материалов 

школы. 

Обеспечить максимальное участие школы традиционных казачьих боевых 

искусств  центра в культурно  и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых 

в муниципальных образованиях Ленинградской области, а также в семинарах, 

конференциях и других сборах по военно-патриотическому воспитанию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации региональной политики, 

касающиеся: регламентации применения правовых норм региональной политики; 

разработки документов стратегического планирования социально-экономического 

развития территорий; распределения полномочий между уровнями государственного 

и муниципального управления, а также соответствия предметов ведения и ресурсного 

обеспечения органов власти. 
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Abstract. The article deals with the implementation of regional policy, concerning: 

regulation of the application of legal norms of regional policy; development of strategic 

planning documents for the socio-economic development of territories; the distribution of 

powers between the levels of state and municipal government, as well as the compliance of 

the subjects of jurisdiction and resource authorities. 

Keywords: regional policy, socio-economic development, strategic planning, legal 

framework, organizational mechanism. 

Региональная политика является важной составляющей 

общегосударственной политики социально-экономического развития. 

Неравномерное распределение производительных сил, особенно в Российской 

Федерации, располагающей значительным разнообразием условий проживания, 

жизнедеятельности и развития экономики, ведет к неравномерному 

распределению производительных сил и ресурсов, необходимых для решения 

задач управления социально-экономическими процессами. 

Реализация региональной политики органами государственной власти 

требует формирования и постоянного совершенствования соответствующих 

организационно-правовых основ. Опора на законодательство и действие 

соответствующих организационных механизмов является обязательным 
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условием для деятельности органов власти и потому, что они являются 

основанием законности и обязательности принимаемых решений, и потому, что 

достижение целей и реализация региональной политики требует 

последовательной работы в течение достаточно продолжительного периода 

времени. 

Наиболее распространенными сферами реализации региональной 

политики оказываются: регламентация применения правовых норм (правовое 

регулирование); разработка документов стратегического планирования 

социально-экономического развития; упорядочение распределения полномочий 

между уровнями государственного и муниципального управления; обеспечение 

соответствия предметов ведения и ресурсного обеспечения в рамках бюджетного 

процесса и распределения ресурсов. 

Указанные сферы тесно взаимосвязаны. Достижение целей региональной 

политики оказывается возможным только при обеспечении взаимосвязанности 

принимаемых решений, которые, по сути, реализуются в различных 

функциональных направлениях деятельности органов власти. Проблема 

взаимообусловленности деятельности органов власти в сфере региональной 

политики является крайне актуальной. Региональная политика как 

специфический вид деятельности крайне разнообразна в своих проявлениях. 

Так, весьма распространенным является рассмотрение региональной 

политики в контексте изменения социальных пропорций, демографических 

изменений и оценки уровня социального обеспечения [17]. В данном случае 

положение регионов оценивается с позиций изменения социально-

демографических параметров, миграционных потоков, развития сферы услуг, 

здравоохранения, образования, культуры и прочих составляющих процессов 

социально-экономического развития [16; 19; 20]. 

Традиционным является сугубо экономические методологические позиции 

рассмотрения проблем региональной политики. В этом случае в центре внимания 

оказываются макроэкономические параметры региональной экономики, 

рассмотрение состояния бюджетов соответствующих территорий, сопоставление 

налоговых поступлений и объемов предоставляемой финансовой помощи, а 

также финансово-экономического положения населения и оценки уровня его 

доходов. Однако в рамках исследования проблем региональной политики будет 

справедливым сосредоточить внимание на целостном рассмотрении региона как 

социально-экономической системы. В этом случае упомянутые выше факторы, 

как организационных взаимосвязей работы подразделений органов власти, так и 

факторы объективного состояния отдельных подсистем региональной 

экономики, выступают как частные слагаемые реализации региональной 

политики. 

Результатами региональной политики выступают новые качества 

функционирования регионов как социально-экономических систем. Многие 

решения по преобразованию общественных систем требуют политической воли и 

целенаправленной деятельности в течение продолжительного времени. И 

зачастую это время выходит за пределы избирательного цикла, то есть 
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региональная политика социально-экономического развития должна 

реализовываться вне зависимости от того, какие руководители находятся у 

власти. Требуемая преемственность может быть обеспечена принятием 

нормативных правовых актов, законов, которые определяют содержание 

осуществляемых преобразований. Методы нормативного правового 

регулирования являются одной из важнейших отличительных черт региональной 

политики социально-экономического развития и наиболее значимым 

Федеральным законом для реализации мер региональной политики выступает 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 2014 года [6]. 

В процессе реализации его положений применительно к сфере региональной 

политики был издан Указ Президента Российской Федерации об основах 

политики регионального развития до 2025 года [10]. 

Указом были определены наиболее важные и основополагающие 

характеристики деятельности органов власти в данной сфере. Были установлены 

цели и приоритетные задачи государственной политики, а также меры, 

требующие реализации. Указ Президента распространяется и имеет значение для 

работы федеральных и региональных органов государственной власти, а также 

органов местного самоуправления в части обеспечения социально-

экономического развития территории Российской Федерации. Приоритетными 

задачами на период до 2025 года названы: 

1. Обеспечение пространственного развития необходимыми объектами 

инфраструктуры. 

2. Повышение инвестиционной привлекательности негосударственного 

сектора экономики. 

3. Миграционная политика и регулирование движения населения как на 

внутрироссийском пространстве, так и в отношении внешней миграции. 

4. Наращивание и более полное использование экономического потенциала 

территорий. 

5. Повышение эффективности использования полномочий органов власти в 

части обеспечения социально-экономического развития территорий. 

Долгосрочное бюджетное планирование является необходимым условием 

для реализации региональной политики. Оно осуществляется в соответствие со 

статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации [2]. Разработка 

долгосрочных прогнозов на муниципальном уровне также является обязательной 

и осуществляется в соответствие с принятыми регламентами на местах. 

Наполнение ресурсами бюджетной системы Российской Федерации 

осложняется санкционным воздействием на экономику нашей страны. Расходы, 

которые возникают в ходе специальной военной операции на Украине, также 

сказываются на финансово-экономическом положении государства. Но это не 

упраздняет требований к осуществлению долгосрочного планирования и 

сохраняет требования к его разработке. Эта позиция четко обозначена 

Министерством финансов России в 2016 году [15] и осталась неизменной в 

обстоятельствах 2022 года. 
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Принципиальная позиция по данному вопросу не отменяет всех тех 

сложностей, с которыми столкнулась система государственных финансов. 

Сохраняет свою актуальность проблематика достаточности наполнения 

бюджетов бюджетной системы ресурсами, сопоставимыми с расходами, которые 

осуществляются в соответствие с закрепленными расходными полномочиями. 

Методические подходы к решению названной совокупности проблем были 

изложены в письме Министерства финансов от 03 декабря 2015 года и остаются 

актуальными по сей день [14]. Принципами, на которых должны выстраиваться 

решения в соответствие с методическими рекомендациями, являются 

выстраивание бюджетов на основе сценарного подхода к реализации 

запланированных расходов, а также всестороннее изучение всего комплекса 

рисков, которые могут возникнуть в бюджетном процессе. 

Формирование бюджетных прогнозов и планов на региональном и 

муниципальном уровне управления осуществляется с учетом требований 

постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. [12]. В 

этом документе устанавливаются общие требования и детализируются 

процедуры, которые требуются для осуществления долгосрочного бюджетного 

прогнозирования и планирования при составлении бюджетов на различных 

уровнях бюджетной системы. Так устанавливаются требования в части 

налоговых и неналоговых доходов. Особое внимание уделено вопросам перечня 

показателей, осуществления соответствующего их мониторинга. Даны 

характеристики приемлемых методик расчетов, а также алгоритмов, которые 

используются в сфере прогнозирования параметров территориальных бюджетов. 

Наибольшее разнообразие правовых основ формирования бюджетов 

наблюдается на муниципальном уровне управления. Законодательством 

определяются различные типы территорий. Каждая из них наделена 

соответствующими полномочиями, что требуется учесть при формировании 

бюджетов. Сложности бюджетного прогнозирования и планирования на 

муниципальном уровне вызваны высокой зависимостью от перечислений с более 

высоких уровней бюджетной системы. Следует уделить внимание вопросам 

прогнозирования и планирования в пределах территорий с особым статусом. К 

их числу относятся зоны территориального развития, а также иные территории, 

располагающие особым статусом [4; 5; 7]. В отношении этих территорий, 

границы которых определяются границами административно-территориального 

деления, предполагают формирование бюджетов на несколько иных условиях, в 

соответствие с теми целями и задачами, которые предполагают использование 

специфических методов проведения политики по обеспечению социально-

экономического развития. 

Это не полный перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

ресурсное обеспечение региональной политики. Так, активно развиваются и 

внедряются в практику механизмы государственно-частного и муниципально-

частного партнерства. Успешное применение этих механизмов способно 

существенно скорректировать параметры бюджетов. Столь же важными 

являются механизмы инициативного (партисипаторного) бюджетирования. 
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Применение этих механизмов требует дальнейшего совершенствования 

соответствующей нормативно-правовой базы. 

Законодательство, регулирующее бюджетный процесс и вопросы 

прогнозирования параметров бюджетов активно развивается. Но, следует 

признать, что оно пока далеко от совершенства. Существует немалое количество 

вопросов, которые требуют решения. Здесь следовало бы указать две одинаково 

важные группы проблем. Первая связана с подробной регламентацией действий 

органов власти при формировании бюджетов, а также внедрения лучших практик 

бюджетирования, которые сформированы в регионах и муниципальных 

образованиях России и за рубежом. Вторая группа проблем носит системный 

характер. Так, в настоящее время планируются изменения структуры 

муниципальных образований, трансформации их границ и возлагаемых 

полномочий. После внедрения этих изменений потребуется проведение 

масштабных работ по приведению в соответствие законодательства 

регламентирующее формирование долгосрочных прогнозов и планов. 

Следует исходить из того, что предполагающиеся трансформации, как и 

текущая работа по использованию финансового инструментария реализации 

региональной политики базируются на законодательстве о стратегическом 

планировании. В законе 2014 года с учетом требований Указа Президента 2021 

года [6; 11] разработка документов стратегического планирования 

осуществляется на основе широкой и развернутой сети прогнозов как социально-

экономического развития, так и наполнения бюджетов территорий. Поэтому 

повышение точности прогнозов, своевременная их разработка и устранение 

организационно-правовых препятствий приобретает особое значение. 

Вслед за разработкой прогнозов предполагается подготовка стратегий 

социально-экономического развития территорий, которые в системе 

стратегического планирования определяют содержание последующей 

деятельности органов власти, направляют применение инструментария 

региональной политики. Документами, в рамках которых и осуществляется 

применение финансового инструментария являются бюджеты соответствующих 

территорий (регионов и муниципальных образований), а также государственные 

программы субъектов Российской Федерации и муниципальные программы. В 

случае возникновения особых условий хозяйствования финансовые инструменты 

приобретают качества точечного вмешательства или установление специальных 

режимов, предполагающие применение льгот и преференций. 

Спустя восемь лет внедрения практики программных бюджетов накопился 

новый комплекс вопросов. 

Во-первых, это чрезмерно большое количество стратегий развития 

территорий и отраслей экономики, которые необходимо учитывать при 

использовании инструментов региональной политики [18]. Пока не сформирован 

единый центр управления стратегическим планированием, который мог бы 

отслеживать подготовку стратегий и сводить во едино весь комплекс мер 

государственного регулирования в пределах соответствующих территорий. 

Нерешенность этих проблем порождает диспропорции в решении вопросов 
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социально-экономического развития регионов и муниципальных образований, 

снижает эффективность применения инструментов региональной политики [21].  

Во-вторых, получила распространение практика недостижения целей, 

устанавливаемых региональными и отраслевыми стратегиями, государственными 

и муниципальными программами. Эта проблема вызвана, с одной стороны, 

низким качеством подготовки документов стратегического планирования, а с 

другой стороны директивным, не предусматривавшим альтернативность 

сценариев социально-экономического развития. В условиях санкционного 

давления, последствий для экономики пандемии COVID-19, новых 

геополитических вызовов и перестройкой системы мирохозяйственных связей, 

подходы, которые не предусматривают многовариантный характер развития не 

способствуют эффективному применению финансового инструментария, в том 

числе – в сфере региональной политики. 

В-третьих, среди значительного комплекса не решенных организационных 

вопросов применения финансового инструментария следует выделить не в 

полной мере использующиеся механизмы межрегионального и 

межмуниципального сотрудничества. В этой связи необходимо обратить 

внимание на следующее. 

В соответствие с требованиями закона о стратегическом планировании в 

России выделяются новые территориальные объекты управления – это 

макрорегионы. В 2019 году Стратегией пространственного развития установлен 

перечень макрорегионов [13]. Смысл выделения макрорегионов продиктован 

разнообразием условий социально-экономического развития территории 

Российской Федерации. Созданные путем объединения субъектов Российской 

Федерации макрорегионы объединяют территории со схожими условиями. 

Очевидно, что вслед за созданием новой сетки территориального деления 

должны были бы быть предприняты меры по реализации совместных 

мероприятий, формированием на федеральном уровне или на уровне 

межрегионального сотрудничества соответствующих программ и проектов. Это 

бы позволило более эффективно применять финансовый инструментарий 

региональной политики, за счет комплексного решения вопросов социально-

экономического развития территорий. Однако этого не происходит, и «нарезка» 

макрорегионов остается пока только на бумаге. 

В схожем состоянии находится межмуниципальное сотрудничество. С 

2003 года предпринималось большое количество попыток создания 

разнообразных союзов и ассоциаций муниципальных образований. Но на 

практике вслед за всплеском работ после появления таких объединений 

наступает охлаждение отношений между муниципалитетами и последующее 

игнорирование рассмотрения перспектив сотрудничества. Причины, в данном 

случае, кроются в отсутствии совпадений политических интересов 

представителей органов местного самоуправления. Является общим местом 

ситуация противостояния между руководством поселений и муниципальных 

районов. Стремление на ограниченной территории перетянуть на себя 
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экономические выгоды от совместной реализации проектов. Эта ситуация 

явилась причиной начавшихся реформ и изменения структуры местного 

самоуправления в Российской Федерации [3; 8]. Данное положение дел 

свидетельствует о незавершенном характере процессов государственного 

строительства и территориального обустройства Российской Федерации, и, 

следовательно, не в полной мере реализованном потенциале применения 

финансовых инструментов региональной политики. 

Реализация совместных проектов между уровнями управления процессами 

социально-экономического развития территорий чаще всего в практике текущей 

работы осуществляется путем закрепления или передачи полномочий. 

Закрепление на законодательном уровне полномочий определенного 

уровня управления формирует предсказуемое и стабильное организационно-

правовое пространство в деятельности органов власти. Наиболее часто этот 

прием используется во взаимодействии органов местного самоуправления с 

органами государственной власти. Передача полномочий вместе с ресурсным 

обеспечением их реализации предполагает наделение на определенный срок 

возможности проведения политики социально-экономического развития, но не 

предусматривает решение делегируемого комплекса вопросов в стратегической 

перспективе. 

Указанные подходы активно применяются, что подтверждается 

существенными коррективами 14-16 статей закона о местном самоуправлении. 

Но применение этого инструментария в большей степени свидетельствует о не 

полном соответствии Федерального закона, распределившего доходные и 

расходные полномочия муниципальных властей, чем о том, что инструменты 

передачи-делегирования можно рассматривать как эффективный метод 

реализации региональной политики. Более того, можно утверждать, что частое 

использование этих инструментов в целом снижает темпы развития территорий, 

вносит дисбаланс в работу органов власти, так как провоцирует 

неопределенность в постановку целей на стратегическую перспективу, которые 

столь важны для реализации региональной политики. Эти механизмы имеют 

право на существование, но только при исключительных условиях их 

применения. 

Таким образом, в России в целом сформированы организационно-

правовые условия применения финансовых инструментов региональной 

политики. Новые вызовы и продолжающиеся процессы государственного 

строительства, накопление и распространение лучших практик бюджетирования 

и ресурсного обеспечения социально-экономического развития находят 

отражение в принимаемых решениях по совершенствованию законодательства и 

организационных условий реализации региональной политики. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС СПЕЦИАЛИСТА И ЕГО ОТЛИЧИЕ 

ОТ ЭКСПЕРТА  

Емельянова А.А.1, Хилкова А.А.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В статье анализируется сравнение процессуального статуса специалиста 

и эксперта. Представлено сравнение обязанностей и прав специалиста и эксперта в 

трех нормативных актах: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Помимо этого, проводится сравнение прав и обязанностей 

специалиста и эксперта. 

Ключевые слова: специалист, эксперт, права, обязанности, уголовное 

судопроизводство, заключение эксперта, заключение специалиста. 
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PROCEDURAL STATUS OF A SPECIALIST AND ITS DIFFERENCE 

FROM AN EXPERT 

Emelyanova A.A.1, Khilkova A.A.1, Pecheritsa E.V.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. The article analyzes the comparison of the procedural status of a specialist and an 

expert. The article presents a comparison of the status, duties and rights of a specialist and 

an expert in three normative acts: the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, 

the Civil Procedure Code of the Russian Federation and the Code of Administrative 

Offences of the Russian Federation. In addition, the rights and obligations of a specialist 

and an expert are compared. 

Keywords: specialist, expert, rights, obligations, criminal proceedings, expert opinion, 

expert opinion. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в 

уголовно-процессуальном праве к формам специальных знаний, которые 

вовлечены в судопроизводство относят заключения и показания экспертов и 

специалистов. Многие часто путают понятия эксперта и специалиста или же 

считают, что специалист не в праве давать заключения.   

Целью исследования является определение и выявление отличий между 

правами и обязанностями специалиста и эксперта.  

В настоящее время понятие специалиста и эксперт содержится в 

нескольких правовых источниках, таких как: уголовно-процессуальный кодекс 

(далее УПК), гражданско-процессуальный кодекс (далее ГПК), кодекс об 

административных правонарушениях (далее КоАП), арбитражно-

процессуальном кодексе.  

Для того чтобы понять в чем отличия и сходство статуса специалиста и 

эксперта необходимо рассмотреть, что написано в нормативно-правовых актах, о 

которых говорилось ранее. 

Сравнение понятий специалист в нормативно-правовых источниках 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение статуса специалист в УПК РФ, ГПК РФ и КоАП РФ 

Критерии УПК РФ ГПК РФ КоАП РФ 

Определение  Лицо, имеющее 

специальные 

знания. 

Его могут 

привлекать к 

участию для 

производства дела, 

чтобы обнаружить, 

закрепить и изъять 

документы и 

предметы, 

Лицо, которое может 

привлекать суд для 

того, чтобы получить 

консультации 

пояснения, а также 

оказать техническую 

помощь [4]. 

Любое 

совершеннолетнее 

лицо, которое имеет 

познания для того, 

чтобы помочь 

обнаружить, закрепить 

и изъять 

доказательства и 

применить 

технические средства. 

Данное лицо не 
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применить 

технические 

средства для того, 

чтобы провести 

исследование 

материалов дела и 

поставить вопросы 

эксперту и 

разъяснить их 

сторонам и суду [7]. 

должно быть 

заинтересовано в 

исходе дела [5]. 

Права -смотреть материалы дела, которые нужны для дачи пояснений и 

консультаций; 

-расспрашивать участников дела, если на это есть разрешение 

дознавателя, следователя и суда; 

-не участвовать в 

производстве по 

делу, если нет 

специальных 

знаний или 

вопросы, которые 

были поставлены 

перед 

специалистом, 

выходят за их 

пределы; 

- делать заявления и 

замечания, которые 

должны быть 

занесены в 

протокол; 

 - подавать жалобу 

на действия или 

бездействия и на 

решения 

сотрудников 

дознания, 

следователя, 

прокурора и суда, 

которые 

ограничивают 

права специалиста. 

-не давать 

консультации, если 

вопросы, которые 

были поставлены 

перед специалистом, 

выходят за пределы 

его специальных 

знаний. 

 

- делать заявления и 

замечания, которые 

заносятся в протокол. 

Обязанности Явиться по вызову в суд и отвечать на поставленные судом вопросы 

- принимать 

участие в 

проведении 

действий, которые 

требуют 

специальные знания 

навыки научно-

технические 

- консультировать и 

пояснять в устной 

или письменной 

форме; 

- если возникнет 

необходимость, то 

нужно оказать 

техническую помощь 

- принимать участие в 

проведении действий, 

которые требуют 

специальные знания 

навыки научно-

технические средства 

для того, чтобы 

обнаружить закрепить 
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средства для того, 

чтобы обнаружить 

закрепить и изъять 

доказательства;   

- пояснять свои 

действия; 

-не распространять 

информацию, 

которая стала ему 

известна при 

участии в деле.  

суду  и изъять 

доказательства; 

- пояснять свои 

действия; 

 

-подписывать факт 

совершения 

указанных действий 

их содержание и 

результаты. 

 

Не вправе -уклоняться от явки 

по вызовам 

дознавателя, 

следователя или в 

суд,  

- распространять 

информацию, 

которая стала ему 

известна при 

участии в деле.  

  

Сравнение понятий специалист в нормативно-правовых источниках 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнение понятий эксперт в УПК РФ, ГПК РФ и КоАП РФ  

Критерии УПК РФ ГПК РФ КоАП РФ 

Определение  Лицо, которое 

обладает 

специальными 

знаниями, оно 

назначается для 

производства 

судебной 

экспертизы и дачи 

заключения [7]. 

 

Лицо, которое 

обладает 

специальными 

познаниями и 

привлекается судом 

для участия в 

процессе и дачи 

заключения [4]. 

 

Совершеннолетнее 

лицо, не 

заинтересованное в 

исходе дела, которое 

обладает 

специальными 

знаниями в науке, 

технике, искусстве 

или ремесле, 

привлеченное для 

проведения 

экспертизы и дачи 

заключения [5]. 

Права -смотреть материалы дела, которые относятся к предмету экспертизы; 

-просить суд предоставить ему дополнительные материалы для того, 

чтобы дать заключение и просить о привлечении других экспертов; 

-задавать вопросы лицу, которое принимает участие в деле и 

свидетелям, если на это есть разрешение дознавателя, судьи, а также 

если вопросы относятся к предмету экспертизы. 

-  дать заключение 

по поставленным и 

не поставленным 

перед ним 

 - в заключении 

прописывать не 

поставленные перед 

ним вопросы по 
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вопросам, которые 

входят в предмет 

исследования 

эксперта; 

- не давать 

заключение есть 

вопросы, которые 

были ему 

поставлены выходят 

за пределы его 

специальных знаний 

и недостаточно 

материалов, 

которые были ему 

предоставлены; 

- жаловаться на 

действие или 

бездействие и 

решения 

сотрудников 

дознания, 

следователя 

прокурора и суда, 

которые 

ограничивают права 

эксперта. 

обстоятельствам, 

которые имеют 

особое значение для 

дела; 
- не давать 

заключение есть 

вопросы, которые 

были ему поставлены 

выходят за пределы 

его специальных 

знаний и 

недостаточно 

материалов, которые 

были ему 

предоставлены. 

 

Обязанности - дать обоснованное и объективное заключение по поставленным 

перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу; 

- явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании 

- провести 

исследование 

материалам и 

документам 

представленные 

ему; 

- сохранять 

материалы и 

объекты дела, 

которые были ему 

представлены; 

- давать показания, 

если он будет 

вызван для допроса. 

- провести 

исследование 

материалов и 

документов, которые 

ему представлены; 

- ответить на вопросы 

по данным им 

заключением  

- направить 

письменное 

сообщение о 

невозможности дать 

заключение если 

недостаточно 

материалов и 

документ или если 

вопросы не входят в 

его специальные 

знания 

- сохранять 

материалы и 

 



 
 

 
1711 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

документы, которые 

были представлены 

ему для 

исследования. 

Не вправе - переговариваться с 

участниками дела и 

проводить 

исследование, 

которые могут 

уничтожить 

объекты или 

изменить их, если 

на это нет 

разрешения 

дознавателя, без 

ведома дознавателя, 

следователя и суда; 

- сам собирать 

материалы для 

исследования; 

- давать заведомо 

ложное заключение; 

-разглашать 

информацию, 

которые стала ему 

известны при 

проведении 

экспертизы; 

-не явиться в суд по 

вызовам 

дознавателя, 

следователя или в 

суд. 

- сам собирать 

материалы для 

исследования; 

- находится в личных 

контактах с 

участниками дела;  

- разглашать 

информацию, 

которые стала ему 

известны при 

проведении 

экспертизы; 

- отказаться от 

экспертизы из-за 

отказа стороны 

оплачивать работу до 

ее проведения.  

 

Таким образом, согласно 8 главе УПК РФ эксперта и специалиста, относят 

к иным участникам производства дела, в этом нормативном акте наиболее полно 

определен их статус среди других процессуальных норм, которые мы 

рассмотрели выше.   

Что касается заключения специалиста — это суждение по вопросам, 

поставленное перед специалистом, которые он обязан представить в письменном 

виде. Заключение специалиста не всегда было в российском праве, поэтому 4 

июля 2003 года был принят Федеральный закон № 92-ФЗ, который дополнил ч.2 

ст.74 УПК РФ, благодаря которому заключение специалиста стало новым 

доказательством [8].  

Благодаря появлению этого понятия стало возможным защитникам 

выстраивать наиболее аргументированные линии защиты, которые позволяют 

сторонам быть на одном уровне [3]. 

Уголовный кодекс (УПК РФ) в некоторых статьях рассматривает права 

эксперта и специалиста, а также их обязанности, выступающие как лица, которые 
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участвуют в уголовном процессе, также в кодексе истолковываются понятия 

заключений и показаний специалиста и эксперта [6]. 

Результатом судебной экспертизы и одним из видов доказательств 

выступает заключение эксперта.   

Стоит обратить внимание на то, что если не смотреть на общий и 

обязательный элемент заключений эксперта и специалиста, таких как ответы на 

поставленные уполномоченными органами и лицами вопросы, то их заключения 

наделены правовой и содержательной сущностью. То есть если говорить о 

заключении эксперта, то оно является итогом исследования объекта, которое 

было проведено для того, чтобы дать ответы на вынесенные вопросы, 

касающиеся назначенной экспертизы, в то время как заключение специалиста 

выступает как разъяснения по вопросам, поставленные уполномоченными 

органами или должностными лицами. Иными словами, заключение эксперта 

отличается от заключения специалиста тем, что оно более полно и глубоко 

предоставляет исследования объектов, которые были представлены на 

экспертизу[2]. 

Еще одним отличием заключения специалиста от заключения эксперта 

является то, что стороны дела самостоятельно обращаться за помощью к 

эксперту не могут, если только ходатайствовать о назначении экспертизы, однако 

специалист может оказать помощь, если к нему обраться потерпевший или 

обвиняемый, но чтобы приобщить к делу, ходатайство  должно быть 

удовлетворено судом или следователем. 

Компетентность специалиста и эксперта — это наличие достаточных 

практических навыков, а также теоретических знаний в прикладных и смежных 

отраслях научного знания. Это опыт, приобретенный во время специальной 

профессиональной подготовки в учебных заведениях, он даёт возможность 

проведения компетентных исследований и помощи в расследовании [1]. 

Основные различия специалиста и эксперта представлены в таблице 3. 

Общее между экспертом и специалистом можно выделить то, чтоих 

привлекают к участию в деле, так как у данных лиц имеются необходимые 

специальные знания для того, чтобы правильно выявить и установить 

обстоятельства дела.  

Но значительными отличиями между ними являются то, что они 

выполняют разные задачи, функции, у них разные методики выполнения работы, 

порядок оформления результатов из-за чего закон и наделил их разным 

процессуальным статусом.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эксперт и специалист – 

это участники судопроизводства, которые обладают специальными знаниями и 

навыками, но это совершенно лица по своему процессуальному статусу.  Данные 

лица обладают необходимой компетенцией, благодаря которой происходит 

помощь в судопроизводстве [10]. Тем не менее, именно их заключения являются 

существенными доказательствами по делу не только в уголовном, но и 

гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве. 
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Таблица 3 – Различия специалиста и эксперта 

Критерии Специалист  Эксперт  

 

НПА 

Ст. 58 УПК РФ [7]. Ст. 57 УПК РФ [7]. 

КоАП РФ Статья 25.8 [5]. КоАП РФ Статья 25.9 [5]. 

Ст. 188 ГПК РФ [4] СТ. 85 ГПК РФ [4] 

Статус Становится экспертом после 

назначения постановлением 

следователя решением суда.  

Каждый эксперт-специалист.  

Задачи Задача специалиста работать уже с 

имеющейся информацией или же 

со справочной информацией.  

Задачей эксперта является 

добыча новой информации, 

которая не была ранее известна 

суду.  

Дополнительное 

оборудование 

Специалист не нуждается в 

специальном-профессиональном 

оборудовании для проведения 

исследования.  

Эксперт нуждается в 

профессиональном 

оборудование, лаборатории для 

проведения исследования.  

Обязанности  Специалист выступает в роли 

консультанта, представляет свою 

точку зрения.  

Эксперт обязан обосновать свои 

выводы, подкрепить их 

доказательствами.  

Доказательства 

в суде 

Показания специалиста не 

являются доказательствами в 

судебном производстве.  

Заключение эксперта является 

доказательствами в судебном 

производстве.  

Чем занимается Специалист занимается 

разъяснением вопросов, которые 

входят в эго компетенцию, 

выполняет консультирующую 

функцию.  

Эксперт занимается 

производством судебной 

экспертизы.  

Заключение Заключение специалиста – это 

суждение по вопросам в 

письменном виде.  

Заключение эксперта – 

документ, содержащий 

результаты и выводы по 

исследованию в письменном 

виде.  

 

 

Общее 

И специалист, и эксперт обладают специальными знаниями.  

И специалист, и эксперт несут ответственность за заведомо ложное 

заключение.  

Оба участвуют в деле, так как суд нуждается в специальных знаниях 

для установления обстоятельств дела.  

Следует также отметить, что в разграничение понятий специалист и 

эксперт существует множество недостатков, которые препятствуют полному 

пониманию различий между правами и обязанностями специалиста и эксперта. 

Для того, чтобы устранить недостатки в разграничение понятий 

необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу, где указаны все 

нюансы работы специалиста и эксперта. 
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УДК 339.9:339.543 

ВЛИЯНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  

Енина К.М.1, Шмагина Т.В.1, Печерица Е.В.1  

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. Статья посвящена исследованию правовых механизмов обеспечения 

экономической безопасностью предприятия. В ходе исследования были раскрыты 

основные понятия, приведены правовые акты, характеризующие хозяйственную 

деятельность фирмы, изучены правовые механизмы. По результатам исследования 

были выявлены основные причины, которые неэффективно сказываются на правовой 

составляющей экономической безопасности компании, а также предложены методы, 

позволяющие повысить правовое обеспечение. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, правовое обеспечение, 

правовые механизмы, правовые акты. 

THE IMPACT OF LEGAL MECHANISMS TO ENSURE ECONOMIC 

SECURITY ON THE COMPANY'S ACTIVITIES IN A COMPETITIVE 

ENVIRONMENT 

Enina K.M.1, Shmagina T.V.1, Pecheritsa E.V.1  

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. The article is devoted to the study of legal mechanisms for ensuring the 

economic security of the enterprise. During the study, the basic concepts were revealed, 

legal acts characterizing the economic activity of the company were given, legal 

mechanisms were studied. According to the results of the study, the main reasons that 

ineffectively affect the legal component of the economic security of the company were 

identified and analyzed how legal acts affect the entire activity of the company. 

Keywords: economic security of the enterprise, legal support, legal mechanisms, legal acts. 

В условиях конкурентной среды каждое предприятие должно использовать 

эффективные методы, которые позволяют достичь поставленной цели. Важной 

проблемой, в таком случае, выступают причины неэффективности обеспечения 

правовой составляющей экономической безопасности компании.  

Целью исследования является выявление причин, оказывающих 

негативное влияние на правовую составляющую экономической безопасности. 

При написании статьи применялись следующие методы: анализ 

(выявление и формирование причин неэффективности правового обеспечения), 
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классификация (выявление групп нормативных актов в соответствии с их 

уровнем), метод исследования (изучение трудов российских авторов, а также 

нормативных актов) и др. 

Для эффективной деятельности предприятия необходимо постоянно 

контролировать уровень экономической безопасности. Существует множество 

аспектов, характеризующих состояние компании и отражающих риски и угрозы, 

которые могут нанести ущерб предприятию. 

В таком случае руководство предприятия должно применять специальные 

механизмы по обеспечению экономической безопасности фирмы. Для того, 

чтобы более детально рассмотреть правовые механизмы обеспечения 

экономической безопасности, необходимо определить этот термин как 

совокупность правовых мер, с помощью которых нейтрализуются возможные 

угрозы экономической безопасности [1].  

Целью данного механизма является обеспечение деятельности 

предприятия в рамках, установленных законом, стабильного развития компании, 

сохранения целостности фирмы, а также противодействие внешним и 

внутренним угрозам, которые возникают из-за различных факторов.  

Правовые механизмы базируются не только на нормативно-правовых 

актах и законах, но и на внутренних документах: политика компании, 

организационные и материальные инструменты компании, регулирующие 

деятельность фирмы. Так, под организационными инструментами следует 

понимать такую структуру предприятия, которая формирует интерес у всех 

работников организации в повышении и обеспечении экономической 

безопасности, путем усовершенствования всех хозяйственных операций и 

увеличения знаний сотрудников о мерах по повышению экономической 

безопасности [2]. 

К материальным инструментам относят все ресурсы, которые необходимы 

для хозяйственной деятельности предприятия, в том числе финансовые, 

технические, интеллектуальные, информационные и кадровые [7].  

В свою очередь нормативно-правовые инструменты регулируют 

отношения между компанией и другими хозяйственными субъектами, 

государством, обществом, сотрудниками компании [6]. Данный механизм 

позволяет определять какие санкции и меры принуждения необходимо 

применять для физических и юридических лиц, если были выявлены незаконные 

и противоправные действия внутри компании или по отношению операций с 

другими компаниями или государством. 

Правовые механизмы обеспечения экономической безопасности 

предприятия имеют иерархическую структуру [5]. Так как предприятие 

существует в конкурентной среде, то правовая деятельность должна 

соответствовать правовым актам, установленным органами исполнительной 

власти и руководством компании. Можно выделить пять групп (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Нормативное обеспечение, обеспечивающие экономическую 

безопасность предприятия [3, 8, 9,15] 

Группы нормативно-

правовых актов 

Нормативное обеспечение 

обеспечивающие безопасность 

граждан и государства. 

Конституция Российской Федерации и 

Федеральный закон «О безопасности» от 

28.12.2010 № 390-Ф3. 

устанавливающие законность 

хозяйственной деятельность 

предприятия. 

ГК РФ; НК РФ; ТК РФ; Таможенный кодекс РФ; 

Земельный кодекс РФ; Лицензирование, 

сертификация. 

устанавливающие деятельность 

в различных областях 

обеспечения безопасности 

гражданина, общества, 

государства. 

Указ Президента РФ «О Государственной 

стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации» от 29.04.1996 № 608;  

Федеральный закон «О государственной тайне» 

от 21.07.1993 №5485–1; Федеральный закон «О 

пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-

ФЗ; 

регламентирующие 

деятельность государственных 

органов, выполняющих 

функции обеспечения 

безопасности. 

УК РФ; АПК РФ; постановление Правительства 

РФ «Об утверждении Положения о 

Федеральной налоговой службе Российской 

Федерации» от 30.09.2004 № 650. 

внутренняя документация 

предприятия 

политика компании и др. 

По результатам Таблицы 1 можно сделать вывод отом, что предприятие 

состоит из многослойного уровня правового обеспечения экономической 

безопасности. Применение на предприятии всех уровней позволит увеличить 

эффективность деятельности и избежать непредвиденных затрат. Однако, 

довольно часто сотрудники фирмы не уделяют должного внимания правовым 

аспектам. Можно выделить два вида причин, которые возникают из-за 

неэффективного правового обеспечения:  

1. Внутренние причины. 

- юридический отдел компании состоит из низкоквалифицированных 

сотрудников; 

Кадровая безопасность предприятия – важная составляющая любого 

экономического субъекта, при этом точная регламентация требований к 

сотрудникам – ключевой фактор предотвращения снижения уровня 

экономической безопасности.  
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- отсутствие комплексного подхода проверки деятельности фирмы на 

соответствие всем требованиям законодательных актов; 

Большинство предприятий малого и среднего бизнеса формируют 

специальный отдел, отвечающий за соответствие деятельности экономического 

субъекта действующему законодательству страны. 

- нечетко разработаны и утверждены условия трудовых договор с 

сотрудниками, допущены ошибки при составлении договорных отношений с 

контрагентами и т. д.; 

- низкий уровень защиты предприятия при возникновении спорных 

моментов (отсутствие адвокатского снабжения поддержки бизнеса); 

отсутствие или ненадлежащее исполнение стратегии по повышению 

уровня правового обеспечения экономической безопасности предприятия и 

правовой среды в целом. 

2. Внешние причины. К данной категории следует отнести два фактора 

возникновения причин, которые могут повлиять на деятельность фирмы вне 

зависимости от ее действий. 

- угрозы политического характера (экономическое положение в стране, 

войны, международные конфликты, санкции); 

- изменение норм действующего законодательства и способов реализации. 

Таким образом, для обеспечения эффективной правовой составляющей 

экономической безопасности предприятия следует проводить анализ всех 

негативных факторов, возникающих в ходе деятельности. Также важно уделять 

особое внимание разбору всех возможных угроз: факторам их возникновения, 

этапам формирования, оценки возможного ущерба, мероприятиям по их 

нейтрализации [16]. Со стороны юридического отдела предприятия следует 

исследовать и реализовывать планируемый комплекс мер по улучшению 

законной безопасной системы. Одними из эффективных способов повышения 

правовой составляющей являются ситуационный метод и анализ прецедентов. 

Применение данных методик позволит предприятию установить причинно-

следственные связи при решении возникающих проблем. 
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УДК 34 

ПОНЯТИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Зайцев А.Ю.1 

1
РАНХиГС, Мурманск, Россия 

Аннотация. В статье раскрывается понятие контрольно-надзорной деятельности в 

России, анализируется сущность контроля и надзора, принципы, на которых они 

основаны и цели этой функции государства. Основываясь на реальной ситуации в 

государстве и мнении Президента РФ Владимира Владимировича Путина, показано 

значение этой государственной функции и итогов ее реформирования. Автор пришел 

к ряду выводов о положительных результатах реформирования контрольно-

надзорной функции государства. 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, государство, функция, 

реализация, принцип, цель, уполномоченные органы, реформирование, бизнес. 

THE CONCEPT OF CONTROL AND SUPERVISION ACTIVITIES AS A 

FUNCTION OF THE STATE, ITS MEANING  

Zaitsev A.Yu.1 

1
RANEPA, Murmsnsk, Russia 

Abstract. The article reveals the concept of control and supervisory activities in Russia, 

analyzes the essence of control and supervision, the principles on which they are based and 

the goals of this function of the state. Based on the real situation in the state and the opinion 

of the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin, the significance 

of this state function and the results of its reform are shown. The author came to a number 

of conclusions about the positive results of reforming the control and supervisory function 

of the state. 

Keywords: control and supervision activities, state, function, implementation, principle, 

purpose, authorized bodies, reform, business. 

Роль государства заключается в решении общих вопросов по 

регулированию внешней политики, реализации государственной политики в 

области экономики, социальной сферы, т.е. во всех областях жизнедеятельности 

российского общества. 

Направления деятельности государства называются функциями, которые 

являются внешними и внутренними. Они актуальны и вопрос о них 

дискуссионный, т.к. его правильное решение очень четко позволяет установить 

перспективу деятельности и элементы положительного развития 

государственных органов - как на федеральном, так и региональном уровнях и 

достичь эффективность государственной деятельности. 
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Одной из значимых внутренних функций государства является 

контрольно-надзорная деятельность (далее - КНД). Ведь без реализации таковой 

не одно из государств мира не имеет возможности для своего развития и 

существования. Данная функция обеспечивает деятельность всех элементов 

государственного механизма. 

Считаем необходимым отметить, что контрольно-надзорные мероприятия 

(далее - КНМ) реализуются большим перечнем элементов системы 

государственного надзора и контроля - с целью обеспечения законности и 

правопорядка в государстве. Эта функция представляет собой действия 

уполномоченных на то государственных органов на основе   принципа 

разделения ветвей власти на законодательную, исполнительную, судебную, 

согласно делению компетенций, предметов ведения, полномочий между РФ и ее 

субъектами (в соответствии с действующим законодательством России). 

Они, имея контрольно-надзорными полномочия, осуществляют 

государственную политику. Таким образом, исполнительная власть РФ участвует 

в обеспечении интересов всего общества, т.е. государства - в целом. 

Однако, стоит отметь наличие главного отличия государственного 

контроля с надзором. Контрольно-надзорные органы государства реализуют 

различные задачи. К примеру, контролируя субъектов, формирующих структуру 

контролирующего органа, с целью достижения эффективности в их работе 

выполняется контроль. Надзор же осуществляется в отношении деятельности к 

не входящим в структуру надзорного органа субъектам.  

В тоже время контроль и надзор имеют общие характеристики, 

заключающиеся в следующем: 

1. правом выполнения КНД обладают уполномоченные на то органы; 

2. реализация КНД основывается на принципах: 

  гласность - постоянное взаимодействие контролирующих органов с 

населением, общественными организациями, СМИ; 

  действенность, т.е. незамедлительная реализация результатов контроля; 

  законность – реализация полномочий в каждой из сфер общества 

(согласно законодательных норм), не должное исполнение которых является 

основанием к привлечению к юридической ответственности; 

  защита и неразглашение государственной тайны, т.е. охрана сведений, 

разглашение которых может нанести ущерб интересам государства; 

  корректирующий или принцип созидательности – заключается не только 

в выявлении, фиксировании того или иного нарушения, но и в проведении 

обучения - для повышения качества деятельности в последующем времени; 

  независимость - осуществление полномочий без влияния на них 

проверяемого объекта и кого-либо;  

  объективность (беспристрастность), т.е. неукоснительное соблюдение 

контролирующими действующего законодательства, учет всех выявленных 

факторов, а также полное объективное объяснение результатов контрольной 

деятельности; 
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  профессионализм - наличие высокой теоретической и практической 

подготовки специалистов субъекта контрольно-надзорной деятельности; 

  самостоятельность - реализация контрольных полномочий своими 

силами и средствами, без какого-либо постороннего вмешательства; 

  своевременность реагирования - правильность выбора времени для 

осуществления контрольных действий, оперативное, гибкое реагирование на 

возможные или имеющиеся проблемы; 

  справедливость - при КНД должны учитываться не только недочеты, но и 

положительные стороны, достигнутые успехи работы подконтрольного объекта; 

  социальная ориентированность – деятельность, проводимая для общества 

и с учетом его непосредственных интересов; 

  экономичность – заключается в простоте контроля, методах, требующих 

меньше усилий и более экономичных; 

  эффективность - эффективность самого процесса контроля и реальная 

отдача результатов. 

3. деятельность контрольно-надзорных органов обеспечивает интересы 

государства и общества, т.е. каждого из граждан России; 

4. разработка и реализация политики в определенной сфере; 

5. право на принятие административных мер по отношению к субъектам, 

нарушающим действующее законодательство; 

6. отчетность о проделанной работе КНД для вышестоящих органов. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что действующее 

законодательство фактически отождествляет понятия контроль и надзор. Так, 

указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» [1] функции по контролю и 

надзору не разграничиваются. Идентичность этих понятий отражается и в 

названии федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». [2] 

В связи с этим, следует согласиться с мнением Аллы Борисовны 

Яблонской [3] о том, что имеет место существенное единство контроля и 

надзора, в связи с чем контрольно-надзорную деятельность следует 

рассматривать в качестве единой функции государственной власти. При этом 

надзор можно назвать специфической разновидностью контроля.  

Целесообразно, по нашему мнению, дифференцировать контроль и надзор 

(и соответствующие полномочия органов, их осуществляющих) в рамках единой 

контрольно-надзорной функции государственной власти: 

- сущность контроля - проверка соответствия достигнутых результатов 

установленным целям, а его содержание – это определение уполномоченными на 

то органами и специалистами соответствия: работа контролируемых объектов по 

правовым нормам; реализуемым задачам; осуществляемым мерам по устранению 

выявленных несоответствий и принятие санкций; 



 
 

 
1723 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

- сущность надзора - обеспечение законности и правопорядка - путем 

выявления, пресечения и устранения допущенных нарушений законодательства и 

их предупреждение, но без принятия санкций. 

Реализация КНД в РФ имеет целью решение таких задач, как: 

  защита конституционного строя государства; 

  соответствие действующего законодательства Конституции России; 

  гарантированность прав, свобод человека (гражданина); 

  обеспечение законности работы должностных лиц и правопорядка, 

законности в стране; 

  стабильность государственного устройства страны; 

  обеспечение роста эффективности государственного управления. 

Значимость КНД, как одной из основных функций государства, 

неоднократно подчеркивалась Президентом РФ В.В. Путиным. По его мнению, 

суть этой функции заключается не в реализации планов, а в создании 

нормального функционирования экономики государства и защите потребителей 

от нарушений законодательных норм со стороны предпринимателей. В связи с 

этим, им было (в декабре 2015 г.) поручено Правительству до 01.06.2016 г. 

подготовить и представить предложения по сокращению полномочий 

контролирующих бизнес органов. [4] Ведь контрольно-надзорные функции, по 

мнению В.В. Путина, мешают развитию бизнеса являясь архаичными и 

избыточными. [5] 

Таким образом, предложенная Президентом России реформа КНД 

позволит упростить деятельность бизнеса, убрать размытые нормы уголовного 

законодательства в части так называемых экономических составов, и эта работа 

должна была быть завершена в 2020 году, чтобы сделать «работу бизнеса 

удобнее и проще». [6] 

Кроме того, реформирование КНД положительно отразиться на росте 

прозрачности, открытости работы контрольно-надзорных органов и сокращении 

их числа. К примеру, по словам Президента РФ (на форуме «Опора России» в 

октябре 2018 г.) прокуратурой было из плана проверок на 2018 год исключено 62 

тысячи мероприятий из 412 тысяч [7], предлагаемых органами контроля, 

ситуация меняется, но еще имеются и проблемы. 

В. В. Путиным было предложено с 01.01.2021 г. прекращение действий 

всей устаревшей правовой базы, регулирующей сферу КНД. Будут оставлены 

лишь современные и обновленные документы. [8]          

Итогом реформирования КНД в России стало принятие ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» [9] (далее 

– Закон). Характерной его особенностью было поэтапное вступление в законную 

силу, а именно: 01.07.2021 г. с 01.01.2022 г. и с 01.01.2023 г., а с 01.01.2022 г. - 

исполнение правовых актов по организации, реализации видов регионального 

госконтроля (надзора) и видов мунконтроля, с учетом ФЗ № 294 «О защите прав 

юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля 

(надзора) и муниципального контроля» [2]. 
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Закон (ст. 1) раскрывает понятие госконтроля (надзора), мунконтроля в РФ 

как работу уполномоченных на то органов - с целью обеспечения 

предупреждения, выявления и пресечения нарушений норм законодательства в 

пределах полномочий и различными методами – профилактика, оценка 

соблюдения всеми (физическими и юрлицами) правовых норм, установление их 

нарушений, реализация мер по пресечению нарушений и ликвидация их 

последствий, восстановление правового положения - согласно законодательства. 

Государственный и муниципальный контроль нацелен добиваться важных 

результатов для всего общества, но при этом с минимальным риском нанесения 

вреда (ущерба) ценностям, защищаемым законом и возникшим из-за его 

нарушения, что определено ч.2 ст. 1 Закона. 

Все выше представленное позволяет сделать ряд выводов, а именно: 

  функции государства – обладают значимым содержанием, обеспечивая 

главные пути его функционирования, отражая, конкретизируя его сущность и 

социальное значение в жизни общества [10]; 

  одной из значимых функций государства является КНД, а в современный 

период развития РФ государственный надзор и контроль представляют 

самостоятельную и основную функцию государства, совершенствующуюся 

реформой и ее реализацией; 

  контрольно-надзорная функция, реализуемая посредством 

государственного аппарата, представляет собой одно из основных направлений 

деятельности государственных органов по проверке законности и эффективности 

действий и решений субъектов правоотношений в сфере их компетенции; 

  реформирование, в основе которого принятие и поэтапная реализация ФЗ 

№248-ФЗ, обеспечивает упрощение деятельности бизнеса, рост прозрачности, 

открытости работы контрольно-надзорных органов, снижение числа 

контрольных мер, что в итоге положительно скажется на экономике России и 

выполнении социальной политики государства; 

  принятие и реализация этого Закона является значительным шагом в 

совершенствовании КНД в России. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются факторы влияния коронакризиса на 

строительную отрасль и их последствия, меры поддержания и обеспечения здоровья 

работников. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что отечественные 

строительные компании в 2020 году впервые столкнулись с проблемами и угрозами, 

вызванными масштабным эпидемиологическим явлением – пандемией 

коронавирусной инфекции, и возникла необходимость обеспечения дополнительных 

мер безопасности здоровья работников.  
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Abstract. This article discusses the issues of coronacrisis research on construction liability 

and their consequences, penalties and health requirements for employees. The relevance of 

the research topic is due to the fact that domestic construction companies in 2020 for the 

first time showed up with problems and threats caused by a large-scale epidemiological 

phenomenon - a pandemic of coronavirus infection, and it is assumed that there is an 

increased safety measure for health. 

Keywords: coronavirus, safety, health, taking action. 

В 2020 году сложилась неожиданная эпидемиологическая обстановка, 

оправданно получившая название «коронакризис». Произошло массовое 

закрытие предприятий и ограничение деятельности в связи с введением 

карантинных мер, а также остро встал вопрос об обеспечении здоровья 

сотрудников.  

Строительная отрасль всегда подвергалась рискам, но с ведением 

ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, 

деятельность застройщиков столкнулась с проблемами.  

В тот период возрастали пессимистические настроения руководителей в 

части оценок обеспеченности собственными финансовыми средствами 

организаций и инвестиционного потенциала. Только в 3% строительных 

компаний наблюдался рост капиталовложений, 14% – уменьшение, в 55% 

зафиксировано полное отсутствие изменений в динамике данного процесса, а в 

28% инвестиционная активность вообще не выявлена [9]. Особенно вызывали 

беспокойство следующие моменты.  

В первую очередь, сокращение численности занятых и 

производительности труда в сфере и необходимость принять дополнительные 

меры обеспечения безопасности здоровья сотрудников. Кроме того, введение 

ограничений повлекло частичное нарушение сроков поэтапного и 

окончательного строительства объектов и нарушение договорных сроков 

финансовых расчетов в цепочке от поставки до заказчиков, строительство 

ведется по графику и нарушение сроков карается санкциями, и, как следствие, 

ухудшение финансовых составляющих и снижение годового объема 

строительных работ. 

Стоит отметить, что строительном законодательстве нет понятия 

приостановления работ по указаниям органов власти, такое право закреплено за 

заказчиком на срок более 6 месяцев с консервацией объекта. По правилам при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы необходимо направить 

заказчику уведомление в сроки, предусмотренные договором, оформить акт 



 
 

 
1727 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

приостановки строительства по независящим от заказчика причинам и 

внутренние документы (табель, приказы).   

На данную ситуацию было разработано специальное регулирование, а 

также были приняты государственные меры поддержки. 

Постановлением правительства № 423 от апреля 2020 года «Об 

особенности применения неустойки», разработанный Минстроем России 

правительство освободило застройщиков от ряда штрафных санкций, а именно 

дольщики не могут взыскать штраф у застройщика за срыв строительства до 

конца 2020 года [1].  

Также отложили внесение в реестр проблемных объектов, и финансовая 

ответственность перед дольщиками подверглась заморозке на определенный 

период. Дополнительно были приняты поправки в закон 44-ФЗ «О контрактной 

системе», которые позволяют увеличивать твердую цену контракта на затраты, 

связанные с коронавирусом [4]. 

Рассмотрим факторы, которые оказали влияние на деятельность 

сотрудников строительной отрасли в период пандемии и стали причиной 

введения определенных охранных мер обеспечения безопасности здоровья на 

работе. В первую очередь это приостановка деятельности указами региональных 

властей или же замедление темпов строительства. В период пандемии по данным 

исследования Института развития строительной отрасли глобально 

строительство было приостановлено 44% строек.  

Еще одним следствием стало незавершенное строительство. Его 

количество составило почти 63 тысячи незавершенных объектов, в основном это 

оказалось связано трудностями в управлении объектами [10].  

В разных регионах страны принимались разные меры обеспечения 

безопасности здоровья людей, вводились ограничения, часть сотрудников 

получили оплачиваемые нерабочие дни, соответственно, на работодателя легла 

обязанность по выплате выходных пособий.  

На период коронавируса массово вводились мероприятия по обеспечению 

безопасности здоровья работников, за счет чего при сохранении жестких 

санитарно-эпидемиологических мер компании продолжали и возобновляли 

работу. Помимо страховки и обеспечения безопасности работников от 

профессиональных рисков, компании обязаны были выделять дополнительные 

силы и денежные средства на обязательное применение средств защиты 

(перчатки и маски), а также обеспечение дезинфекции. Данные меры 

способствовали обеспечению безопасности здоровья сотрудников и возможности 

продолжать работы. 

Именно поэтому Минстрой России, а затем и Национальное объединение 

строителей разработали и разослали в регионы методические рекомендации по 

обеспечению противоэпидемиологических мероприятий на стройках.  

Кроме того, НОСТРОЙ разработал и разослал в СРО проект типового 

приказа по обеспечению профилактики коронавируса и обязали СРО довести его 

до своих членов, чтобы избавить компании от придумывания собственных 

документов. 
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Застройщики, в свою очередь, обязаны создавать необходимые безопасные 

условия деятельности для работников.  

Разрешения на работу строительных площадок на период угрозы 

коронавирусной инфекции определены решением местных органов власти. При 

этом условия продолжения деятельности четко обозначены. Они включают в 

себя следующие пункты: 

  перевод на дистанционный режим работы работников, чьё 

непосредственное участие не обусловлено обеспечением непрерывных 

технологических процессов; 

  максимальное обособление отдельных структурных подразделений, 

территориальных единиц, в том числе посредством организации раздельного прохода, 

питания, обеспечение непересечения смен при подсменной организации работы; 

  соблюдение работниками и посетителями социальной дистанции, в том 

числе путем нанесения специальной разметки и установлении специального 

режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях, на 

соответствующей и ограниченной территории; 

  входной фильтр для работников до начала рабочей смены с обязательной 

проверкой и отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой и признаками болезни.  

Добровольным и желательным становилось издание локального приказа об 

осуществлении работ с указанием на непрерывность выполнения 

технологических процессов на стройке, необходимость обеспечения 

безопасности, здоровья и жизни сотрудников, а также указание на соблюдение 

санитарных норм и рекомендаций нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Кроме того, компании оказались обременены затратами по 

временной консервации объектов, усилению и обеспечению круглосуточной 

охраны объектов. 

Еще одним проблемным следствием возникшей ситуации явилось 

ограничение в производстве стройматериалов. Крупным компаниям, таким как, 

например, группа компаний «ЛСР», пришлось проще, так как они имеют 

собственную базу производства стройматериалов, они не нуждаются в закупке у 

контрагентов, а производят собственными силами [5]. 

Крупные компании заинтересованы, чтобы не остановилось их 

собственное производство, однако большинство застройщиков вынуждено 

приобретать стройматериалы, и у таких компаний себестоимость строительства 

выше, а при ограничении ресурсов они вынуждены ожидать.  

В более выгодном положении оказались публичные компании, так как они 

обладают своеобразной «подушкой безопасности», которой является выпуск 

собственных ценных бумаг, обращающихся на бирже, и на данные средства они 

могут развивать свой бизнес и держаться без сторонней помощи [5]. 

Задержка деятельности в связи с возникшими трудностями повлекла 

небольшое отставание по строительству и реализации проектов по сравнению с 

допандемийным периодом [8]. 
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По мнению экспертов Высшей школы экономики, снижение объема 

жилищного строительства, падение спроса сократило денежное поступление в 

отрасль со стороны граждан. 

Если период начала кризиса 2020 г. характеризовался ажиотажным 

спросом на недвижимость ввиду попытки населения сохранить свои 

накопленные денежные средства, то объявленные президентом нерабочие дни с 

26 марта по 11 мая 2020 года привели к спаду реальных доходов населения и 

соответствующему снижению спроса на недвижимость [5]. В целом рост цен на 

новостройки с начала пандемии только до конца 2020 года составил 10,5%. При 

этом в реальном выражении, т.е. без учета инфляции, цены увеличились на 7,4% 

[10]. За прошлый год деловая активность в строительном сегменте 

восстановилась до предпандемического уровня, цены замедлили свой рост, это 

зафиксировано в 77% строительных компаниях [10]. 

Кроме того, за последние 1,5 года снизилось давление на отрасль такого 

фактора, как недостаточность спроса. Сегодня у 87% организаций это не 

вызывает проблем, для сравнения, в прошлом году показатель составлял 80% 

[10]. Можно сказать, что строительство меньше других базовых отраслей 

пострадало от противопандемических ограничений, совокупные настроения 

руководителей предприятий восстанавливались более уверенно, без повторного 

падения. Сложившаяся ситуация показала необходимость снижать зависимость 

от импортного оборудования и сырья и активно развивать импортозамещение, 

выбирать отечественных производителей, а также предпринимать попытки 

наращивания объемов производства необходимого оборудования на 

отечественных заводах. Это благоприятно скажется как на устойчивости, так и на 

себестоимости.  

Кроме того, необходимо обеспечить сокращение объемов незавершенного 

строительства, сохранить численность работников и организаций 

стройкомплекса путем повышения рентабельности, а также создавать развитую 

инфраструктуру за счет вложений в инфраструктуру всех видов. 

Стоит отметить, что в стремлении развития строительной отрасли важно 

соблюдать равномерность распределения новых объектов, чтобы строительство 

производилось без ущерба для природоохранных объектов (заказников, «зеленых 

зон» и пр.), исторических центров городов, объектов культурного наследия и с 

практической пользой. Важно соблюдать баланс. 

В связи с этим, можно заявить, что для строительства новым уровнем и 

шансом на развитие является так называемое экологическое, «зеленое 

строительство», экопроекты, в силу мировых тенденций это приобретает особую 

актуальность.  

В целом после коронакризиса строительство вновь закрепило за собой 

статус нейтрального к сохраняющейся неопределенности и совокупному 

влиянию тенденций конъюнктуры. 

Введенные ограничения и меры эпидемиологической безопасности 

отменены, тем не менее перед управленцами задача обеспечения сохранности 

здоровья и предотвращения обострения заболеваний еще актуальна, вопрос 
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обеспечения безопасности сотрудников стоит постоянно. В связи с этим 

компании обязаны эффективно обеспечивать безопасность труда и охрану 

здоровья сотрудников, применяя для этого различные методы, такие как: 

средства индивидуальной защиты, мониторинг деятельности и контроль за 

соблюдением мер безопасности, наличие средств и возможностей оказания 

необходимой первой помощи.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные цифровые технологии и их влияние на 

бухгалтерский учет, а также определены требования к бухгалтерам в цифровом мире. 
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Abstract. The article discusses the main digital technologies and their impact on 
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В современном мире идет активный процесс внедрения новых технологий, 

приносящий изменения не только в жизни людей, но и в бизнесе. Изменения 

могут как уничтожить бизнес, так и развить его до высокого уровня. 

Профессионалы либо уйдут от перемен, либо адаптируются к новым 

операционным парадигмам. Бухгалтерский учет не является исключением. 
Нет никаких сомнений в том, что цифровая трансформация радикально 

изменила игровое поле. Большие данные стали богатым ресурсом, который 

необходимо использовать для эффективной конкуренции. Но для компаний, 

готовых использовать потенциал цифровых инструментов, этот сдвиг - это 

возможность, а не угроза.  
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Цифровая трансформация бухгалтерского учета была очень необходима, 

потому что нескольким специалистам в области финансов и бухгалтерского 

учета трудно справляться с повседневными задачами.Внедрение искусственного 

интеллекта, когнитивных вычислений, робототехники и других средств 

автоматизации еще больше трансформирует рабочее место и рабочую силу, 

изменяя рабочие места, которые эти технологии могут автоматизировать [1]. 

Очевидно, что выполняемая работа меняется, и вполне вероятно, что в 

будущем все будут работать вместе и совместно с умными машинами и 

технологиями. Точно так же, как искусственный интеллект и робототехника 

являются неотъемлемой частью этой развивающейся рабочей силы, 

взаимодействие и союз между людьми и машинами являются фундаментальными 

компонентами будущего работы [2]. 

Интеллектуальные технологии развиваются не для того, чтобы исчезнул 

человеческий интеллект, а напротив, чтобы бухгалтеры стали лучшими 

стратегическими консультантами, предоставляя важные бизнес-идеи. 

Искусственный интеллект и машинное обучение предоставят бухгалтерам 

лучший доступ к широкому спектру информации, близкой к реальному времени, 

из большего числа источников. Хотя искусственный интеллект все еще 

находится на ранних стадиях разработки, он уже активно используется для 

распознавания смарт-документов (оптическое распознавание символов) и 

автоматизации платежных переводов. Разработка программного обеспечения 

приводит к пониманию счетов-фактур, а не просто к сопоставлению номеров 

заказов и сумм счетов-фактур [3]. 

Другая важная технология, влияющая на развитие бухгалтерского учета 

это облачные вычисления. Технология облачных вычислений обеспечивает 

мгновенный доступ к ресурсам, которые включают данные и вычислительные 

возможности. Существенным преимуществом облачной системы является 

постоянное обновление информации, что позволяет специалистам в области 

финансов и бухгалтерского учета и клиентам анализировать данные и принимать 

решения на основе самой современной информации. Кроме того, облачные 

технологии также могут обеспечить постоянный мониторинг, а не 

периодический анализ, всякий раз, когда информация в системе обновляется. 

Облачные вычисления переживают быстрый рост, поскольку новые 

интеллектуальные технологии, такие как: интернет вещей, искусственный 

интеллект и машинное обучение интегрированы в облако. Поскольку эти 

технологии становятся все более распространенными, будущее бухгалтерского 

учета явно зависит от облачных технологий [2]. 

Еще одна тенденция, влияющая на спрос профессионалов в области 

финансов и бухгалтерского учета, - это технология блокчейна, компьютерная 

система учета, которая использует криптовалюту в сети между пользователями. 

В то время как блокчейн, возможно, приобрел популярность благодаря Биткоину, 

” цифровой валюте, в которой ведется учет транзакций и генерируются новые 

единицы валюты, которые не зависят от банка ”, технология значительно 

продвинулась вперед. Привлекательность блокчейна для бухгалтерского учета 
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заключается в возможности создания нового типа бухгалтерской книги, которую 

можно постоянно обновлять и проверять без угрозы изменения или повреждения. 

Технология блокчейн позволяет пользователям получать доступ к 

бухгалтерским книгам в режиме реального времени, а также создавать смарт 

контракты и записывать транзакции, неудивительно, что система привлекает 

внимание бухгалтеров. Фактически, многие бухгалтерские компании уже внедрили 

блокчейн, в том числе Большая четверка ”EY, PwC,  Deloitte иKPMG  ” [2]. 

Технология, оказывающая значительное влияние на трансформацию 

бухгалтерского учета – большие данные. Большие данные и аналитика данных 

будут влиять на бухгалтерский учет многими способами; например, влияют на 

то, как ведется бизнес, как подготавливается и проверяется финансовая 

отчетность. Кроме того, большие данные оказывают значительное влияние на 

качество процесса принятия решений, поскольку измерение данных было 

улучшено, данные являются всеобъемлющими, а информация лучше понимается. 

Доступность всеобъемлющих данных с помощью цифровых решений повышает 

эффективность и деловитость бухгалтеров. Большие данные могут сократить 

время составления отчетов, поскольку современные технологии обеспечивают 

обновление в режиме реального времени. Обладая аналитическими навыками и 

инструментами, профессионалы могут эффективно анализировать данные и 

получать представление о данных, которые изменят способ принятия бизнес-

решений. Большие данные окажут влияние на финансовый и управленческий 

учет, а также на аудит [4]. 

Как набор навыков, так и описание должностных обязанностей будущего 

бухгалтера будут значительно расширены, при этом по-прежнему будут 

учитываться основные профессиональные компетенции. Обладая более 

разнообразными наборами навыков и большей технической проницательностью, 

бухгалтеры могут привносить свой опыт в команды других бизнес-

подразделений, предоставляя важную финансовую информацию, уточняя 

бюджеты или обеспечивая соблюдение требований. Вполне возможно, что 

организации будут использовать стратегический аутсорсинг, чтобы "заполнить 

пробелы" в своем технологическом дереве или обеспечить обучение и 

инструменты, необходимые для расширения возможностей их собственной 

команды [5]. 

Таким образом, цифровизация и развитие информационных технологий 

представляют собой большие возможности для компаний. Несмотря на то, что 

многие бухгалтеры считают, что цифровизация лишит их работы и что роботы 

заменят людей, результаты показывают, что бухгалтеры будут использовать 

цифровые решения и автоматизацию для выполнения рутинных задач, а не 

заменять бухгалтеров. Существуют задачи и виды деятельности бухгалтеров, 

которые требуют критического мышления и креативности, поэтому было бы не 

так-то просто автоматизировать эти задачи и действия. Соответственно, 

цифровизация повлияет на развитие профессии бухгалтера. Бухгалтеры должны 

быть готовы к автоматизации, а это требует от бухгалтеров специфических и 
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новых знаний и навыков. Более широкая информационная сеть, система, 

основанная на знаниях, и интеллектуальный анализ данных являются мощными 

инструментами для успешного ведения бизнеса. Новые цифровые решения, такие 

как искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, облачные вычисления 

и непрерывный учет и т.д. повлияют на сокращение ручного ввода данных и 

повышение скорости, качества и точности данных. Профессия превратится из 

бухгалтеров в советников, консультантов и инженеров-бухгалтеров. Итак, чтобы 

максимально развиваться, бухгалтерам необходимо воспользоваться 

возможностью развития технологий, которые облегчают и совершенствуют их 

профессию. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА 

Калашникова С.Е.1, Литвинская А.К.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В данной статье обозначены особенности профессиональной этики 

судебных экспертов, нормативно-правовое обеспечение в Российской Федерации. 

Целью данной статьи является разработка перечня морально-нравственных качеств 

судебного эксперта. На основании изложенного определена значимость владения 

следующими морально-нравственными качествами в работе судебного эксперта: 

дисциплинированность, добросовестность, ответственность, толерантность и 

корректность поведения, беспристрастность, самокритичность, компетентность, 

соблюдение конфиденциальности информации. 

Ключевые слова: судебный эксперт, профессиональная этика, этические принципы, 

судебно-экспертная деятельность, ответственность эксперта, принципы судебно-

экспертной деятельности, этический кодекс.   

PROFESSIONAL ETHICS OF THE FORENSIC EXPERT 

Kalashnikova S.E.1, Litvinskaya A.K.1, Pecheritsa E.V.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. This article briefly examines the origin of the concept of "ethics", outlines the 

features of professional ethics of forensic experts, regulatory and legal support in the 

Russian Federation.  The purpose of this article is to develop a list of moral and ethical 

qualities of a forensic expert. Based on the above it is determined the high importance of 

possession of the following moral qualities in the work of a forensic expert: discipline, 

integrity, responsibility, tolerance, impartiality, self-criticism, competence, data privacy.  

Keywords: forensic expert, professional ethics, ethical principles, forensic activities, expert 

responsibility, principles of forensic science, code of ethics.  

Этимология слова «этика» восходит к греческому слову «этикос», которое 

означает «нрав, обычай» и часто использовалось Аристотелем для обозначения 

ценных фундаментальных убеждений человека, также слово «мораль», 

латинский корень которого означает «традиция, нрав» было введено Цицероном 

и обозначало совокупность норм поведения в обществе, представление о добре и 

зле. Понятие этики само по себе включает понятия добросовестности, честности, 

ответственности. Таким образом, этика воспринимается широкой 

общественностью как свод моральных принципов и правил поведения, которыми 

руководствуются судебные эксперты, что является неотъемлемым условием 

существования данной профессии [1]. Целью данной статьи является составление 
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исчерпывающего перечня морально-нравственных качеств необходимых 

эксперту для осуществления судебно-экспертной деятельности.  

Судебным экспертам, безусловно, необходимы обширные научные знания, 

понимание того, как применить научные принципы в судебной экспертизе. 

Одним из обязательных требований, относящихся к государственным экспертам 

в соответствии с Федеральным законом №73 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» является наличие высшего 

профессионального образования, которое относится к определенной экспертной 

деятельности [13]. Однако работа судебного эксперта требует гораздо большего, 

чем сильные технические навыки. Как и все профессии, судебная экспертиза 

регулируется этическими принципами, которые ограничивают круг обязанностей 

и ответственности, направленных на избежание предвзятости в выводах 

эксперта. Невозможно отделить личность эксперта от его профессиональной 

деятельности [4]. В связи с этим, вопросы профессиональной этики чаще 

поднимаются учеными. 

Для реализации судебно-экспертной деятельности эксперту необходимо 

отвечать требованиям профессиональной этичности, честно и безукоризненно 

подходить к исполнению своих обязательств, а также сохранять честь, 

достоинство и компетентность. Необходимо подчеркнуть, что при производстве 

и организации судебно-экспертной деятельности эксперт может столкнуться с 

ситуацией, которая не будет регламентироваться конкретными нормами права, 

поэтому для её разрешения ему будет необходимо опереться на морально-

этические требования и нормы.   

Для написания данной статьи были использованы следующие методы 

исследования: изучение и анализ научной литературы отечественных и 

зарубежных авторов, нормативно-правовые акты в области организации 

производства судебных экспертиз, метод классификация данных. 

В настоящее время  деятельность государственных и негосударственных 

экспертов в Российской Федерации приобретает более интенсивный характер, 

что порождает актуальность вопросов профессиональной этики. Что касается 

нормативно-правового обеспечения данного вопроса, на данный момент 

законодатель не создал унифицированный свод правил, закон или кодекс, 

раскрывающий все аспекты морально-нравственной составляющей 

профессиональной деятельности эксперта. Но наработки в решении этого 

вопроса существуют. Так, в проекте Федерального закона № 306504-6 «О 

судебной экспертной деятельности в Российской Федерации» законодатель 

выделяет статью №6, в которой описаны принципы судебно-экспертной 

деятельности, к ним относится соблюдение профессиональной этики судебного 

эксперта. Более того, в данном проекте есть статья №11 «Соблюдение 

профессиональной этики судебного эксперта», в которой обозначена обязанность 

эксперта строго следовать этическим нормам и правилам профессионального 

поведения при взаимоотношении экспертов [9]. Но при этом законодатель не 

раскрывает, что именно он понимает под соблюдением этических требований. На 
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сегодняшний день данный законопроект находится на рассмотрении во втором 

чтении. Разумеется, сложно сказать о достаточности содержания данных статей 

для нормативно-правового обеспечения такого объемного, значимого аспекта 

деятельности судебных экспертов. Эксперты должны соответствовать самым 

высоким этическим и профессиональным стандартам [7]. 

Существует большое количество научных трудов в области 

профессиональной этики судебных экспертов таких исследователей. По словам 

Н. А. Деминой: «Судебный эксперт обязан соблюдать не только процессуальные 

требования в рамках закона, но следить за исполнением этических норм, 

осознавая при этом свою социальную ответственность» [3]. К. М. Мыскина 

отмечает: «Судебно-экспертная этика как область теоретического знания 

является более широким понятием. Она изучает нормы морали и нравственные 

принципы, которые регулируют все сферы деятельности судебного эксперта, 

историю и закономерности их развития, влияние этих норм и принципов на 

общественные отношения» [8]. Более того в 2011 году был одобренЭтический 

кодекс государственных экспертов судебно-экспертных учреждений 

Министерства юстиций Российской Федерации. В данном кодексе большое 

внимание уделено морально-нравственным ценностям и общечеловеческим 

принципам, позволяющие эксперту осуществлять деятельность не только в 

соответствии с нормами права, но и в соответствии с чувством долга, чести, 

совести, справедливости и т.д. [15]. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим принципы 

судебно-экспертной деятельности, является ФЗ от 31.05.2001 г. №73 «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»(далее 73 ФЗ) [13]. В таблице 1 представлены авторские пояснения к 

каждому принципу, выделенному в 73 ФЗ. 

Принципы, представленные в таблице 1 в соответствии с 73 ФЗ, 

определяют специфические черты государственной-экспертной деятельности, но 

при этом не затрагивают морально-нравственные аспекты. 

Несмотря на отсутствие унифицированного свода правил, закона или 

кодекса, раскрывающего все аспекты морально-нравственной составляющей 

профессиональной судебно-экспертной деятельности, эксперт должен опираться 

на различные нравственные начала, например, принципиальность, то есть 

формулирование выводов должны быть обоснованы, опираясь на науку и свои 

суждения, без учета влияния заинтересованных лиц. Еще одним аспектом при 

работе эксперта является самокритичность, то есть критическая оценка 

собственного экспертного исследования, его результатов и процесса. Таким 

образом, этика судебно-экспертной деятельности складывается из совокупности 

устоявшихся моральных принципов и норм во всех областях профессиональной 

деятельности [5]. 

Характерные особенности каждого конкретного судебного эксперта во 

многом зависят от психологического состояния личности, например, от эмоций, 
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мышления, памяти и чувств. Особое значение нужно уделить эмоциям и 

чувствам, так как успешная деятельность эксперта заключается в положительном 

эмоциональном отношении к ней, а также к предметам и явлениям. Особое 

значение имеет уверенность или неуверенность в своих выводах, а также умении 

нести ответственность за принимаемые выводы [6].  

Таблица 1 – Основные принципы государственной экспертной деятельности в 

соответствии с 73 ФЗ 

Принцип Авторская интерпретация 

Законность Верховенство закона в государственной-экспертной 

деятельности. Эксперт обязан неукоснительно соблюдать 

действующее законодательство Российской Федерации и 

действовать только в пределах норм права 

Соблюдение 

прав и свобод 

гражданина, 

прав 

юридического 

лица  

Законность принимаемых решений и действий эксперта 

зависит непосредственно от соблюдений прав и свобод 

человека и гражданина, которые в свою очередь равны в 

независимости от пола, расы, религии, имущественного 

положение и других обстоятельств 

Независимость Эксперт не может находится в зависимости от суда, 

судебно-экспертного учреждения, лиц, которые 

заинтересованы в исходе дела 

Объективность  Данный принцип непосредственно связан с принципом 

независимости. Если эксперт зависим от какой-либо 

стороны, значит его выводы уже не могут быть 

объективными. Также объективность проявляется в личных 

убеждениях, принципах, взглядах.  

Всесторонность 

и полнота 

исследования, 

проводимых с 

использованием 

современных 

достижений 

науки и 

техники 

Эксперт, обладая специальными знаниями, обязан изучить 

все необходимые материалы, предоставленные для 

составления заключения, используя современные методики, 

апробированные на практике 

Источник: разработано самостоятельно на базе [13] 

Целесообразно выделить следующий перечень морально-нравственных 

качеств эксперта, представленный в таблице 2.  
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Таблица 2 – Морально-нравственные качества судебного эксперта 

Качество Пояснение 

Дисциплинированность Эксперт, обладающий данным качеством 

самодисциплинирован, внутренне организован в своих 

действиях, соблюдает правила работы и нормы поведения, 

действует в соответствии с законом. Данное качество позволят 

эксперту проводить исследования придерживаясь плана, 

соответственно определенной структуре, в рамках конкретной 

и нужной экспертной методики [16] 

Добросовестность  Эксперт обязан честно выполнять свои обязательства, 

стремиться предвидеть и предотвращать нарушение прав и 

свобод других участников процесса. Выводы эксперта должны 

строиться исключительно на полном изучении 

предоставленных материалов с использованием научно 

обоснованных методах 

Ответственность Невозможно отделить действия эксперта от личной 

ответственности, поэтому моральная ответственность – это 

соотношение реального поведения с эталоном, который 

задается принципами деонтологии [17] 

Толерантность и 

корректность поведения 

Равное отношение к участникам процесса вне зависимости от 

их расы, пола, национальности, статуса в обществе, 

религиозной принадлежности, политических взглядов и т. д. 

Эксперту следует корректно выражать свою точку зрения. При 

проведении комплексной или комиссионной экспертизы 

неприемлемо уничижать, относиться пренебрежительно к 

результатам исследования своих коллег 

Преданность профессии Положительный эмоциональный фон по отношению к своей 

профессии позволяет построить успешную карьеру 

посредством упорного труда и  осознания важности своей 

деятельности 

Беспристрастность Эксперт не должен быть заинтересован в исходе дела. Ни одна 

из сторон, участвующих в деле не может каким-либо образом 

повлиять на заключение эксперта 

Самокритичность  Владение этим качеством позволяет трезво оценивать свои 

возможности и результаты работы, а также признавать свои 

собственные ошибки, недостатки и недоработки и исправлять 

их [14] 

Компетентность Эксперт обязан выполнять задачи в той предметной области, в 

которой он имеет соответствующие знания, навыки и опыт 

[11, 19]. Отсутствие должных компетенций предполагают 

немедленный отвод эксперта, дабы избежать ошибок в 

заключении 

Соблюдение 

конфиденциальности 

информации 

Эксперт обязан соблюдать требование о неразглашении 

определенной информации третьим лицам во время 

проведения экспертизы [2]. Также невозможно использование 

данной информации с целью получения личной выгоды. 

Данный аспект имеет закрепление в ГПК и УПК [12] 

Источник: разработано самостоятельно на базе [2, 10, 12, 14, 16, 17,18] 
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В судебно-экспертной деятельности участвуют специалисты разных 

областей и с разным опытом, профессиональные качества которых должны 

основываться таких на деонтологических принципах, как: 

дисциплинированность, добросовестность, ответственность, толерантность и 

корректность поведения, беспристрастность, самокритичность, компетентность, 

соблюдение конфиденциальной информации. Эксперты несут большую 

ответственность, и их деятельность несет значительные последствия как для 

правосудия, так и для общества в целом [10]. Для удержания конкурентных 

преимуществ судебному эксперту необходимы не только специальные и всегда 

актуальные технические знания, но и этическая подготовка, ориентированная на 

конкретные проблемы, которая позволит исключить предвзятость и 

необъективность выводов эксперта.  

В настоящий момент существует необходимость внесения дополнений в 

уже имеющуюся нормативно-правовую базу, регулирующую судебно-

экспертную деятельность. Поскольку в 73 ФЗ отсутствует статья, раскрывающая 

морально-нравственный аспект деятельности экспертов, следует дополнить 

данный закон статьей «Этические принципы государственной экспертной 

деятельности». В данной статье обозначить полный перечень деонтологических 

принципов (дисциплинированность, добросовестность, ответственность, 

толерантность и корректность поведения, беспристрастность, самокритичность, 

компетентность, соблюдение конфиденциальной информации) с пояснениями к 

ним. Нарушение этих принципов может привести к отводу эксперта.  

Внесение данных изменений позволит избежать предвзятость и 

необъективность в выводах эксперта. Признание факта возможности 

неосознанной и непреднамеренной ошибки является важнейшим шагом в 

реализации превентивных мер в соответствующем законодательстве.  
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УДК 336.743.4 

ВЛИЯНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

Карчевская Е.Д.1, Бабаева А.М.1, Графов А.А.1  

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В статье говорится о том каким образом криптовалюта влияет на 

экономическую безопасность страны. Криптовалюта — это цифровые деньги в 

электронных платежных системах, которые обычно не требуют государственной 

поддержки или участия посредника, такого как банк. Вместо этого пользователи 

системы проверяют платежи, используя определенные протоколы. Также 

рассмотрены примеры использования криптовалюты в России. Проанализированы 

риски использования цифровых денег, что использование криптографии создает риск 

для Российской Федерации. Так, в сложившейся ситуации правительство России, 

финансовые учреждения и потребители ищут альтернативные источники платежей. 

Криптовалюта – один из вариантов, особенно в связи с повышением курса доллара и 

обесцениванием рубля. Отмечается необходимость развития новых форм 

международного сотрудничества в современных условиях развития цифровых 

технологий. 

Ключевые слова: криптовалюта; биткойн; экономическая безопасность; 

криптообмен; электронный платеж. 
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THE IMPACT OF CRYTOCURRENCY ON THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE COUNTRY 

Karchevskaya E.D.1, Babaeva A.M.1, Grafov A.A.1  

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. The article talks about how the cryptocurrency affects the economic security of 

the country. Cryptocurrencies are digital money in electronic payment systems that usually 

do not require government support or the involvement of an intermediary such as a bank. 

Instead, users of the system verify payments using certain protocols. Examples of the use of 

cryptocurrency in Russia are also considered. The risks of using digital money are 

analyzed, that the use of cryptography creates a risk for the Russian Federation. Thus, in the 

current situation, the Russian government, financial institutions and consumers are looking 

for alternative sources of payments. Cryptocurrency is one of the options, especially in 

connection with the appreciation of the dollar and the depreciation of the ruble. The need 

for the development of new forms of international cooperation in the modern conditions of 

the development of digital technologies is noted. 

Keywords: cryptocurrency; bitcoin; economic security; crypto exchange; electronic 

payment. 

С момента создания Биткойна в 2009 году экономическое влияние 

криптовалюты было как явным, так и скрытым.  

Рассматривая рынок криптовалют со стороны финансового сектора 

экономики как экономическую систему альтернативную и децентрализованную, 

которая предназначена для обмена финансовой и экономической информацией 

по каналам между пользователями, обеспечивающая анонимность и высокую 

степень защиты, можно прийти к следующим выводам. Технология блокчейн 

является базой цифровой экономики – это выстроенная по определенным 

правилам цепочка, из формируемых блоков, ее особенность заключаются в том, 

что отсутствует единое хранилище данных, из-за того, что данные 

обрабатываются и содержатся на вычислительных мощностях пользователей, 

которые объединены в сеть [1].  

По состоянию на январь 2022 года существует более 6000 криптовалют. 

Согласно статистике, в 2022 году, по оценкам, средний уровень владения 

криптовалютой составил 3,9%, что означает, что во всем мире криптовалютой 

пользуются более 300 миллионов человек (рисунок 1) [3]. 

Блокчейн, технология, лежащая в основе криптовалюты, постепенно 

становится основным направлением. Многие эксперты предсказывают, что 

использование этой технологии на других рынках потенциально может открыть 

для этих рынков миллиарды долларов. 

При использовании криптовалюты есть и риски. Вследствие возможностей 

появившихся схем с использованием криптовалют и последующего 

бесконтрольного перевода их в фиатные деньги усиливается риск легализации 

доходов, которые могут быть получены преступным путем [4]. Это в свою 

очередь, приводит к актуализации рисков потери экономической безопасности в 

условиях криптовалютной реальности. 

https://www.investopedia.com/tech/most-important-cryptocurrencies-other-than-bitcoin/#:~:text=One%20reason%20for%20this%20is,community%20of%20backers%20and%20investors
https://techstartups.com/2019/09/07/impact-of-cryptocurrency-on-economy-how-crypto-is-disrupting-the-financial-sector/
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Рисунок 1 - Количество пользователей блокчейн-кошельков по всему миру с 

ноября 2011 года по 9 января 2022 года (в миллионах) 

Например, биткойн был валютой, используемой на незаконный рынок 

наркотиков в Интернете под названием «Шелковый путь». Эта торговая 

площадка и служба условного депонирования биткойнов способствовали более 

чем 100 000 незаконных продаж наркотиков примерно с января 2011 г. по 

октябрь 2013 г. ФБР закрыли веб-сайт и арестовали лиц, управляющих им. 

Криминальное использование криптовалюты не обязательно означает, что 

эта технология наносит обществу чистый ущерб, потому что выгоды, которые 

она предоставляет, могут превышать социальные издержки дополнительных 

преступлений, которым способствует криптовалюта. Кроме того, у 

правоохранительных органов есть существующие полномочия и возможности 

для смягчения последствий использования криптовалют в целях уклонения от 

правоохранительных органов. 

Если говорить о России, то несмотря на текущую экономическую 

ситуацию в стране, использование криптовалюты в качестве альтернативного 

способа оплаты во избежание санкций поставило бы экономику страны под 

угрозу из-за высокой волатильности крипторынка. 

Криптовалюты набирают обороты в Украине и России. С тех пор, как 

Россия начала военную специальную операцию на Украине, экономика обеих 

стран серьезно пострадала. Экономика Украины страдает из-за последствий 

специальной операции: CNBC сообщает, что Украина получила более 54 

миллионов долларов в криптовалютах за счет международных пожертвований. 

Продолжает страдать российская экономика из-за санкций, введенных 

правительствами большинства стран мира. В отношении России по-прежнему 

применяются экономические санкции, для того чтобы ограничить ее 

возможности финансировать военную операцию в Украине и изолировать ее от 

остального мира. С начала конфликта Россия оказалась отрезанной от 

международной финансовой системы. SWIFT запретил вход в свою сеть 
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ключевым российским финансовым организациям, в том числе Центральному 

банку Российской Федерации. Кроме того, Visa, Mastercard и American Express 

заблокировали российские финансовые учреждения в своих сетях. Этот запрет 

помешал пострадавшим российским учреждениям, таким как центральный банк, 

выполнять международные транзакции. 

Использование криптографии создает риск для Российской Федерации, 

несмотря на санкции и обесценивающуюся валюту страны. В дополнение к тому, 

что российское правительство подвергнет себя воздействию нестабильного 

рынка, оно отдаст свою экономику децентрализованной системе, которую оно не 

может контролировать. 

В связи с падением спроса на майнинг в России видеокарты стали 

стремительно дешеветь – так, еще в начале 2022 года видеокарта Nvidia GeForce 

RTX 3090 оценивалась в 500 тысяч рублей, а к концу сентября ее стоимость 

снизилась до 100 тысяч рублей. Данное падение цен и снижение спроса на 

видеокарты так же связано с отказом создателей некоторых криптовалют от 

традиционного способа добычи активов. 

Благодаря обслуживаемости и прозрачности платформ обмена 

криптовалютами можно будет отслеживать и обнаруживать переводы больших 

сумм криптовалюты, сделанные российскими владельцами счетов. Coinbase и 

Binance — две крупнейшие в мире платформы обмена криптовалютами — 

изначально сообщали, что они против запрета своих услуг в России, поскольку 

такой шаг также затронет российских потребителей. Но Coinbase быстро 

изменила свою позицию и теперь сообщает, что заблокировала 25 000 учетных 

записей, идентифицированных как принадлежащие российским пользователям. С 

помощью своих процессов «Знай своего клиента» платформы криптообмена 

могут идентифицировать специально назначенных граждан, включая списки 

людей и учреждений, на которых распространяются санкции в России. Coinbase 

может стать первой криптовалютной платформой, нарушившей международные 

санкции, но не исключено, что другие платформы последуют ее примеру [7]. 

Хочется отметить, что законодательство России старается не отставать от 

современности. И уже с 18 февраля 2022 года в сообщении Министерства 

Финансов Российской Федерации говорится о внесении законопроекта по 

регулированию криптовалюты в РФ. Будут установлены требования для 

обменников и бирж, занимающихся деятельностью, которая связана с 

криптовалютой.  

Операции по вводу и выводу криптовалюты между клиентом и оператором 

и наоборот, будут осуществляться только с использованием банковского счета 

через банки. Юридическим лицам и квалифицированным инвесторам будет 

предоставлена возможность совершать операции связанные с криптовалютой без 

каких-либо ограничений, но лица, не имеющие квалификацию обязаны перед 

тем, как приобрести криптовалюту пройти онлайн-тестирование, в случае 

успешного прохождения можно вложить до 600 тысяч рублей в год, без 

тестирования – 50 тысяч рублей в год. Только идентифицировав клиента, 

операции с криптовалютой по ее продаже или покупке будут возможны. 

Министерство Финансов Российской Федерации предложило на 

законодательном уровне закрепить определение цифрового майнинга как 
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деятельности, которая направлена на получение криптовалюты. Для того, чтобы 

получить лицензию, иностранные криптовалютные биржи должны быть 

зарегистрированы в России. На территории Российской Федерации по-прежнему 

будет запрещено использование цифровых валют как средство платежа.  

Россия сейчас ищет альтернативы. Привязка своей платежной системы к 

китайской инфраструктуре кажется более реальным решением для российского 

правительства. Карты UnionPay уже выпускаются несколькими российскими 

банками, и Reuters сообщает, что игроки могут начать выпуск карт «Мир» и 

UnionPay под совместным брендом. 

Таким образом, криптовалюта, на сегодняшний день, зарекомендовала 

себя как жизнеспособная валюта и форма инвестиций, а экономическое влияние 

криптовалюты очевидно в ряде областей на национальном и глобальном уровнях 

сообщества.  
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В современных условиях стремительно развиваются научно-технические 

средства, появляются всё более новые технологии, которые охватывают всё 

больше сфер жизнедеятельности человека: медицину, образования, экономику, 

судопроизводство, в том числе и судебную экспертизу [1]. Поэтому проведение 

судебной экспертизы в настоящее время практически невозможно без 

использования новых технологий. Таким образом, цель данной статьи показать 

необходимость о применении программных комплексов в судебной экспертизе и 

рассказать о их особенностях. 

Сама по себе судебная экспертиза представляет собой сложный процесс, 

включающий в себя нормативное регулирование, использование различной 

техники при проведении исследования и дачи экспертного заключения [2]. Под 

экспертным заключением стоит понимать обоснованный и составленный 

экспертом отчет, в котором указываются дата, время, место проведения 

экспертизы, информация об эксперте и вопросы, поставленные перед ним, 

объекты исследования и т.д. Ниже будет приведена структура экспертного 

заключения (табл. 1.). 
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Таблица 1 – Структура экспертного заключения [3] 

Элемент структуры Содержание 

Введение  Номер; наименование; сведение о заказчике; 

сведение об экспертах (ФИО, образование, 

специальность, ученая степень); вопросы, 

поставленные перед экспертом и т.д. 

Исследовательская часть Излагается процесс экспертного 

исследования и его результаты, дается 

научное объяснение установленным фактам, 

указываются методы исследования, ссылки 

на литературные источники 

Синтезирующая часть (не всегда есть 

в экспертных заключениях) 

Дается общая суммарная оценка результатов 

проведенного исследования и обоснование 

выводов, включается итоговая оценка 

совпадающих и различающихся признаков 

сравниваемых объектов 

Выводы Ответы на поставленные перед экспертом 

вопросы 

Также в экспертном заключении указывается вид экспертизы, которая 

назначается исходя из того, в какой сфере её необходимо провести. Существуют 

множество видов судебных экспертиз (табл. 2.).  

Таблица 2 – Классификация судебных экспертиз [4] 

Название экспертизы Род 

Медицинская Судебно-медицинская 

Криминалистическая Почерковедческая, автороведческая,  

физико-химическая, техническая  

и т.д. 

Геологическая Почвоведческая 

Биологическая Ботаническая, зоологическая, экологическая 

Инженерно-техническая Транспортная, баллистическая, пожарно-

техническая, автотехническая 

Инженерно-строительная Проектно-сметная 

Технико-строительная 

Экономическая Финансово-экономическая 

бухгалтерская 

Лингвистическая  

Психологическая  

Искусствоведческая  

В каждой экспертизе необходимы те или иные специальные знания для её 

проведения.  

В настоящий момент технологии, программные комплексы и сама наука в 

целом развиваются очень стремительно и, поскольку, компьютеры и 

информационное содержание сами стали объектами преступных посягательств, 

расследование таких правонарушений попросту невозможно без применения 
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информационных технологий. В каждой экспертизе из таблицы 2 используются 

свои программные комплексы, необходимые для её проведения.  

Отсюда можно говорить о том, что с одной стороны сами процессы 

проведения судебной экспертизы и дачи экспертного заключения стали намного 

быстрее, качественнее и точнее за счет различных программных комплексов, но с 

другой стороны многие правонарушения стали происходить при использовании 

современных технологий. Таким образом, особенностью подготовки и дачи 

экспертного заключения можно назвать то, что это практически невозможно 

сделать без использования программных комплексов.  

Поэтому в настоящее время программные комплексы постоянно 

используются при проведении судебной экспертизы. Они помогают производить 

сложные и объёмные расчеты, моделировать различные ситуации, составлять 

фотороботы интересующих лиц, проводить различные исследования и т.д. 

Создание программных комплексов – это не что иное, как внедрение 

компьютерной техники в экспертную практику. Они автоматизируют работу 

эксперта, делая ее несколько проще.  

Самым, наверное, ярким примером будет система WINDOWS и программы 

от Microsoft, а именно Word и Excel.  

Microsoft Word позволяет подготавливать документы, оформлять и 

редактировать их. К таким документам можно отнести и само заключение 

эксперта [5]. Microsoft Excel помогает экспертам рассчитывать некоторые 

значения, анализировать их, а также строить модели.   

В настоящее время, существуют некоторые базы данных объектов 

судебной экспертизы. Это, например, металлы, волокна, бумага, помада и модели 

оружия. Все они создаются в судебно-экспертных учреждениях.  

К тому же создаются и ведутся дактилоскопические, баллистические 

учеты, учеты поддельных денежных знаков и документов и другие 

криминалистические учеты [6]. 

В пример можно привести, технологию «Поиск». Она является базой 

данных составных частей патрона. Программа помогает экспертам установить, из 

какого оружия был произведен выстрел. В её состав входят высокоточные 

сканеры для пуль и гильз, чтобы получать качественные изображения, которые 

потом загружаются в систему для дальнейшего сравнения с уже имеющейся 

информацией. Применяется экспертами при проведении судебно-баллистической 

экспертизы [11]. 

В настоящее время, помимо технологии «Поиск», экспертами 

используются и другие программы, которые возникли в процессе цифровизации 

нашего мира (табл. 3.) [7].  

Например, экспертная система «Автоэкс». Она используется для 

расследования случаев дорожно-транспортных проишествий. Благодаря ней 

можно восстановить картину аварии, понять, мог ли подозреваемый технически 

предотвратить её и виновен ли он на самом деле.  

Система помогает определить приблизительную скорость автомобиля, 

длину тормозного пути, время остановки. 
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Таблица 3 – Классификация программных комплексов по видам судебных 

экспертиз 

Название программы Вид судебной экспертизы 

Технология «Поиск» Судебно-баллистическая 

«Автоэкс», «Анализ ДТП» Автотехническая 

Программные комплексы «AutoCAD» и 

«Лира-САПР» 

Строительно-техническая  

Система биометрической идентификации 

ПАПИЛОН «Фильтр 

Дактилоскопическая 

Аппаратно-программный комплекс 

«ВОКОРД Видеоэксперт» 

Судебно-портретная  

Программное обеспечение 

«БиоНейроАвтограф» 

Почерковедческие экспертиза 

 «Автоэкс» работает достаточно быстро. В течение 3 минут буден показан 

результат, который уже в дальнейшем будет рассмотрен самим экспертом. 

Именно он уже решит, стоит ли использовать полученную информацию в деле 

или нет [8]. Также, здесь следует сказать об экспертной системе «Анализ ДТП». 

Она также помогает эксперту в области автотехнической экспертизы [10]. 

Система представляет собой определенную базу данных. Также, как и 

«Автоэкс», она помогает эксперту понять, мог ли человек предотвратить аварию. 

Программа устанавливает определенные причины проишествия, несоблюдение 

скорости движения или дистанции между автомобилями. Результат выводится на 

экран компьютера в течение нескольких минут.  

Далее, рассмотрим программные комплексы «AutoCAD», «Лира-САПР». 

Они оказывают помощь эксперту при проектировании различных моделей. 

Например, в случае проведения строительно-технической экспертизы, 

можно получить изображение реальной постройки с различными расчетами [9]. 

Подытожив вышесказанное, следует сказать, что очень часто, в случае 

проведения такого рода экспертиз, как автотехническая и строительно-

техническая, возникают спорные моменты, которые данные программы 

помогают решить эксперту.  

Следующий программный комплекс – это система биометрической 

идентификации ПАПИЛОН «Фильтр». Он представляет собой определенную 

базу данных отпечатков пальцев рук. Каждый отпечаток, занесенный в такую 

базу данных, содержит информацию о его владельце, а именно его личные 

данные, фотографии. Данная система применяется для помощи экспертам при 

проведении дактилоскопической экспертизы [12]. 

Аппаратно-программный комплекс «ВОКОРД Видеоэксперт» позволяет 

экспертам улучшить качество снимков и видеозаписей, посредством их 

корректировки программой. К тому же она выявляет факты подделки или 

монтажа фотографий и видеофайлов, представленных на экспертизу. 

Используется в производстве судебно-портретных экспертиз. 

Программное обеспечение «БиоНейроАвтограф» используется экспертами 

при проведении почерковедческих экспертиз. Система идентифицирует авторов 

подписей в различных документах [13]. 

Благодаря рассмотренным примерам программных комплексов, 

используемых экспертами при проведении различного рода экспертиз, можно 
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сказать, что использование компьютерных технологий оказывает большое 

влияние на экспертную деятельность. Цифровизация позволяет облегчить работу 

эксперта, а также экономит трудовые ресурсы.  

К плюсам внедрения информационных технологий в деятельность 

экспертов можно отнести сокращение времени на выполнение сотрудником 

поставленной перед ним задачи. Математические расчеты, проектирование 

моделей, все это автоматизируется и эксперту не приходится тратить много 

времени на такие объемные и сложные задачи.  

Также можно сказать, что программные комплексы работают 

относительно непрерывно, если не учитывать сбои в программных системах, 

которые также имеют место быть. Они не теряют своей эффективности и могут 

накапливать большое количество информации и хранить ее большое количество 

времени. Возьмем в пример рассмотренные нами ранее базы данных.  

Но у внедрения информационных технологий в экспертную деятельность, 

помимо положительных сторон, есть и свои недостатки. Например, процесс 

совершенствования такого рода технологий в настоящий момент практически 

стоит на месте, так как является достаточно сложным [14,15].  

К тому же, полностью работу эксперта невозможно автоматизировать. Это 

объясняется уникальностью объектов различных судебных экспертиз, 

неповторимостью происшествий. В таком деле всегда нужно взвешенное мнение 

человека, а не программы.  

Таким образом, в настоящий момент внедрение программных комплексов 

в экспертную деятельность просто необходимо [17]. Без них промежуточные 

расчеты займут большую часть времени при составлении экспертного 

заключения, а также снизится точность таких расчетов. Но так как программные 

комплексы выполняют только промежуточные расчеты, то полностью 

деятельность эксперта заменить они не могут, поэтому без человека невозможно 

получить полностью достоверное и точное заключение. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

МЕТОДОВ АНАЛИТИКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ковязин К.А.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые возможные способы 

автоматизации, и, отдельно, проблема развития технологий автоматизации обработки 

данных в рамках обеспечения экономической безопасности предприятия. В текущее 

время скорость обработки информации может быть прямо пропорциональна 

скорости принятия решений при управлении бизнесом. Высокая скорость обработки 

информации (при одновременно низкой вероятности ошибок) возможна при 

обеспечении соответствующей подготовки сотрудников, а также наличия надежного 

оборудования (для обработки информации). Соответственно, уход от высокой 

скорости обработки (в т.ч. с целью снижения затрат на обслуживание оборудования и 

компенсации персоналу) может привести к снижению качества управленческих 

решений, своевременности, а также, включая, но не ограничиваясь, доходов 

предприятия, расходов предприятия. Цель данной работы в рассмотрении некоторых 

современных технологий автоматизированной обработки информации, позволяющих 

ускорить принятие решений и снизить стоимость аналитики. К выводу данной 

работы по рассмотрению технологий можно отнести различную оценку изложенных 

технологических и процессных аспектов описанных способов обработки информации 

(применительно к самим технологиям автоматизации). Однако внедрение требует 

наличия соответствующей квалификации у исполнителей, что является серьезной 

проблемой, из-за того, что на подобную подготовку требуется время. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, роботизация, роботизация бизнес - 

процессов, эксперт, экономическая безопасность, риски, угрозы, вызовы, 

цифровизация. 

AUTOMATION ANALYSIS METHODS USAGE POSSIBILITIES IN THE 

ECONOMICAL SECURITY PROCESS SUPPORT OF BUSINESS 

Kovyazin K.A.1, Pecheritsa E.V.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. This article contains some automation methods and, especially, problems of 

improving technologies of automation data processing during the economic security 

supporting. Nowadays the high speed of data processing is important and have the direct 

link to business management process. High data processing velocity (with low mistake 

making possibility simultaneously) is real with qualified employees and usage of reliable 

https://udcode.ru/u/338-ekonomiczeskoe_polozhenie_ekonomiczeskaja_politika_upr.html
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equipment (for data processing procedures). Due to that, the leaving high velocity of data 

processing (even by costs decrease aims) can takes effect in decrease of management 

decisions quality, just in time decisions absence, and include but no limited of further – 

turnover, costs. The purpose of this article in making review of some modern automation 

data processing technologies, which can speed-up decision-making process and decrease 

the analysis preparation costs. The conclusion of this article about review some 

technologies contains different marks of described techniques and processes features of 

these ways of data processing (only for data processing technologies automation). 

However, implementation of these technologies requires qualified employees (it can makes 

problem, according to long time education for these skills). 

Keywords: economic security, robots, robotic process automation, risks, expert, economic 

security, treats, challenges, digitalization. 

Согласно перечню национальных проектов и результатам патентного 

анализа, в Российской Федерации одним из важных направлений в рамках 

проекта «Цифровая экономика» является искусственный интеллект. Это 

подтверждено изменением общего числа патентных заявок по этому 

направлению за несколько лет (выявленное в ходе подготовки исследования 

НИУ «ВШЭ» в 2020 году) позволившее россиянам подняться с 17 места в мире 

на 14 [1]. «Цифровая экономика» представляет собой национальный проект по 

переносу части экономических взаимоотношений в цифровое поле. Одной из 

сквозных технологий данного проекта и является вопрос применения 

искусственного интеллекта, больших данных [2]. В наше время эти сквозные 

технологии активно развиваются. Российский бизнес уже использует такие 

технологии, способные заменить человека в различных процессах. Говоря о том, 

как это влияет на снижение рисков экономической безопасности, а также 

снижения риска отмывания доходов и финансирования терроризма, можно 

заявить о том, что часть процессов рутинной проверки уже может быть передана 

или возложена на вычислительные системы.  

В части соблюдения федерального закона №115 или некоторых 

требований международных организаций (например, 10-я рекомендация о 

необходимости проверки клиента (сustomer due diligence) FATF [3]) – процессы 

обработки информации и выработки проектов решений вполне могут быть 

возложены на вычислительные системы. Например, проверка контрагентов для 

выявления бенефициаров тех или иных операций, проверка аффилированности 

нескольких юридических лиц. Эти операции требуют времени, хотя не 

предполагают творческой работы. Их автоматизация сводится к настройке 

регламентированной выгрузке отчетов и подготовке стандартизованной 

аналитики (для будущей проверки человеком). Так или иначе, сама по себе 

автоматизации необходима не только потому, что требуется экономить рабочее 

время сотрудников для создания эффективного и инновационного решения, но 

еще и потому, что на рынке есть дефицит кадров. Что является, скорее всего, 

следствием объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации [4]. Кроме 

сказанного, в 2021 году был отдельно заявлен дефицит квалифицированных 

кадров, следствие - отсутствие квалифицированных работников на стартовых 
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позициях (работники с невысокой квалификацией), сотрудники, занятые в работе 

ИТ (информационные технологии), сотрудники производства [5]. Некоторые из 

работников критически необходимы для настройки и обслуживания систем 

автоматизаций.  

Возвращаясь к способам автоматизации, требуется описать виды этих 

систем (методов).  Способов автоматизации несколько – использование 

нейронных сетей и машинного обучения с различной степенью глубины 

обучения, использование роботизации, использование мультиагентных систем 

(все предложенные варианты основаны на научных исследованиях). 

Использование нейронных сетей (в целях операции классификации информации, 

операции прогнозирования значений) основано на работе с операциями линейной 

алгебры, основа любой нейронной сети находится в вычислениях, связанных с 

матрицами (векторами). Для построения той или иной нейронной сети (для 

распознавания документов, для прогнозирования тех или иных значений или 

анализа других объектов) требуется подготовить обучающую выборку данных, 

которая будет нести в себе исходные данные (которые требуется анализировать) 

и результат, к которому должна «подойти/прийти» нейросеть. Операция 

подготовки таких данных отчасти называется нормализацией. После загрузки 

этих данных в соответствующие программы для обучения нейронных сетей и 

проведения расчетов (программа вычислит «коэффициенты зависимости» между 

исходными данными и нашим желаемым результатом – обучит нейронную сеть) 

мы получим готовую модель для вычислений. Теперь можно загружать другие 

данные для анализа и получать результат, однако следует быть осторожными, 

поскольку при изменении анализируемых данных нельзя использовать прежнюю 

нейронную сеть, ее нужно обучать снова, с учетом изменений. Подобная 

технология требует для внедрения квалифицированных сотрудников, способных 

правильно подобрать обучающие данные и правильно (наиболее быстро и с 

соблюдением временных сроков) обучить нейросеть. Для экономической 

безопасности незаменимая процедура, поскольку нейросеть позволяет построить 

прогноз на основании больших данных или быстро классифицировать (без 

привлечения сотрудников) ту или иную информацию. Очень полезно при 

подготовке расчета рисков, построении карты рисков, классификации 

информации для анализа. 

Следующей технологией является роботизация (по сравнению с нейронной 

сетью и мультиагентными системами). Роботизация позволяет автоматизировать 

бизнес-процессы до такой степени, что участие в них человека не всегда 

необходимо. Робот может полностью заместить. 

Процесс создания и использования робота можно сравнить с диктофоном. 

Пользователь записывает голосовое сообщение или другие звуки, затем 

воспроизводит их. Формирование роботов не является технически сложным (тот 

же процесс, что и диктофонная запись и ее воспроизведение, но в данном случае 

записываются все действия пользователя в любых программах, что потом 

воспроизводится роботом после его активации) процессом, пользователь может 

запустить процесс записи его действий в системе (например, формирование 
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проводок в 1С по разнесению банковской выписки по счетам бухгалтерского 

учета), робот запишет ее в формате последовательностей команд на определенном 

языке (это может быть JAVA, C#, Python и т.д.). При этом структура программы не 

очень громоздка для создания с нуля (для пользователя это хорошо, она не пугает 

записями команд на языках программирования, а несет в себе команды только на 

встроенном (упрощенном для тех, кто не является сотрудником ИТ) языке). Робот 

(технически) состоит, как правило, из нескольких компонентов: механизм для 

записи действий пользователя (создания роботов), часть, отвечающая за 

выполнение сделанного механизма или сценариев, компонент для хранения 

сценариев и соблюдения информационной безопасности роботов у заказчика и 

обработки. Стоимость основных российских разработок среды для создания 

роботов (компания «PRIMO», роботы компании «ROBIN», роботы компании «PIX 

Robotics») за пользование лицензиями (на приведенные части выше, в общем) на 

год может быть близкой (собранная информация получена устно авторами) к 

1 300 000р, что не очень дорого для крупной компании.  

Для предотвращения нестабильной экономической безопасности компаний 

может применяться в следующих целях: 

Проверка контрагентов (для этого может требоваться подключение к 

интерфейсам API (программному интерфейсу для автоматизированной выгрузки 

данных, например, с сайтов) «СПАРК», «ГЛОБАС», других систем, в 

зависимости от процесса, сформированного в компании). Или же можно 

запрашивать данные с сайтов без использования API, но для этого необходимо 

симулировать действия человека (это позволяет роботизация). Цель проверок 

контрагентов может быть различной, это решает компания или предприятие. 

Проверка рыночного уровня цен при получении тех или иных 

коммерческих предложений (закупки), т.е. в данном случае, можно рассмотреть 

возможность написания роботов, позволяющих формировать срез рыночных цен 

на ту или иную продукцию без привлечения человека (это сокращает 

трудоемкость). Полученную информацию можно рассматривать для обоснования 

тех или иных управленческих действий при выборе поставщика товаров. 

Проверка физических лиц при трудоустройстве (путем 

автоматизированных роботом запросов к базам данных). Это ускоряет процесс 

проверки (робот формирует выгрузку с предварительной аналитикой по 

кандидатам для последующей проверки сотрудником службы безопасности).  

Автоматизированная (без участия сотрудника ИТ) выдача доступа (на 

основании стандартизованных запросов и при наличии согласованных всеми 

ответственными лицами обосновывающих документов от пользователей) к 

определенным системам для сотрудников. Подобные алгоритмы применяются в 

компаниях РФ, но пока не во всех. Это экономит средства на найм сотрудника 

ИТ, который вручную обслуживает подобные запросы. Система сама выдает 

доступ, на основании согласованных ответственными лицами заявок. 

Формирование автоматизированного анализа трафика для целей аналитики 

сотрудником информационной безопасности (это относится к соблюдению 

федерального закона №319 об анализе трафика, в основном для организаций, 
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предоставляющих услуги связи). Это экономит срок подготовки отчета и 

стандартизованного анализа (основанного на рутинных процедурах). Позволяет 

сотруднику сосредоточиться на работе с творческими задачами и достичь 

высоких результатов в исключении сложных и нестандартных проблем и рисков 

в нарушении связи. 

Формирование расчетов для принятия решений о тех или иных рисках. 

Данные возможности позволяют настроить автоматизированные процессы 

подготовки расчетов на основе значений каких-либо индикаторов и систему 

информирований. Например, можно настроить автоматизированный отчет с 

расчетами определенных показателей по определенным формулам, 

отправляемый по требуемому адресу (посредством почтового клиента) в строго 

определенное время. Программа будет самостоятельно готовить такой отчет, не 

привлекая человека. И высылать, если вписать в сценарий. 

 Аналитика изменений в законодательстве с использованиями систем 

анализа текста (сверка прежней версии нормативного акта с текущей с 

последующим цветовым выделением отличающихся предложений). Помогает 

юристам предприятия для быстрого поиска изменений.  

Проверка ценообразований смет (в части сверки различных смет друг с 

другом, с эталонной). Подобная система, к сожалению, без роботов (однако в 

совместном использовании с системами автоматического проектирования) 

выполнена компанией BIMLIB [6]. Но, роботы для этого тоже применимы. 

Написание текста для различных целей (для автоматизированных 

уведомлений). Спасает персонал от рутинной работы для работы над сложными 

задачами, при этом рассылками в системах почтовых клиентов будет занят робот 

(записанный сценарий, как указано ранее). Ввиду того, что основная цель нашего 

исследования - выявить применимость роботизации в работе с угрозами 

экономической безопасности, переходим к наиболее опасной сфере, несущей в 

себе огромные риски. Поскольку доля сомнительных операций самая высокая в 

отрасли строительств [7] имеет смысл рассмотреть применение роботизации в 

ней. В области строительства, роботизация может быть применена: 

Поиск актуальных цен на материалы (замена ручного труда аналитиков) в 

разрезе источников в Интернете при проверке ценообразования представленных 

смет и снижения коррупции; 

Поиск тендеров на закупку строительных и проектно-изыскательских 

услуг (мы снижаем перегрузку специалистов по продажам, транслировав эту 

задачу на автоматизированный записанный сценарий) 

Аналитика представленных предложений (снижаем неэффективную 

нагрузку на аналитиков) в рамках закупки (автоматизированная рутинная 

аналитика): 

  между собой с целью выявления наилучшего предложения по цене и 

срокам (простое сравнение по заранее заданным параметрам); 

  сверка полученных смет потенциальных подрядчиков между собой с 

целью выявления разниц в объеме работ (сверка разниц между площадями и т.д. 

по строкам смет); 
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  сопоставление полученных смет потенциальных подрядчиков между 

собой с целью выявления разницы между перечнем работ (сверка смет между 

собой с целью выявления разниц в количестве работ) 

  аналитика разных применяемых расценок (сверка расценок за 

выполнение идентичных этапов в разных сметах и выявление разниц с 

построением отчета). 

Процесс выявления разницы не всегда является важным этапом сверки. В 

случае обнаружения отсутствия учета любых работ в техническом задании, но 

обязательных к выполнению (не подлежащих исключению из списка работ), 

необходимо составлять другое техническое задание, перепроверить условия 

выполнения работ, предоставить дополнительные данные для закупки (сверку и 

аналитику фотографий с техническими требованиями к приобретаемым работам 

может выполнить робот). Учет и аналитика «потерянных» работ средствами 

роботизации не так проста. На этом моменте можно использовать совместно 

роботов и нейронные сети. Их можно выявить средствами машинного обучения, 

но для этого требуется сформировать обучающую выборку. 

Возвращаясь к вопросу о применении искусственного интеллекта в тех или 

иных процессах предотвращения рисков экономической безопасности, стоит 

отметить потенциал мультиагентных систем для исключения тех или иных 

рисков (экономической безопасности) при принятии решения. Материально – 

техническое обеспечение может быть автоматизировано путем создания 

программы работы нескольких агентов процесса подбора поставщика и 

выработки (согласования) графика отгрузок заказчику. Эта программа будет 

заниматься планированием и согласованием тех или иных решений проблемы в 

изменяющихся внешних ограничениях с минимум потребления ресурсов. 

Концепция достаточно немолода, но применение ее в закупочных процессах еще 

не так широко известно (в закупках роботизация сейчас используется). Гораздо 

чаще ее применяют в логистических задачах (например, в РЖД) [8]). Успешность 

идеи в том, что она может заменить людей, которые должны согласовывать друг 

с другом условия взаимодействия в ходе решения рабочих вопросов. В 

закупочной процедуре и процессах она позволяет автоматизировать вопросы 

подбора подрядчика при наилучшем сочетании цены, качества и сроках 

поставок. Без привлечения людей (что позволит сэкономить рабочее время). При 

этом риск размытых критериев выбора поставщика снят. Вопрос взаимодействия 

с заказчиками на этапе подготовки коммерческих предложений тоже отчасти 

(только в некоторых заказах) рекомендуется попробовать передавать ей. 

Поскольку настроенная система может точно спланировать отгрузку и 

предложить наиболее исполнимые условия поставок, исключая риск ухода 

заказчика (что снижает нестабильность экономической безопасности). Говоря об 

анализе рисков экономической безопасности в случае разворачивания 

мультиагентных систем, необходимо заявить, что они предполагают частый 

анализ и корректировку модели, поскольку эффект и воздействие разных 

факторов может постоянно различаться. Это необходимое мероприятие для их 

настройки. В остальном, процесс может выполняться самостоятельно. 



 
 

 
1759 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Продолжая мысль внедрения мультиагентных систем, необходимо принимать во 

внимание отсутствие кадрового потенциала для масштабного и быстрого запуска 

подобных программ в рамках оптимизации процессов любых отраслей. 

Причиной является специфика базовой подготовки, требующая отличного уровня 

математической составляющей.  

Тем не менее (несмотря на выявленные проблемы с нехваткой 

высококвалифицированного персонала), рынок труда требует данных 

сотрудников (обладающих навыками настройки нейронных сетей, разработки 

роботов и мультиагентных систем) и вакансии предполагают не низкую 

заработную плату. Что является основой для предположений и идей об открытии 

специализированных программ подготовки студентов.  

Кстати, применение продвинутых систем аналитики данных на текущий 

момент не является в полной мере задачами специалистов аналитики 

экономической безопасности (сейчас это больше относится к работе сотрудников 

бизнес – анализа и разработчиков). При внедрении той или иной системы 

обязательно оформление экономического обоснования, которое может повлечь за 

собой сокращение кадров или замена сотрудников на автоматизированные 

программы. Отчасти это является прямым следствием (и проблемой для самих 

работников). Однако не всегда это хорошее управленческое действие, 

сотрудники могут предлагать в будущем интересные идеи или же «доучиваться» 

до сопровождения указанных комплексов (автоматизировавших труд таких 

работников) в части настройки и обнаружения ошибок с последующим 

исправлением. Сотрудники информационной безопасности, со своей стороны 

потенциально могут спасти предприятия от потери конфиденциальной и 

коммерческой информации при ее передаче сотрудниками (потерявшими место 

работы) и предложить наилучшее применение уходящих работников, 

основываясь на профиле их интересов. Можно провести анализ сетевого трафика 

по тем или иным пользователям (которые будут сокращены) и выявить их 

предрасположенности в жизни и работе (только в том случае, если они активно 

используют рабочий Интернет для личных целей). После такой аналитики 

прекрасным будет предложить идеальную работу (если, конечно, остаются 

вакансии), являющуюся (по мнению кадровиков) наилучшей с точки зрения 

применения предпочтений и особенностей психологии работника. Это неплохой 

компромисс для снижения риска снижения экономической безопасности 

предприятия в России и за рубежом. 
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Аннотация. В статье представлено описание инструмента устойчивого развития 

бизнеса - бережливое инвестирование. Актуальность вопроса бережливого 

инвестирования обусловлена условиями нестабильности, пост пандемии, и в целях 

антикризисного управления, когда крупные и мелкие бизнесы, и в частности, 

инвесторы сталкиваются с условиями «новых реалий», приспосабливаясь к ним. 

Предлагаемая модель инвестирования позволяет максимально эффективно 

пользоваться возможностями посткризисного периода и быть подготовленными к 

возможным новым кризисам. Показано, что принципы бережливого инвестирования 

базируются на принципах бережливого мышления и устойчивого развития бизнеса. 

Ключевые слова: антикризисное, инвестирование, бережливое, мышление, 

постпандемия, принципы, устойчивое, развитие. 
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ANTI-CRISIS POTENTIAL OF LEAN INVESTMENT 

Koroleva A.A.1, Orlova M.G.1 

1
Siberian State University of Railway Transport 

Abstract. The article describes a tool for sustainable business development - lean 

investment. The urgency of the issue of lean investment is due to the conditions of 

instability, post-pandemic, and for crisis management purposes, when large and small 

businesses, and in particular investors, face the conditions of "new realities", adapting to 

them. The proposed investment model allows you to make the most of the opportunities of 

the post-crisis period and be prepared for possible new crises. It is shown that the principles 

of lean investment are based on the principles of lean thinking and sustainable business 

development. 

Keywords: anti-crisis, investing, lean, thinking, post-pandemic, principles, sustainable, 

development. 

Введение. Пандемия коронавируса COVID-19, возникшая неожиданно на 

удивление всему миру, привнесла свои коррективы во все сферы жизни 

общества, политическую и экономическую ситуацию в целом. Кризис, 

возникший на фоне мировых проблем, связанных с прошедшими кризисами, 

экологическими угрозами и попытками восстановить экономику, был усилен 

пандемией и приобрёл свои особенности. В условиях «новых реалий» страны 

должны приспособиться к усовершенствованным моделям развития политики, 

экономики и бизнеса, чтобы максимально эффективно пользоваться 

возможностями посткризисного периода и быть подготовленными к возможным 

новым кризисам. В следствие кризиса, связанного с распространением COVID-

19, многие компании ощутили на себе финансовые проблемы. Данное 

обстоятельство говорит о том, что российский бизнес также оказался 

неподготовленным к кризисным явлениям, что в свою очередь повлияло на 

экономическое развитие в целом.  

Материалы. В большинстве экономических исследований [1,2] аспект 

устойчивого развития инвестиций рассматривается как важный. Действительно, 

инвестиционные ресурсы позволяют обеспечивать процесс возобновляющегося 

общественного производства в постоянных или возрастающих масштабах, 

приводя к возможности выхода на новую, находящуюся на должном уровне, 

ступень повышения деловой активности и развития. Известно, что инвестиции – 

это вложения капитала с целью его сохранения и приумножения. В этом 

процессе есть свои «золотые» принципы, которым стоит следовать частному 

инвестору [2]:  

1) найти грамотного и опытного наставника (человек, у которого уже 

имеется опыт приумножения средств); 

2) использовать только свободные незаемные средства: инвестировать 

только те средства, которые не принесут ущерба в случае потери; 

4) инвестировать в новые тренды и инструменты; 
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5) создавать портфель инвестора из нескольких направлений с разной 

доходностью и выходом в «безубыток» для возврата своих инвестиций; при этом 

расширять инвестиционный портфель новыми инструментами; 

7) управление чистой прибылью (деньги делают деньги): идти на 

реинвестирование только с чистой прибыли; 

8) прочитать (и применять) предыдущие 7 правил ещё раз [3]. 

Однако, если инвесторы не интересуются темой бережливого 

инвестирования (мышления), а нацелены только на извлечение прибыли, то они 

рискуют потерять эффект от их вложения. 

Бережливое инвестирование (Lean Investing) – это направленный на 

экономические, социальные и экологические факторы в инвестиционных 

решениях подход к инвестированию, обеспечивающий лучшее управление 

рисками и устойчивую, долгосрочную отдачу [3]. При этом не стоит путать 

понятие бережливого инвестирования и инвестирования в бережливое 

производство, так как второе напрямую связано с компаниями, их возможными 

потерями, которые могут привести к росту издержек и сроков окупаемости 

инвестиций, определение этих потерь и их устранение. Главам крупных 

организаций необходимо постоянно инвестировать в технологии, в человеческие 

ресурсы, в производительность. Инвестирование в бережливое производство 

необходимо для повышения эффективности производства избавляясь от 

бесполезных, не приносящих ценности, операций.  

Методика бережливых инвестиций была разработана совсем недавно, как 

новое направление больше всего распространение она имеет в Америке, где была 

создана «Ассоциация ответственного инвестирования». Таким подходом к 

инвестированию пользуются на данный момент только опытные инвесторы. По 

подсчётам банков всего 40% опытных инвесторов используют бережливое 

инвестирование в своих портфелях [2]. 

Результаты. Методикой бережливых инвестиций можно пользоваться не 

только в кризисы и постпандемийные времена, так как уделяется должное 

внимание вкладу в социальное, экологическое, политическое и экономическое 

развитие результатов инвестиционных проектов. Так, в период распространения 

COVID-19 для бережливых инвесторов были разработаны принципы 

бережливого мышления [3]:  

Сосредоточиться и перенаправить свои взгляды на компании, находящихся 

в ситуации кризиса из-за пандемии: и далее взаимодействовать с компаниями, 

ощутившими на себе последствия пандемии. 

Оказывать влияние на пробуждение у компаний интереса к принятию 

необходимых мер в борьбе с пандемией: бережливым и ответственным 

компаниям, находящимся в ситуации кризиса из-за пандемии, предлагать 

финансовую поддержку.  

Ориентироваться в своих решениях только на долгосрочную перспективу. 

Практически невозможно оценить экономический и стратегический 

эффекты проведения внутренних и внешних инвестиционных проектов 

повышения деловой активности. Поэтому возвращаясь к бережливому 
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инвестированию, следует отметить, что данный метод помогает организациям 

добиться повышения качества и результативности принимаемых ими решений в 

инвестиционных проектах, позволяющих совокупно учитывать современные 

постановки задач. Бережливое инвестирование (устойчивые инвестиции) – 

добровольный жест инвестора, следование принципам, приверженность его 

точке зрения в инвестициях, которые рассматривают экономические, 

экологические и социальные вопросы [4]. 

Обсуждение. Итак, за основу принципа бережливых инвестиций были 

взяты принципы бережливого мышления. Принцип бережливого мышления 

(Lean – тонкое, thinking - мышление) возник еще в двадцатом веке как способ, с 

перспективой на будущее, руководителям направлять человеческую 

деятельность на устранение потерь, принося пользу и ценности обществу и 

организации. Направляя человеческую деятельность в русло создания более 

экономичных и разумных процессов, поддерживается рост прибыльности 

организаций и уменьшается негативное влияние на окружающую среду [5].  

Приведенные принципы широко применимы в зарубежных странах, хотя 

его влияние уже присутствует и в России. Отечественный бизнес еще недо 

понимает значимость подходов бережливого мышления и бережливого 

инвестирования, так как есть привычка к уже устоявшимся принципами решения 

тех или иных проблем. Как можно заметить, успеха добриваются только те, кто 

готов рискнуть принимать совершенно новые идеи и решения, к примеру 

успешные крупные компании постоянно модифицируют старые принципы 

управления человеческими ресурсами, потому как если придерживаться старых 

устоев можно остановиться в росте и развитии организации.  

Тогда, как и в бережливом мышлении, для бережливого инвестирования 

можно сформулировать принципы бережливого инвестирования: 

Достигать планового объема прибыли необходимо за счёт интенсивного 

использования тех ресурсов, которые имеются в организации, а не за счёт их 

наращивания; 

На каждом этапе, на каждой фазе жизненного цикла инвестиционного 

проекта должны осуществляться усилия по увеличению эффективности. 

Принцип Step by step – последовательность и целенаправленность; 

Проведение управленческой «инвентаризации» всех ресурсов предприятия 

и разработка стратегического план по их дальнейшему эффективному 

использованию [4]. 

Методология бережливого инвестирования предполагает теорию 

устойчивого развития, которая определяет принципы принятия инвестиционных 

решений. Эта теория развития включает, например, устойчивую корпоративную 

политику, политику в области охраны окружающей среды и прав человека. 

Например, в рамках теории устойчивого развития существуют ограничения на 

инвестиции в те сектора, которые связанны с оружием, ископаемым топливом, 

табачными изделиями, азартными играми и прочее. Теория устойчивого развития 

в бережливом инвестировании также направлена на обеспечение того, чтобы 
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используемые в инвестиционном консультировании финансовые инструменты 

при управлении портфелем, управлялись в соответствии с международными 

стандартами. 

Выводы. Таким образом, принципы бережливого инвестирования 

способствуют развитию всех участников экосистемы инвестирования и как 

следствие созданию инклюзивного экономического развития. Бережливые 

инвестиции, как утверждается в трудах исследователей, могут быть более 

привлекательными нежели обычные инвестиции или равны им по соотношению 

прибыльность – риск. Методика выбора направлений инвестирования должна 

брать в приоритет те проекты, которые более совокупно отвечают глобальным 

интересам устойчивого развития, соответствуя внешним интересам бережливого 

инвестирования и собственным коммерческим интересам. 
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УДК 331.453  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ  

В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Котова Т.В.1 

1
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

Аннотация. Здоровье и безопасность являются одним из наиболее важных 

соображений, которые вы должны принять перед началом любого строительного 

проекта. В постоянно меняющейся среде строительные площадки часто требуют, 

чтобы сотрудники работали на высоте, справлялись с тяжелыми нагрузками, 

управляли большим оборудованием и работали с грубыми материалами. Конечно, 

здоровье и безопасность имеют первостепенное значение во многих отраслях 

промышленности, но, возможно, не больше, чем в строительстве, где риски особенно 

высоки. Имея надлежащие меры по охране труда и технике безопасности и 

убедившись, что рабочая сила осведомлена об этих мерах, риски, связанные с этими 

условиями труда, могут быть значительно снижены.  

Ключевые слова: охрана труда, строительство, здоровье, безопасность, 

строительные площадки, риски, строительный сектор. 

CURRENT PROBLEMS OF HEALTH AND SAFETY IN THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY 

Kotova T.V.1 

1
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering 

Abstract. Health and safety is one of the most important considerations you must take 

before starting any building project. In an ever-changing environment, construction sites 

often require employees to work at heights, handle heavy workloads, operate large 

equipment, and work with rough materials. Of course, health and safety is paramount in 

many industries, but perhaps no more so than in construction, where the risks are 

particularly high. By having proper health and safety measures in place and making sure the 

workforce is aware of these measures, the risks associated with these working conditions 

can be greatly reduced. 

Keywords: labor protection, construction, health, safety, construction sites, risks, 

construction sector. 

Строительство — это отрасль с высокой степенью опасности, которая 

включает в себя широкий спектр деятельности, связанной со строительством, 

изменением и / или ремонтом. Строители участвуют во многих видах 

деятельности, которые могут подвергнуть их серьезным опасностям, таким как 
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падение с крыш, неохраняемая техника, удары тяжелой строительной техникой, 

поражения электрическим током, кварцевой пылью и асбестом [1]. 

Здоровье и безопасность являются приоритетом в большинстве секторов, 

но в строительной отрасли безопасность на рабочем месте может быть вопросом 

жизни и смерти.  

С таким количеством рисков и опасностей на строительных площадках, 

оценки рисков и меры предосторожности имеют жизненно важное значение для 

предотвращения опасности строительных рабочих. Компании должны ставить 

охрану труда и технику безопасности строительства в центр своего обучения и 

операций, а все подрядчики должны пройти оценку состояния здоровья и 

безопасности, связанную с их трудовой деятельностью, прежде чем начать 

работу на строительных площадках. 

Но почему именно здоровье и безопасность строительной площадки так 

важны? Вот некоторые из причин, по которым необходимы обширные меры 

безопасности в строительной отрасли. 

Существует бесчисленное множество рисков для здоровья и безопасности 

на строительных площадках. 

Работа в строительстве является одной из самых опасных работ в мире из-

за бесчисленных рисков и опасностей строительных площадок. Работа с высоты, 

мобильная установка, обрабатывающая тяжелые грузы, эксплуатация опасного 

оборудования и работа с потенциально опасными веществами и опасными 

материалами, такими как асбест, может подвергнуть строительных рабочих 

риску травм и проблем со здоровьем, связанных с работой. 

Строительные площадки также представляют риск падения объектов и 

разрушения конструкций. Опасности горячих работ, такие как сварка, резка, 

пайка и любые действия, связанные с использованием тепла или открытого 

пламени, также являются ключевыми областями для оценки потенциальных 

рисков для здоровья и безопасности строительства. Возвращение на работу в 

соответствии с правилами COVID-19 является своевременным напоминанием о 

том, что строительство важнее, чем когда-либо. Обновление управления рисками 

на месте должно быть непрерывным процессом, чтобы строительные компании 

соответствовали постоянно меняющемуся законодательству. 

Статистика по строителям с травмами и проблемами со здоровьем 

показывает, насколько опасными могут быть строительные площадки. В 

Великобритании ежегодно происходит около 54 000 несмертельных травм для 

рабочих, большинство из которых связаны с скольжением, поездками, 

падениями, ручным обращением и падениями с высоты. Статистика МОТ за 2019 

год показывает, что в Индии 48 000 человек погибли из-за несчастных случаев на 

производстве, а строительный сектор способствовал 24,20% смертельных 

случаев [2]. В строительной отрасли также происходит в среднем 41 

смертельный случай в год, причем 36 из них являются строителями и пять 

являются представителями общественности. 49% этих смертельных случаев 

связаны с падениями с высоты. 

Помимо травм, строительные площадки могут подвергать работников 

профессиональным заболеваниям и проблемам со здоровьем. В Великобритании 

насчитывается 79 000 строителей, борющихся с проблемами со здоровьем, 



 
 

 
1767 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

связанными с работой, такими как силикоз, нарушения опорно-двигательного 

аппарата и синдром вибрации рук. 

Эти статистические данные показывают, что здоровье и безопасность 

строительной площадки важны не только для строителей, но и для 

представителей общественности. Выход за рамки стандартов и требований в 

области охраны труда и техники безопасности может обеспечить безопасность 

работников и населения. Небезопасная строительная площадка представляет 

собой риск для здоровья и безопасности, но это также риск ответственности.  

Отношение строительных компаний к здоровью и безопасности также 

может повлиять на их репутацию. Клиенты могут не захотеть работать с 

компанией, которая не воспринимает здоровье и безопасность всерьез, а плохая 

репутация может повлиять на удержание сотрудников. Как клиенты, так и 

рабочие предпочли бы работать со строительными фирмами, которые не будут 

подвергать опасности их или кого-либо еще. Компании, которые уделяют 

приоритетное внимание управлению строительными рисками, более надежны как 

для подрядчиков, так и для клиентов, поскольку они будут предвидеть проблемы, 

поэтому в дальнейшем не будет неприятных сюрпризов [3]. 

Невозможно полностью искоренить риски на строительных площадках, но 

с эффективными мерами предосторожности строительные фирмы могут резко 

снизить риск травм и заболеваний. Тщательная оценка риска поможет 

сформировать процедуры на рабочем месте, и это ценный инструмент для 

определения того, где вы можете снизить риск. 

Строительные проекты любого размера потребуют плана охраны здоровья 

и безопасности. Это продемонстрирует тот факт, что все соответствующие 

элементы охраны труда и техники безопасности, связанные с проектом, были 

рассмотрены, и определит, как ими будет эффективно управляться. Также будет 

полезно сделать информацию, содержащуюся в плане охраны труда и техники 

безопасности на этапе строительства, доступной для всех работников на месте. В 

частности, на крупных объектах с несколькими супервайзерами важно, чтобы 

стандарты, согласованные в вашей оценке рисков и заявлениях о методах, 

последовательно контролировались руководством и надзорными органами. Делая 

оценку рисков доступной для всех, строительные компании могут подчеркнуть 

важность здоровья и безопасности строительства и необходимость соблюдения 

требований всей рабочей силы [4]. 

Помимо знания того, на какие риски следует обратить внимание и как о 

них сообщать, работники должны знать, когда и как они должны иметь дело с 

потенциальной опасностью на месте. Значительный объем информации может 

быть передан во время инструктажа по охране труда и технике безопасности на 

объекте. Включение рабочих в вашу стратегию и планы по охране труда и 

технике безопасности в строительстве - отличный способ заставить их 

чувствовать себя ценными и потенциально повысить их квалификацию. 

Дополнительное обучение для обеспечения квалификации работников для 

проведения проверок и инспекций на местах помогает руководству делегировать 

задачи, разделять ответственность и повышать знания и навыки работников.  

Крайне важно, чтобы работники знали, какие действия выходят за рамки 

их компетенции и когда их необходимо передать либо руководству, либо 
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компетентной третьей стороне. Четкое указание на то, кто несет ответственность 

за какие действия, поможет избежать ненужной опасности для работников, не 

квалифицированных для управления определенными рисками. 
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Abstract. The article discusses the root causes of the emergence of social networks, and the 

consequences of the involvement of people of different age groups in them in Russia, as 

well as measures to return people's interest from virtual communication to real. The content 

of the article uses such concepts as social network, communication, contacts, socialization, 

development, training, internet, live chat, likes, scrolling.  

Keywords: social network, communication, contacts, socialization, development, training, 

Internet, live communication, likes, scrolling.  

Социальные сети заняли одно из главных мест в жизни современного 

общества не только в России, но и во всем мире. Ежедневно в соцсетях 

общаются, учатся, ведут бизнес, а зачастую и бесцельно проводят время, 

миллионы людей.  

Первые социальные сети появились в конце 90-х годов прошлого века – 

начале двухтысячных нынешнего в США. Первоначально они были средством 

коммуникации людей, находящихся в разных точках земного шара, но имеющих 

общие интересы и знакомых.  

Количество соцсетей со временем выросло, в мире их насчитывается более 

400. Причем, некоторыми из них, например соцсетью Tiktok, давно пользуются 

как дети младше 12 лет, так и люди старше шестидесяти. Многие из них тратят 

по нескольку часов в день на банальный скроллинг, то есть прокручивание ленты 

соцсетей для того, чтобы просматривать видео или посты с фотографиями, где 

отвлечься людям подчас очень сложно от этого занятия.  

Способствуют вовлеченности обучающихся в соцсети и учебные 

заведения, предлагающие, например, в соцсети “ВКонтакте” находить нужную 

информацию для внеклассных занятий.  

Значительно выросло число зависимой от виртуального общения молодежи, 

то есть людей в возрасте от 14 до 35 лет. Для многих молодых людей соцсети 

заменили реальное общение. Они начали пренебрегать обычными видами 

времяпровождения – прогулками на свежем воздухе, живым общением с друзьями, 

совместными походами в кино, в спортзал и т.д. Люди чаще общаются со 

знакомыми и родственниками, живущими на соседней улице, в соцсети. Кто-то в 

соцсетях просто изучает информацию, другие ищут себе спутника жизни, третьи 

заводят деловые контакты и изучают события. Зависимость от соцсетей настолько 

велика, что люди негативно относятся даже к тому, что руководители некоторых 

предприятий запрещают пользоваться соцсетями в рабочее время, чтобы 

эффективнее расходовать рабочее время. Также учитывают наличие интернета с 

wi-fi при выборе отеля, гостиницы в отпуске и даже в кафе возле дома.  

Теперь молодые люди делают фото не для того, чтобы запечатлеть яркое 

событие из жизни, а чтобы запостить фото в соцсетях и набрать много репостов и 

“лайков”. Некоторые неустанно следят за лентой в соцсетях, чтобы быстрее 

других поставить свой “лайк”, поделиться любимой или послушать чужую 

музыку, посмотреть истории, оставить комментарии.  

Интересно, что соцсети все больше стараются удовлетворить потребности 

пользователей. Если раньше большинство из них было просто пабликами, 
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средствами обмена фотографиями, музыкой и видео, то теперь в соцсетях можно 

посмотреть новости, и кино, научиться какому-то новому делу, даже продать 

имущество. Свои страницы в соцсетях имеют многие информагентства. А 

недавно страницы в соцсетях заставили всех глав муниципалитетов, районов и 

областей России реагировать на жалобы и предложения пользователей.  

Данные о состоянии онлайн-сферы в России с 2022-м году содержатся в 

полном отчете Digital-2022.  

По состоянию на январь – февраль 2022 года в России насчитывалось 129,8 

млн интернет-пользователей, из них 107 млн – пользователи социальных сетей. 

Интернетом пользуются 92% от общей численности населения. То есть совсем не 

пользуются интернетом младенцы и люди преклонного возраста.  

Среднестатистический житель России проводит в интернете примерно 7 

часов 50 минут в сутки и 46,7% этого времени — на мобильных устройствах.  

Главная причина использования интернета у российских 

интернетпользователей — поиск информации. 84,5% пользователей из России в 

возрасте от 16 до 64 лет выходят именно с такой целью в интернет. На втором 

месте — общение с родственниками и друзьями (66,5%), за новостями в сети 

следят 66,2% жителей России, обучаются чему-то новому 56,5% пользователей, 

сидят в соцсетях просто, чтобы потратить свободное время, 41,8%, играют 38,1%, 

посещают соцсети для повышения образования 34,5%, знакомятся с новыми 

людьми 25%.  

Наиболее популярными в России соцсетями являются “Одноклассники”, 

“Вконтакте”, Twitter,  TikTok, Telegram, а также признанные иноагентами и 

запрещенные в России Facebook и Instagram. Также большой аудиторией может 

похвастаться Youtube, тогда как российский аналог этой соцсети, Rutube, пока 

только набирает популярность.  

Большинство молодых людей проводят в соцсетях ежедневно около трех 

часов, 35 % из них пропадают в соцсетях на час-полтора. Есть и такие, кто 

заходит в соцсеть буквально на 15–25 минут, чтобы проверить сообщения.  

Данные этих социологических исследований доказывают, что виртуальное 

общение занимает существенное место и время в жизни современных людей и 

особенно молодежи. Длительное пребывание в соцсетях отрывает молодых 

людей от «настоящего» живого общения, необходимого для комплексного 

развития и становления личности. Происходит «обеднение» межличностных 

контактов, связанное с тем, что собственно процесс общения осуществляется на 

расстоянии. Из-за этого люди теряют навыки живого общения и в реальной 

жизни порой не знают, как спросить у человека на улице, который час, заменяя 

этот вопрос на автоматизированный интернет-запрос.  

Значительное погружение в соцсети несет и ряд негативных для психики 

последствий, что выявили исследователи Бейлорского университета (США).  

Соцсети порождают комплексы. Просмотр социальных сетей успешных 

людей чаще снижает настроение и самооценку, чем мотивирует на достижение 

таких же результатов. Посмотрев на фото людей в дорогой одежде в ресторанах и 

https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/
https://www.web-canape.ru/business/statistika-interneta-i-socsetej-na-2022-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/
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на дорогих машинах человек сильнее чувствует свою ущербность и начинает 

культивировать ее в себе.  

Соцсети перегружают мозг ненужной информацией.  Наш мозг 

обрабатывает всю поступающую информацию, то, что мы видим, слышим, 

читаем. А не получая ничего полезного из многочасовой изнурительной работы, 

он утомляется. Наступает эмоционально-психологическое выгорание, усталость. 

Кроме того, многочасовое нахождение без движения плохо влияет на состояние 

нашего здоровья, а совместно с эмоциональной составляющей это приводит к 

проблемам со сном, стрессу и нервозности.  

Многочасовое нахождение в соцсетях перегружает психику: эмоции 

сменяют друг друга с невероятной быстротой, не оставляя в памяти даже 

послевкусия. В ответ на вопрос “Что вчера вы прочитали/посмотрели 

впечатляющего в соцсетях?” многие затруднятся ответить. Т.к. смех, отчаяние, 

жалость, ревность, зависть, счастье и радость могут сменить друг друга за какие-

то 5–6 минут, не оставив нам ничего полезного. Это все равно, что положить в 

миксер шашлык, залить кефиром, добавить десерт, борщ, приправить все 

специями, перемешать. Употреблять в пищу это будет невозможно, хотя 

ингредиенты по отдельности имеют достойный и приятный вкус.  

Вопрос о проблеме зависимости от виртуального общения молодежи  

 – в соцсетях имеет несколько методов решения:  

 – вводить возрастное ограничение регистрации аккаунта в социальных сетях,  

 – вовлекать молодежь в другие альтернативные способы 

времяпрепровождения (спортивные упражнения, творческой работа, социально-

полезными видами деятельности и т. д.),  

 – ограничивать время использования социальных сетей, 

пропагандирующие социальные ролики,  

 – увеличивать время, отведенное для реального общения с социальным 

окружением.  

В идеале и реальности общение в социальных сетях должно дополнять и 

совершенствовать жизнь современной молодежи, а не являться основой для 

жизнедеятельности общества.  
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Аннотация. В статье рассмотрена одна из отраслей сельского хозяйства России – 

птицеводство. Данная отрасль выполняет функцию обеспечения экономической 

безопасности страны и подвергается влиянию текущей ситуации в мире, особенно  в 

области заболевания птичьим гриппом. Статья раскрывает историю происхождения 

заболевания птичьим гриппом, показывает текущую ситуацию в мире и в России, так 

же указывает на возможные масштабы последствий на примере Боровской 

птицефабрике  Тюменской области. Статья предлагает качественно важный и 

современный инструмент по заблаговременные профилактики лечения птичьего 

гриппа. Авторы отмечают важность сохранения стабильности отрасли птицеводства 

в нашей стране, так как без данной отрасли не может нормально развиваться около 

80 отраслей экономики. Нарушение данного взаимодействия негативно скажется на 

экономической безопасности в России.   

Ключевые слова: птичий грипп, отрасль птицеводства, экономическая 

безопасность, профилактика, птицефабрика Боровская, вакцинация.  
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AVIAN FLU IS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE 

POULTRY INDUSTRY 

Kurkina N.R.1, Ruzaev A.I.2 
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Abstract. The article considers one of the branches of agriculture in Russia – poultry 

farming. This industry performs the function of ensuring the economic security of the 

country and is influenced by the current situation in the world, especially in the field of 

avian influenza. The article reveals the history of the origin of the avian influenza disease, 

shows the current situation in the world and in Russia, as well as indicates the possible 

scale of the consequences on the example of a Borovsok bird factory in the Tyumen region. 

The article offers a qualitatively important and modern tool for the early prevention of 

treatment of avian influenza. The authors note the importance of maintaining the stability of 

the poultry industry in our country, since about 80 sectors of the economy cannot develop 

normally without this industry. Violation of this interaction will have a negative impact on 

economic security in Russia. 

Keywords: Avian influenza, poultry industry, economic safety, prevention, Borovskaya 

poultry farm, vaccination. 

Текущее состояние отрасли птицеводства в нашей стране достаточно 

перспективное и развитое. Оно на сегодня вполне способно конкурировать с 

животноводством, обеспечить рынок России относительно недорогим мясным 

продуктом в условиях нарастающего кризиса в государстве.   

Одним из основоположников  научного подхода к развитию птицеводства 

в России является Абозин Иван Иванович 1846-1908 г.г. Родился он в 

Ставропольской губернии. Окончил Московский университет и Петровскую с.-х. 

академию [1]. В 1880 году был первым секретарем общества любителей 

птицеводства в Москве. На протяжении 27 лет его деятельность была связана с 

работой птицеводческих обществ, организацией выставок птицы и изданием 

литературы по птицеводству. В 1899 был уполномоченным по организации 

Международной выставки птицеводства в Петербурге. С 1901 и до конца жизни 

выполнял обязанности редактора журнала «Птицеводческое хозяйство».  

Опубликовал ряд фундаментальных работ по птицеводству. В них дано 

описание истории русского птицеводства, его состояние к концу XIX в., 

приведены характеристики пород, сведения об экстерьере сельскохозяйственной 

птицы, излагаются условия содержания, кормления и откорма [2]. 

В современное время отрасль птицеводства в России, является одной из 

важнейших отраслей сельского хозяйства, при выходе птицеводства на 

промышленные объемы, отрасль начинает сталкиваться с проблемами связанные 

с болезнями птицы и дальнейшей профилактикой и их лечением.  

На сегодня особо остро стоит проблема гриппом птиц, возбудитель 

птичьего гриппа Influenza virus A относится к тому же семейству, что и вирус 

гриппа A, которым так же заболевают люди. Он образует множество подтипов в 
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зависимости от комбинации двух главных белков: гемагглютинина, у которого 

есть 16 вариантов (от Н1 до Н16), и нейраминидазы с девятью версиями (от N1 

до N9). Теоретически возможны 144 комбинации, 86 из которых обнаружено в 

природе.  

Есть две группы вирусов птичьего гриппа: высокопатогенные — HPAI 

(highly pathogenic avian influenza) и низкопатогенные — LPAI (low pathogenic 

avian influenza). Первые вызывают высокую смертность, особенно домашней 

птицы, вторые особых проблем не создают [3]. 

Эпидемии птичьего гриппа сравнимы с человеческой чумой. Не случайно 

итальянский ветеринар Перрончитто, в конце XIX века впервые обнаруживший 

признаки этой болезни у птиц, принял ее за чуму. У кур чернеют гребешки, перья 

взъерошены, они учащенно дышат, шатаются, поднимается температура [4]. 

Главные носители вируса птичьего гриппа – дикие водоплавающие и 

перелетные птицы. Сами они зачастую болеют бессимптомно, по виду и не скажешь, 

что этот лебедь или утка больны, но они способны стать источником катастрофы для 

домашней птицы. Другим источником инфекции могут быть обычные голуби и 

вороны – так называемая синантропная птица. «Общаясь» с дикими птицами, они 

заражаются гриппом и передают его домашним курам и уткам. 

Паника по поводу птичьего гриппа началась после того, как в мае 1997 

года в Гонконге от неизвестной болезни умер трехлетний мальчик. Это был 

вирус птичьего гриппа H5N1, который до сих пор никогда не обнаруживали в 

человеческом организме. В 2003 году бьют тревогу в Нидерландах: в стране 

началась вспышка птичьего гриппа. Власти отреагировали на эпидемию быстро. 

Было уничтожено более 20 миллионов кур. Возбудителем стал вирус, который до 

этого считался безопасным для человека – H7N7. Болезнью заразились 89 

человек, один из их, ветеринар, умер [5]. 

По данным всемирного общества защиты животных, за первые шесть 

месяцев нынешнего 2022 года в странах ЕС зарегистрировали более 3 тыс. очагов 

ВГП. Наиболее критическая ситуация сложилась во Франции, на которую 

приходится почти половина всех выявленных случаев [6]. Причем очаги 

фиксируют на коммерческих фермах, что оборачивается колоссальными 

убытками для птицеводов. 

В США наблюдается крупнейшая за последние семь лет вспышка ВГП, 

уничтожено более 40 млн кур и индеек.  

В России на фоне cложившейся эпизоотической ситуации за рубежом  

более контролируемая. За 8 месяцев 2022 года зарегистрирована 51 вспышка в 15 

субъектах страны [6]. 

Ученые Федерального центра охраны здоровья животных дают 

неблагоприятный прогноз на ближайшие месяцы по гриппу птиц.  Всемирная 

организация здравоохранения животных, указывает, что «сезонные миграции 

птиц принесут риск новых заносов и, возможно, появление новых штаммов. Риск 

возникновения новых вспышек ВГП в промышленном птицеводстве остается 

высоким. И даже предприятия с высоким уровнем защиты не защищены от 

возможного заноса» [6]. 
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 Рисунок – 1 Эпизоотическая ситуация по гриппу птиц в мире в 2022 году [6].

Уже существуют прецеденты в России, когда было уничтожено более 4 

млн. кур поголовья птицы на Боровской птицефабрике Тюменской области [7]. 

Сегодня остро стоит вопрос о разрешении Минсельхозом России о 

вакцинации промышленного поголовья против высокопатогенного гриппа птиц 

(ВГП). Прежде вакцинация против ВГП на птицефабриках в России никогда не 

проводилась. Государством разрешена иммунизация птиц против этого 

заболевания только в личных подсобных хозяйствах. Инициативу птицеводов 

поддерживают ученые, которые считают, что в условиях панзоотии гриппа птиц 

российские птицефабрики нуждаются в дополнительной защите. 

Наиболее подвержено угрозе заражения поголовье ЛПХ и мелких 

товарных ферм с выгульным способом содержания птиц, а для промышленного 

птицеводства главными факторами риска являются нарушения в системе 

обеспечения биобезопасности предприятий, допускающие проникновение вируса 

в хозяйства с кормами, водой, подстилкой, дикой и синантропной птицей, 

грызунами, транспортом и персоналом. «Основной ущерб от ликвидации 

эпизоотии — экономический и социальный, так как болезнь является 

карантинной, и вся птица в неблагополучном пункте уничтожается, 

следовательно, необходимо будет потратить много времени и финансовых 

средств на восстановление поголовья», — констатируют эксперты [8]. 

В сегодняшних реалиях особенно важно сохранение текущего состояния и 

развития отрасли птицеводства в условиях нарастающего кризиса, так как 

отрасль птицеводства, отвечает, прежде всего за сохранение продовольственной 

и экономической безопасности всей отрасли сельского хозяйства, которая служит 

драйвером роста всей экономики в целом [9]. 

Как показали исследования, сегодня без отрасли птицеводства не может 

нормально развиваться около 80 отраслей экономики, а это миллионы рабочих 

мест, то есть нарушение данного паритета значительно негативно повлияет на 

экономику всей страны и на уровень безработицы. 

Таким образом,  в условиях жестких санкций и нарастания кризиса 

необходимо предусмотреть все варианты развития эпизоотической ситуации,  
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чтобы сохранить отрасль птицеводства, где главным инструментом станет  

вакцинация. 
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УДК 665.5  

ТЕНДЕНЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ 

Леонтьева Э.Р.1, Стрих Н.И.1 

1
Сургутский государственный университет 

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития 

нефтеперерабатывающей отрасли в России на современном этапе, проанализированы 

процессы каталитического крекинга, гидрокрекинга, коксования как актуальных 

тенденций российской нефтепереработки, проанализированы направления снижения 

тепловой энергии при нефтепереработке n тенденции внедрения технологий, 

направленных на повышение экологической ответственности 

нефтеперерабатывающих заводов.  

Ключевые слова: нефтепереработка, гидрокрекинг, каталитический крекинг, 

коксование, экологизация, модернизация, нефть, нефтеперерабатывающий завод. 

REFINING TRENDS IN RUSSIA 

Leonteva E.R.1, Strich N.I.1  

1
Surgut State University 

Abstract. The article considers the main trends in the development of the oil refining 

industry in Russia at the present stage, analyzes the processes of catalytic cracking, 

hydrocracking, coking as current trends in Russian oil refining, analyzes the directions of 

reducing thermal energy during oil refining and trends in the introduction of technologies 

aimed at increasing the environmental responsibility of refineries.  

Keywords: oil refining, hydrocracking, catalytic cracking, coking, greening, 

modernization, oil, oil refinery. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что вопросы 

нефтепереработки как замыкающего звена нефтяной отрасли, которая играет 

стратегическую роль в социально-экономической стабильности России, являются 

важными для изучения. Нефть является стратегическим ресурсом, необходимом 

в различных отраслях промышленности, обеспечивающим технологический 

уклад современного общества. Как энергоресурс, нефть стала основным 

примерно два века назад, с тех пор вопросы ее добычи и переработки являются 

одними из самых актуальных как в теоретических науках, так и в практическом 

применении. Нефть и продукты ее переработки являются основными факторами, 

которые обеспечивают технологические преимущества государственной 

макроэкономики. Под переработкой нефти понимается комплексный 

технологический процесс, который объединяет подготовку нефти к переработке, 
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первичную и вторичную переработку нефти. Добычей занимаются предприятия 

нефтяной промышленности – отрасли тяжелой индустрии (рис.1). 

 

Рисунок 1 - Структура нефтяной промышленности 

Подготовка нефти к ее переработке требует организации процесса по 

подготовке нефти к переработке, очистку нефти от солей, механических 

элементов примесей, стабилизацию состава.  

Цель исследования: проанализировать основные тенденции 

нефтепереработки в России.  

Основной тенденцией российской нефтепереработки является 

импортозамещение и переход на самостоятельный цикл нефтепереработки без 

использования иностранных элементов, участвующих в нефтепереработке.  

Для нефтепереработки России характерна низкая глубина переработки 

нефти и недостаточно высокий уровень нефтепродуктов. В структуре 

производства российских нефтепродуктов ведущие позиции занимают тяжелые и 

средние фракции. Основными тенденциями нефтепереработки в данном 

направлении является внедрение процессов, увеличивающих глубину 

переработки нефти, они представлены на рис. 2.  

 
Рисунок 2 - Основные тенденции внедрения процессов, увеличивающих 

переработку нефти 

Гидрокрекинг и каталитический крекинг в настоящее время является 

предметом инновационных разработок в российской нефтепереработке, при 

которых заложены новые схемы движения потоков в реакторах, что обеспечивает 

однородность движения [1]. Наиболее выгодным с инвестиционной точки зрения 

является процесс замедленного коксования, который в комплексе с 

каталитическим крекингом и гидрокрекингом обеспечивает практически 

безотходную переработку нефти. В данном сегменте российской промышленности 

активно ведется модернизация нефтеперерабатывающих предприятий в целях 

повышения глубины переработки нефти и повышения количества выхода светлых 

нефтепродуктов. Увеличение мощностей по каталитическому крекингу и 

замедленному коксованию позволит увеличить ресурсы низших олефинов, 
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вовлекающихся в переработку путем алкилирования и кислородосодержащих 

соединений с целью получения изопарафиновых углеводородов [2]. Наиболее 

совершенным приемом улучшения катализаторов крекинга тяжелого сырья 

являются нанокомпозиты, в состав которых входят нанокристаллы 

ультрастабильного макропористого цеолита с оптимизированным соотношением 

числа сильных протонных и мягких апротонных кислотных центров. Важной 

тенденций нефтепереработки является увеличение в два раза за последние десять 

лет количества установок гидрокрекинга и замедленного коксования.   

Следующая тенденция нефтепереработки заключается в повышении 

экологизации и модернизации предприятий в целях уменьшения отрицательного 

воздействия на окружающую среду. Как указывают эксперты, около трети 

новейших разработок в сфере уменьшения негативного воздействия на природу 

не используются в промышленном масштабе. Например, волновые аппараты 

электромагнитного типа способствуют интенсификации обессоливания нефти, 

сделать более качественным процесс дегазации и обезвоживания нефти, 

нивелировать волновые процессы, которые влияют на оборудование, снижают 

динамическую вязкость нефти.  

Следующей тенденцией нефтепереработки является сохранение тепловой 

энергии. При процессе нефтепереработки пролетный пар оказывает вредное 

воздействие на оборудование и производство, это приводит к большим потерям 

энергии, ударам в трубах, затоплению теплообменников. Данную тенденцию 

необходимо развивать и увеличить комплексный подход к обследованию 

пароконденсатных систем [3]. Развитие волнового машиностроения также является 

перспективным направлением для решения задач модернизации производства и 

импортозамещения. К сферам практического использования данных разработок 

относятся обессоливание нефти, изготовление лаков и красок, повышение 

стабильности масел и др. Важной тенденцией развития нефтехимических 

технологий является производство арктического дизельного топлива. 

Итак, на основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. Технологическое развитие автомобильной промышленности, поиск 

альтернативных видов топлива выдвигают более высокие требования к 

эксплуатационным характеристикам нефтепродуктов для более долговечной и 

качественной работы двигателей современных автомобилей. В связи с этим 

увеличивается важность вторичных процессов переработки нефти, 

конверсионных и облагораживающих процессов. По мнению исследователей, 

около трети разработок, снижающих вредную нагрузку на среду, на настоящий 

момент не включены в производство в промышленных масштабах. Важнейшим 

направлением нефтеперерабатывающей промышленности является тренд 

внедрения в производство инновационных технологий, направленных на 

повышение экологической безопасности производства. Таким образом, для 

современной нефтепереработки характерны следующие тенденции: увеличение 

глубины переработки, повышение качества нефтепродуктов, снижение 

негативного влияния на окружающую среду, снижение потерь тепловой энергии. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Лещенко С.А.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В статье рассматривается понятие финансовой безопасности, приведены 

индикаторы, характеризующие ее уровень, рассмотрен перечень возможных угроз. 

Также в статье были рассмотрены факторы, позволяющие улучшить и сохранить 

уровень финансовой безопасности предприятия в долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, индикаторы финансовой 

безопасности предприятия, угрозы финансовой безопасности предприятия, 

рекомендации для поддержания уровня финансовой безопасности предприятия. 

THE NEED TO IMPROVE THE FINANCIAL SECURITY OF THE 
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Abstract. The article discusses the concept of financial security, provides indicators that 

characterize its level, considers a list of possible threats. The article also considered the 

factors that make it possible to improve and maintain the level of financial security of the 

company in the long term. 
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enterprise, threats to the financial security of the company, recommendations for 

maintaining the level of financial security of the company. 

В условиях современного мира большое значение для формирования 

устойчивого экономического развития страны имеет деятельность малого 

бизнеса, соответственно, руководства предприятий должны понимать 

необходимость осуществления грамотной финансовой политики внутри 

компаний. Так как от того, насколько эффективна система управления 

финансами внутри организации зависит появление предпосылок для повышения 

темпов экономического роста страны в целом. В свою очередь, повышение 

уровня экономического развития России способствует устранению ряда проблем: 

высокий уровень безработицы, риск финансового кризиса и дефолта, низкий 

уровень валового внутреннего продукта. Так как экономическое развитие на 

макроуровне напрямую связано с развитием малого бизнеса внутри страны, то 

для эффективного управления финансовыми ресурсами организации необходимо 

знать систему финансовой безопасности предприятия изнутри: быть в курсе о 

вероятных угрозах и опасностях, которым подвергается организация, уметь 

анализировать количественные и качественные экономические показатели и 

предпринимать незамедлительные действия при наступлении угроз. 

Понятие финансовой безопасности предприятия можно рассмотреть с 

нескольких сторон. С одной стороны понятие заключается в том, что финансовая 

безопасность является одним из ключевых элементов экономической 

безопасности предприятия, позволяющих организации осуществлять 

эффективную деятельность, но в то же время можно сказать, что финансовая 

безопасность предприятия - это, прежде всего, совокупность мероприятий, 

направленных на обеспечение устойчивого финансового положения организации 

и создание тенденции сохранения финансовой стабильности при наличии 

внутренних и внешних угроз предприятия [1, 2]. 

Существуют отдельные индикаторы, используемые для определения и 

оценки уровня финансовой безопасности предприятия [3]. Важно отметить, что 

имеют значения только пороговые значения индикаторов, а не сами показатели, 

так как при анализе необходимо ориентироваться именно на то, насколько 

соблюдены предельные величины. В противном случае показатели, не 

соответствующие пороговым значениям, ведут к снижению уровня финансовой 

независимости и конкурентоспособности, препятствуют стабильному развитию 

системы воспроизводства предприятия. 

Ниже продемонстрированы основные индикаторы, определяющие уровень 

финансовой безопасности предприятия и их пороговые значения. 

Динамика вышепредставленных показателей за определенные периоды 

деятельности компании позволяет сделать вывод о перспективах развития 

финансовой безопасности предприятия, спрогнозировать возможные риски и 

составить комплекс мероприятий по нейтрализации возможных угроз [4]. 

Обеспечение финансовой безопасности возможно только на основе 

устойчивой финансовой политики предприятия, где присутствуют все 
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необходимые условия для реализации финансовой составляющей, способной 

функционировать в условиях риска и угроз [5, 6].  

Основными этапами обеспечения финансовой безопасности предприятия 

являются: 

Выявление потенциальных угроз, препятствующих устойчивому развитию 

компании; 

Идентификация возможных угроз, включающая в себя обнаружение и 

выявление опасного воздействия на предприятие, и позволяющая дать оценку 

потенциальному ущербу для того, чтобы принять незамедлительные меры по их 

нейтрализации; 

Создание мер по нейтрализации возможных угроз финансовой 

безопасности предприятия. 

Угрозы финансовой безопасности любого предприятия, в свою очередь, 

заключаются в потенциально возможном или реальном действии 

злоумышленников, ориентированных на нанесение морального вреда или 

материального ущерба организации. 

Таблица 1 - Индикаторы финансовой безопасности предприятия [2,3] 

Наименование показателя Способ расчета Пороговое 

значение 

Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 

Собственный капитал/Валюта 

баланса <0,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

(Собственный капитал-

Внеоборотные активы)/Оборотные 

активы 

< 0,1 

Уровень финансового 

левериджа 

Долгосрочные 

обязательства/Собственный капитал 
< 3 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства+Краткосрочные 

финансовые вложения)/Текущие 

обязательства 

>0,2 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

(Краткосрочная дебиторская 

задолженность+Краткосрочные 

финансовые вложения+Денежные 

средства)/ Текущие обязательства 

>1 

Коэффициент общей 

ликвидности 

Оборотные активы/Краткосрочные 

обязательства 
≥2 

Темп роста прибыли Прибыль от продаж за текущий 

период/Прибыль от продаж за 

предыдущий период 

>темпа 

роста 

выручки 



 
 

 
1783 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Создание мер по нейтрализации возможных угроз финансовой 

безопасности предприятия. 

Угрозы финансовой безопасности любого предприятия, в свою очередь, 

заключаются в потенциально возможном или реальном действии 

злоумышленников, ориентированных на нанесение морального вреда или 

материального ущерба организации. 

В зависимости от специфики работы предприятия угрозы финансовой 

безопасности можно классифицировать по следующим признакам (табл. 2). 

Совершенствовать систему финансовой безопасности предприятия 

возможно через снижения уровня возникновения угроз, а для этого каждому 

предприятию важно уделять время на разработку определенного механизма, 

направленного на поддержание финансового развития компании [7]. 

Таблица 2 - Классификация угроз финансовой безопасности предприятия 

Классификация признака Виды угроз 

По месту нахождения источника опасности Внутренние, внешние 

По степени формирования Потенциальные, реальные 

По направлению воздействия Прямые, косвенные 

По возможности выявления  Явные, неявные 

По характеру проявления угрозы Природные, антропогенные 

Источник: составлено самостоятельно на базе [8.9] 

Основными рекомендациями по обеспечению финансовой безопасности 

предприятия являются следующее: 

– четкое понимание руководством возможных угроз, способных негативно 

отразиться на финансовой и производственной деятельности предприятия; 

– разработка мер по идентификации угроз финансовой безопасности 

предприятия; 

– формирование системы ограничений в производственной деятельности 

предприятия на основе его финансовых показателей; 

– постоянный анализ финансовой отчетности организации; 

– разработка мероприятий при случае наступления угроз, способных 

смягчить негативные последствия и нейтрализовать их в короткие сроки. 

Данные рекомендации способны снизить риск угроз финансовой 

безопасности, тем самым позволяя сохранять свое эффективное 

функционирование на долгий срок. Каждое предприятие обязано заботиться об 
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уровне финансовой своей устойчивости, поскольку именно от этого феномена 

зависит продолжительно и эффективность деятельности предприятия.  
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УДК 332  

ОПЫТ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЫЗОВОВ ПАНДЕМИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
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1
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2
Санкт-Петербургский государственный университет 

Аннотация. В статье анализируется опыт Республики Мордовия в организации 

хозяйственной деятельности в первый год пандемии, результатом которой стал не 

только рост производства в ключевых для региональной экономики отраслях, но и 

почти двукратный рост сальдированного финансового результата при заметном 

снижении этого показателя в стране в целом вследствие введенных санитарных 

ограничений и нарушения логистических цепочек. Сохранение устойчивости 

региональной экономической системы стало возможным благодаря эффективному 

взаимодействию регионального руководства с хозяйствующими субъектами по 

организации производства лекарственных препаратов и товаров медицинского 

назначения, необходимых в борьбе с пандемией, по проведению посевной и 

уборочной компаний, а также строительных работ в условиях сокращения притока 

иностранных трудовых мигрантов.  

Ключевые слова: пандемия, локдаун, региональная экономика, экономический 

потенциал, прибыль, убыток, сальдированный финансовый результат, эффективность 

управления. 

EXPERIENCE OF OVERCOMING THE CHALLENGES OF THE 

PANDEMIC BY THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 

Lipatova L.N.1, Karapetyan R.V.2 

1
North-Western Institute of Management RANEPA 

2
St. Petersburg State University 

bstract. The article analyzes the experience of the Republic of Mordovia in the 

organization of economic activity in the first year of the pandemic, which resulted not only 

in an increase in production in key industries for the regional economy, but also an almost 

twofold increase in the net financial result with a noticeable decrease in this indicator in the 

country as a whole due to introduced sanitary restrictions and disruption of logistics chains. 

The preservation of the stability of the regional economic system has become possible 

thanks to the effective interaction of the regional leadership with economic entities on the 

organization of the production of medicines and medical supplies needed in the fight 

against the pandemic, on sowing and harvesting companies, as well as construction work in 

conditions of a reduction in the influx of foreign labor migrants.  

Keywords: pandemic, lockdown, regional economy, economic potential, profit, loss, net 

financial result, management efficiency. 
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Спрогнозировать появление на нашей планете SARS-CoV-2, а значит и 

заранее к этому подготовиться никто не мог. Принимать решения приходилось в 

условиях высокой степени неопределенности, причем действовать нужно было 

быстро, поскольку счет шел на человеческие жизни. Многое в этом опасном 

противостоянии зависело от того, насколько верными и своевременными будут 

принятые решения. И такие решения принимались: в рекордные сроки 

возводились с нуля больничные корпуса, было развернуто производство средств 

индивидуальной защиты и дезинфекции помещений, организовано обучение 

медиков к работе в новых условиях, разработана система стимулирования и 

страхования медицинских работников и другие экстренные меры. 

Однако даже самые выверенные решения могут оказаться 

неэффективными, все зависит от того, как они были реализованы. Например, в 

части распространения вируса ситуация осложнялась тем, что далеко не все 

граждане следовали медицинским рекомендациям по ограничению контактов, 

приему препаратов, своевременному обращению за медицинской помощью.  

Специалистам в области медицины предстоит детально проанализировать 

эффективность предпринятых в период пандемии мер, обобщить полученный 

опыт, выявить допущенные ошибки и разработать более действенные механизмы 

экстренного реагирования на угрозы подобного рода. В данной статье речь 

пойдет о реакции экономической системы на вызовы пандемии.  

О новом опасном вирусе активно заговорили в декабре 2019 г., а уже в 

марте были предприняты жесткие меры по противодействию его 

распространению: большинство стран мира закрыли свои государственные 

границы, внутренние перемещения тоже были сильно ограничены, а предприятия 

ряда отраслей вынуждены были приостановить свою работу. В нашей стране 

локдаун был введен в конце марта 2020 г. и продлился до середины мая 2020 г. 

Для многих предприятий это создало большие проблемы. Хотя удельный вес 

убыточных предприятий в сравнении с 2019 г. изменился не сильно (с 32,5 % до 

32,7 % от общего числа организаций, но сумма убытков хозяйствующих 

субъектов сильно возросла – с 3973058 млн руб. до 7743196 млн руб.) [1, с. 622, 

626; 2, с. 536, 540]. 

На преодоление вновь возникших обстоятельств, усложняющих 

хозяйственную деятельность, был направлен целый комплекс мер 

государственной поддержки. Несмотря на то, что эти меры распространялись на 

все субъекты федерации, регионы прошли этот сложный период с разными 

результатами. Показателен в этом плане опыт такого региона, как Республика 

Мордовия, которая в последние годы ассоциируется с массой накопившихся 

проблем, и для которой в качестве особых мер поддержки была утверждена 

программа социально-экономического развития, предусматривающая 

софинансирование основных мероприятий за счет средств федерального 

бюджета. Природно-ресурсный потенциал Республики Мордовия, при 

характеристике которого принято указывать общую площадь территории и 

площадь сельскохозяйственных угодий, площадь лесов и лесопарковых 

насаждений, запасы полезных ископаемых и объемы добычи полезных 
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ископаемых, запасы водных ресурсов и наличие других природных богатств, 

можно характеризовать как слабый.  

Республики Мордовия занимает территорию площадью 26,1 тыс. га, или 

0,2 % территории страны. Численность населения региона на начало 2021 г. была 

равна 779 тыс. чел, сто составляет 0,53 % от общего показателя в стране. Объем 

экономики, измеряемый валовым региональным продуктом (ВРП), равен 263,3 

млрд руб. (2019 г.) – это предпоследнее значение в ПФО, меньше только в 

Республике Марий Эл [2, с. 20].  

Республика Мордовия не располагает стратегическими полезными 

ископаемыми. Среди природных ископаемых промышленное значение имеют 

месторождения сырья для производства строительных материалов – мергелево-

меловых пород и опоки (разведанные запасы 603 тыс. тонн), а также 

диатомитового сырья (21 млн. куб. метров), строительных песков, кирпично-

черепичного сырья, торфа [3]. 

Поэтому по развитию добывающей промышленности Мордовия занимает 

последнее место в стране. В этой отрасли создано всего около 200 рабочих мест 

[4, с. 94]. Отсутствие собственных сырьевых ресурсов серьезно ограничивает 

возможности развития ключевой отрасли любой развитой экономической 

системы – обрабатывающей промышленности, поскольку удаленность 

предприятий от мест добычи сырья и энергоресурсов делает производство 

неконкурентоспособным по причине более высоких индивидуальных издержек, 

связанных с транспортировкой сырья. Приведенные данные позволяют 

характеризовать природно-ресурсный потенциал Республики Мордовия как 

слабый. Стратегических запасов полезных ископаемых в недрах региона не 

разведано. О слабости экономического потенциала Республики Мордовия 

говорят и данные о финансовой зависимости регионального бюджета от 

федерального центра: удельный вес безвозмездных поступлений в структуре 

консолидированного бюджета региона в 2010 г. составлял 55,7 %, в 2019 г. – 37 

%, в 2020 г. – 47 % [2, с. 968 – 969, 5, с. 827].  

Но приспособиться к кардинально изменившимся условиям первого года 

пандемии экономической системе этого субъекта удалось лучше, чем многим 

другим регионам, о чем, в частности, говорит динамика показателя 

«сальдированный финансовый результат» (рассчитывается как прибыль минус 

убытки). Если в стране в целом в 2020 г. данный показатель заметно снизился (с 

16632502 млн руб. в 2019 г. до 13 418 848 млн руб. в 2020 г.) [1, с. 618: 2, с. 532], 

то в Республике Мордовия сальдированный финансовый результат был почти в 2 

раза больше, чем годом ранее (таблица 1)  

Все три ключевые отрасли региональной экономики продемонстрировали 

не только устойчивость, но способность к успешной работе в экстремальных 

условиях локдауна: совокупный финансовый результат обрабатывающих 

предприятий возрос в 2,4 раза, сельского хозяйства – в 2 раза, строительства – в 

2,6 раза.  
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Таблица 1 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций Республики Мордовия по видам экономической деятельности, 

миллионов рублей [1, с. 620 – 621; 2, с. 534 – 535] 

Вид экономической деятельности 2019 2020 

Экономика – всего 
13485 26 045 

из него по видам экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 4567 9 257 

добыча полезных ископаемых: -1 0,4 

обрабатывающие производства 6997 16 546 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 171 163 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 80 -8 

строительство 148 380 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов 255 -144 

транспортировка и хранение 803 -249 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -6 -144 

деятельность в области информации и связи -5 -249 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 58 110 

деятельность профессиональная, научная и техническая 135 -146 

В самый сложный период пандемии COVID-19, когда 2020 г., когда никто 

в мире не знал, как бороться с новым и очень опасным вирусом, в Мордовии уже 

в начале апреля наладили производство остро необходимых деталей для 

аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в объеме, не только 

полностью обеспечивающей потребность региональных лечебных учреждений, 

но и для поставки в другие регионы. По данным экс-Главы РМ В. Д. Волкова, 

саранские заводы обеспечили 70 % больничных коек в России клапанными 

системами для ИВЛ [6]. 

Уже в марте 2020 г. Научно-исследовательский институт источников света 

(НИИИС) им. Лодыгина начал промышленный выпуск бактерицидных 

рециркуляторов – приборов для эффективного обеззараживания и очистки 

воздуха, пригодных как для производственных, так и бытовых помещений. 

Производительность – около 2500 единиц в месяц [7].  

Именно в Мордовии появился первый препарат для лечения COVID-19, и 

сделано это было в кратчайшие сроки. О положительных результатах 
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клинических испытаний, проведенных в медучреждениях Мордовии, Москвы, 

Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, 

Российская газета сообщила в середине июля 2020 г [8]. 

Таким образом, в самом начале пандемии этот небольшой приволжский 

регион, имеющий аграрно-промышленную специализацию, стал одним из 

центров по производству остро необходимых стране лекарственных препаратов и 

медицинской техники. Это стало возможным благодаря быстрой и слаженной 

совместной работе регионального руководства и предпринимательского 

сообщества. В 2020 г., когда весь мир заговорил о надвигающемся голоде из-за 

того, что аграрии не смогли вовремя провести посевные работы и потом убрать 

урожай по причине нехватки иностранных трудовых мигрантов, некоторые 

российские регионы смогли в таких тяжелейших условиях установить рекорды. 

Одним из таких примеров является и Республика Мордовия.  

В сельскохозяйственном сезоне 2020 г. Мордовия собрала рекордный 

урожай зерновых и зернобобовых культур – 1 миллион 713 тысяч тонн – это на 

350 тысяч тонн больше, чем в 2019 г. Средняя урожайность составила 36,7 

центнера с гектара. При этом погодные условия этого сезона были не самыми 

лучшими. Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех 

категориях хозяйств в Мордовии составил 106,2 % к уровню 2019 года (в 

растениеводстве – 107,8 %, животноводстве – 105,3 %). Для сравнения приводим 

эти показатели по округу и стране в целом: в ПФО – 106,6 % (в растениеводстве 

– 111,3 %, животноводстве – 102,1 %),  по России – 101,5 % (в растениеводстве – 

101 %, животноводстве – 102 %) [9]. 

Еще больших успехов добились региональные переработчики 

сельскохозяйственной продукции. Предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности РМ за 9 месяцев 2020 г. произведено 

товарной продукции на 15,3 % больше, чем за аналогичный период 2019 г. [9]. 

Благодаря тому, что мордовские предприятия при поддержке 

региональных властей смогли быстро наладить производство новых товаров 

индекс промышленного производства в первый год, пандемии значительно 

возрос (106,3 %), в то время как в стране в целом и Приволжском федеральном 

округе отмечался спад (97,9 % и 98 % соответственно). Индекс производства 

продукции сельского хозяйства в Республике Мордовия в 2020 г. тоже был 

одним из самых больших среди аграрно-промышленных центров страны – 106,5 

%, при среднем уровне в РФ – 101,3 % [2. с. 573 – 574, 624 – 625]. 

Опыт работы в условиях высокой степени неопределенности, полученный 

в период пандемии, пригодился и в 2022 г., когда после начала специальной 

военной операции России по защите Донбасса многие страны мира ввели 

многочисленные экономические санкции и запретительные меры, коснувшиеся и 

экономических субъектов Республики Мордовия.   

Современная геополитическая ситуация требует от руководителя каждого 

субъекта Федерации четкой приоритизации регионального развития с учетом 

общенациональных интересов и специфики сложившейся ситуации, 

характеризующейся усилением прежних и возникновением новых угроз 
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национальной безопасности государства.  

Ключевыми отраслями региональной экономики являются: 

обрабатывающая промышленность – 24,2 % ВРП, сельское хозяйство – 14,6 %, 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 10,2 %, торговля – 9,7 

%, строительство – 6,8 %, транспортировка и хранение – 5,4 %. Суммарно на эти 

отрасли приходится около 71 % ВРП Мордовии [2, с. 462 – 465]. 

Более 93 % общего объема выпуска региональной промышленности в 2020 

г. произведено обрабатывающими отраслями. Из числа промышленных отраслей 

наибольший вклад принадлежит пищевой промышленности – более 32 % (вместе 

с производством напитков – 36,7 %). На втором месте – производство прочих 

транспортных средств и оборудования (вагоностроение) – 14,8 % объема 

промышленного производства РМ. Затем следуют производство электрического 

оборудования – более 12 %, производство строительных материалов – 7,1 %, 

металлургическое производство – 5,5 %, производство электронных и 

оптических изделий – 5,8 % [3]. 

Повышение роли Республики Мордовия в развитии Российской Федерации 

возможно за счет укрепления экономического потенциала региона [10]. 

Приоритетными направлениями развития региональной экономики являются: 

развитие фармацевтического и биотехнологических производств, производства 

материалов для оптоэлектроники, модифицированных полимеров, производство 

стекольной продукции различного назначения и изделий для солнечной энергетики.  

Опыт взаимодействия органов государственной власти и 

предпринимательского сообщества Республики Мордовия, полученный в период 

пандемии, несомненно, будет полезен региональному руководству при осуществлении 

управления в условиях множественных экономических санкций и ограничений, а 

также заслуживает изучения и применения в других российских субъектах. 
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Впервые понятие «информационное общество» прозвучало в докладах 

профессора Токийского технологического института Ю. Хаяши во второй 

половине прошлого столетия. Концепция постиндустриального 

информационного общества получила свое развитие в исследованиях 

зарубежных ученых-социологов Д.Белла, Дж. Гелбрейта, П. Друкера, М. 

Кастельса, Дж. Мартина, И. Масуде, О. Тоффлера, Ж. Фурасье. Интересна 

концепция Д.Белла [1, 2]: по его мнению, особенность информационного 

общества, в отличие от индустриального, состоит в том, что происходит переход 

от производства вещей к производству услуг. В большинстве своем, это услуги 

социальной сферы:здравоохранение, образование, научные исследования, 

социальные институты. Одна из особенностей информационного общества 

заключаетсяв качественном изменении всех социальных структур, происходит 

расширение сферы информационной деятельности и услуг. 

Поскольку в любой стране особую ценность представляет человеческий 

капитал, то одной из главнейших задач социальной политики государства 

является накопление и увеличение человеческого капитала. Задача эта может 

быть решена через своевременное четкое оказание социальныхуслуг Особенно 

это важно в периоды форс-мажорных ситуаций, для предупреждения и 

смягчения негативных социальных последствий, которые могу возникать, в 

период пандемий, социально-экономических преобразований. 

Основные мероприятия по защите населения разрабатываются и 

реализуются государством для создания условий жизнедеятельности людей, 

обеспечения определенного уровня социальных гарантий, привлечения 

внебюджетных государственных фондов социального страхования на основе 

существующих законов, а также разработке новых. 

Чем выше уровень экономического развития в стране, тем большую 

социальную поддержку может оказать государство. Для того чтобы оградить 

граждан от рыночных колебаний, приводящих к низкому социальному уровню, 

государство отслеживает и регулирует минимальный уровень заработной платы. 

Не остаются без внимания те, кто нуждается в бесплатном образовании и 

медицинском обслуживании. Может быть применена автоматизированная 

информационная система «Расчет прожиточного минимума».Активно 

применяются системы стимуляции тех,кто обеспечивает благотворительные 

акции нуждающихся в субсидиях, рассрочках, льготах, бесплатных или частично 

оплачиваемых услугах. До пандемии и Специальной военной операции 

российская экономика характеризовалась ростом макроэкономических 

показателей. Возросла роль работодателей,они оказывали дополнительную 

социальную поддержку в виде оплаты лечения, транспорта, питания, отдыха. 

На основе Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", появляется 

возможность обратиться за получением услуги в электронной форме [3]. Создан 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную 

помощь, для этого сформированы базы данных мер социальной поддержки. 

Разработана система электронного межведомственного взаимодействия, 

использование которой приводит к сокращениюколичества документов, содержащих 

сведения о гражданах,обращающихся за государственной услугой, так как эти 

документы могут быть в наличии в других организациях. 
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В результате автоматизации различных управлений и отделов социальной 

защиты населения значительно улучшилась работа этих учреждений, повысилось 

качество услуг, оказываемых населению, а именно: 

На обслуживание нуждающихся в социальной помощи требуется 

значительно меньше времени, сократилось среднее время по обслуживанию; 

пенсионные дела и дела граждан, получающих пособия, ведутся в 

основном, в электронном виде, что привело к сокращению сроков назначения, 

перерасчета, индексации и доплат вплоть до обеспечения выплат в текущем 

месяце; 

сокращается среднее время поиска работы и среднее время заполнения 

вакансий, так как функционируют федеральные и региональные базы данных по 

вакансиям для трудоустройства. 

В 2020 году «цифровизация» социальной сферы в России  продолжилась и 

приняла более активную форму. Для министерства труда и социальной защиты 

на основании распоряжения Правительства РФ в правительства РФ создано 

учреждение «Информационные технологии в социальной сфере». 

Предполагается, что учреждение будет содействовать оптимизации  

аналитической деятельности Минтруда, Пенсионного фонда РФ, фонда 

социального страхования России и учреждений системы здравоохранения 

различного иерархии, а также созданию, модификации и использованию новых 

ИС  [4, 5]. 

Мотивы создания учреждения отображены в концепции цифровой 

трансформации социальной сферы. А именно: 

использование аутсорсинга при выполнении некоторых видов работ; 

развитие и сопровождение уже созданных информационных систем (ИС), а 

также ускоренное создание новых ИС; 

учет особенностей предметной области, для которой создается та или иная ИС; 

учет использования единой программно-аппаратной платформы; 

прозрачность информационных технологий для учредителя, чтобы он мог 

активно использовать возможности управления задачами и функциями ИС без 

дополнительных затрат [6]. 

Следует отметить, что за последние три года, особенно в период пандемии, 

государство увеличило субсидии в сферу здравоохранения [4, 5] (см. рис.1., 

рис.2). Поэтому создание Единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) является логическим продолжением 

проводимой правительством РФ политики «цифровизации». 

Система создается как для поддержки органов и организаций системы 

здравоохранения, а также для граждан, т.е. для процессов управления 

медицинской помощью и получения медицинской помощи. Система 

разрабатывается с учетом Концепции создания единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 28 апреля 2011 № 364 [6]. 

Разработка ЕГИСЗ должна учитывать особенностифинансирования 

лечебно-профилактических учреждений. Основной источник финансирования 

некоммерческих медицинских организаций, поликлиник, больниц, — бюджет 

ФФОМС, формируемый страховыми взносами работодателей. Принято решение 
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при создании ИТ-системы использовать принцип централизации, чтобы 

оперативно контролировать деятельность и отчетность лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ), отслеживать расходование средств 

ФОМС (рис. 3). 

 

 

Рисунок 1— Размер субсидий всего по России (тыс. руб.) [5] 

 

Рисунок 2 — Размер субсидий по Северо-Западному федеральному округу (тыс. руб.) [5] 

В своем составе ЕГИСЗ содержит комплекс общесистемных программ и 

комплекс прикладных программ. Общесистемные программы позволяют 

обеспечить работу подсистем общего назначения, таких как управление 

идентифицирующими центрами, управление эксплуатацией, вести разного рода 

каталоги (например, пользователейЕГИСЗ), вести разного рода справочники, 

словари медицинских терминов, электронные документы, обеспечить 

функционирование электронной почты. Предполагаемые затраты Министерства 

здравоохранения – 100 млн. рублей за визуализацию и аналитику данных в 

единой ИТ-системе здравоохранения [6]. 
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Рисунок 3 — Единая государственная информационная система здравоохранения [6] 

В 2022 году на создание и развитие информационных систем в 

здравоохранении было запланировано 157,1 млрд. рублей. На 2023 и плановый 

период 2024-2025 годы на решение тех же задач запланировано185 млрд. руб. 

Предполагалось, что к октябрю 2022 года региональные больницы и 

поликлиники будут объединены в единую информационную систему, с 

переходом на электронный документооборот. Что позволит сделать доступной  

для врача всю информацию о пациенте и при смене места жительства, т.е. 

региона, поликлиники, больницы [6]. 

Помимо Единой государственной информационной системы 

здравоохранения уделено внимание разработке новых и развитию существующих 

информационных систем в социальной сфере: 

  Единая государственная информационная система социального 

обеспечения граждан; 

  Автоматизированная информационная система ПФР; 



 
 

 
1796 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

  Единая цифровая платформа в социальной сфере; 

  Социальное казначейство; 

  Информационные технологии в Пенсионном фонде РФ; 

  Информационные технологии в Фонде социального страхования (ФСС); 

  Информационные технологии в социальной сфере (федеральное 

учреждение) [6]. 

«Цифровизация» социальной сферы требует устранения возникающих 

проблем:  

  низкая компьютерная грамотность работников социальной сферы; 

  потребность в кураторстве граждан при использовании ИТ-сервисов в 

практическом использовании информационных систем непосредственно 

клиентами социальной сферы, так как  отмечается низкая компьютерная 

грамотность самих клиентов; 

  недостаток гаджетов на местах для систем сбора и передачи данных 

(особенно при оказании скорой медицинской помощи); 

  имеет место обезличивание клиента (пациента), уменьшается 

непосредственный контакт с клиентами (пациентами), так как специалист 

работает с базами данных, в лучшем случае в интерактивном режиме с 

клиентами.  
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Аннотация. В Российской Федерации в настоящее время социальная и 

экономическая сфера нуждается в активном совершенствовании. В конце прошлого 

века процессы управления в этих областях радикально изменились, как и многие 

другие факторы. В России пришлось практически заново выстраивать систему 

социальной защиты в рамках перестройки на рыночную экономику. В результате 

подобного реформирования возникло внушительное количество проблем, некоторые 

из них остались до сих пор не решенными. 

Ключевые слова: Проблемы, управление, система, экономика, совершенствование. 

PROBLEMS OF MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 
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1
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Abstract. Currently, the social and economic sphere in the Russian Federation needs active 

improvement. At the end of the last century, management processes in these areas have 

changed radically, as have many other factors. In Russia, it was necessary to practically 

rebuild the social protection system as part of the restructuring to a market economy. As a 

result of such a reform, an impressive number of problems have arisen, some of them have 

not yet been solved. 

Keywords: Problems, management, system, economy, improvement. 

В рамках развития социальной и экономической сферы в Российской 

Федерации необходимо учитывать особенности государства. Это большая 

территория, множество наций, культур и обычаев. Одним из решений данного 

вопроса в системе управления является экономическое районирование.  

Это возможность организовать территориальное управление народным 

хозяйством Российской Федерации. 

Используется система экономических районов, она представляет собой основу 

для баланса в рамках материальных благ, а также разнообразных целевых и 

региональных программ, которые создают стабильность и являются важным 

инструментом для социальной и экономической сферы в Российской Федерации [3]. 

Сама организация экономического районирования в рамках исследования проблем 

управления социально-экономическими системами является предпосылкой для 

реализации дальнейшего совершенствования национальной экономики.  
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С точки зрения организации регионального управления это важный фактор 

для развития. Сейчас подобная система наиболее актуальна на основании 

экономической самостоятельности регионов России. 

Процесс экономического районирования позволяет обеспечить 

специализацию районов с учетом их основных особенностей. При этом 

учитывается общий уровень производительности, общественный труд, а также 

производительные силы, которые должны быть размещены в рамках страны 

рационально для увеличения эффективности основных сфер, экономической и 

социальной [2]. 

Процесс управления социально-экономической системой в Российской 

Федерации выстраивался на основании определенной истории. Речь идет о том, 

что проблемы разных районов страны серьезно отличались на основании 

имеющихся отличий в хозяйствовании. 

До революции в 1917 году в России основная часть хозяйствования была 

представлена в сельской сфере. При этом характеризующими факторами были 

природные и климатические условия. Исходя из этого изначально 

распределялась территория на определенные районы. В процессе развития 

капитализма территориальное разделение стало касаться также промышленности 

и производства.  

При этом учитывалась не только лишь особенность сельского хозяйства, 

но и статистика населения, а также транспортные системы. В этой сфере стоит 

отметить работы статистика и географа П.П. Семенова-Тян-Шанского. Он в 

прошлом веке уделил большое внимание экономическим и природным 

территориям, при этом только в европейской части России выделил разных 14 

естественных областей.  

При этом учитывались природные и экономические условия для подобного 

разделения. С течением времени сама система разделения всей страны на районы 

для решения основных проблем управления социально-экономической сферой 

является необходимой основой. 

Это обеспечивается за счет внедрения актуальных принципов, 

позволяющих учитывать особенности регионов, а значит обеспечивать решение 

основных проблем, таких как поддержка малозащищенных групп населения, 

безработица, а также необходимость улучшения уровня и качества жизни 

граждан. Основной экономический принцип заключается в том, что каждый 

район должен представлять собой часть единого хозяйственного комплекса 

страны, но при этом он может отличаться составом существующих в нем 

производств.  

При этом на основании подобного принципа есть возможность выделить 

основные отрасли, которые касаются труда, продукции, потребителей.  

Эффективность в экономической сфере обеспечивается в каждом районе с 

помощью целесообразного подхода разделения труда в стране, при этом удается 

организовывать оптимальное использование основных ресурсов района. 

В рамках Российской Федерации для решения основных представленных 

проблем необходимо учитывать национальный принцип, который включает в 
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себя национальный состав населения конкретного региона, а также его историю 

и культуру, формирующие как труд, так и быт. 

Большое значение имеет административно-территориальный принцип, 

который помогает работать общей системе административного и политического 

устройства страны на основании ее территориальных особенностей. В результате 

появляются все необходимые условия для самостоятельного развития регионов, а 

также для усиления их влияния для решения основных проблем в социальной и 

экономической сфере Российской Федерации [6]. 

Дополнительно необходимо уделить внимание вопросам социальной 

политики. Сейчас эта сфера реализуется с помощью двух блоков, обладающих 

определенной самостоятельностью, входящих в единую систему.  

В первую очередь это та социальная политика, которая затрагивает 

совершенно все сферы жизни и позволяет расширять и укреплять материальную 

базу, а также обеспечивать охрану здоровья населения, образование и культуру. 

Фактически создаются оптимальные социальные условия непосредственно для 

жизнедеятельности человека. 

Вторым направлением является социальная политика в узком смысле, 

которая представлена в виде социальной защиты, внутри предусмотрено также 

разделение на семейную, молодежную сферу, а также на обеспечение защиты для 

пожилых людей и инвалидов. 

Социальная и экономическая система должны рассматриваться с помощью 

организации четкой связи между ними. При этом каждая из систем затрагивает 

основные права и интересы как населения, так и самого государства.  

Сейчас стоит рассматривать все особенности с учетом рыночной 

экономики, которая обуславливает использование определенных механизмов. В 

частности, стоит прорабатывать систему занятости населения и самообеспечения 

каждого индивида для полноценного развития как регионов, так и всего 

государства в комплексе. 

В качестве примера стоит обратить внимание на необходимость 

обеспечения в рамках решения проблем управления социально-экономической 

системы основных мероприятий, которые представляют собой множество 

методов, форм, обеспечивающих перераспределение материальных благ. 

Большое значение стоит уделить видам управленческого труда, 

актуальным для анализа представленной сферы. В первую очередь это 

эвристический труд, который представляет собой полноценное изучение 

проблем, благодаря которому есть возможность рассмотреть несколько 

вариантов их решения.  

Административный труд в данной системе означает четкую координацию 

основных действий всех подчиненных, также сюда входит система контроля и 

дополнительного стимулирования. Наконец, тут есть операторный труд, который 

включает в себя наличие множества разнообразных операций, обеспечивающих 

управленческие процессы с учетом всех имеющихся стереотипов и 

повторяющихся операций, большое значение имеет техническое исполнение, а 

значит технологии и профессионализм самих исполнителей. 
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В рамках управленческой деятельности необходимо обратить внимание на 

используемые методы. Речь о нескольких комплексах. Это организационно 

правовой, административный, экономический, социально-психологический [1]. 

Большое внимание с точки зрения проблем управления социально-

экономической системой в Российской Федерации и их решению необходимо 

уделить с учетом особенностей самого государства. Сейчас стоит учитывать, что 

есть определенные ценностные установки, которые сейчас в стадии деградации, 

при этом регулярно появляются новые задачи, обусловленные изменениями в 

социальной и экономической жизни общества.  

При этом важно уделять внимание гарантиям для населения, которые 

могут быть реализованы только лишь с использованием государственных 

инструментов [5]. Решение подобных проблем управления необходимо в 

государстве для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность 

каждому индивиду без исключения, в том числе тем, кто относится к 

малозащищенным группам населения, в частности находится в 

нетрудоспособном возрасте или же состоянии.  

Государство в подобном случае самостоятельно создает основные условия 

для конкретной системы и реализации основных задач. При этом стоит 

учитывать особенности самой страны, а также конкретные потребности общества 

на фоне изменяющихся условий.  

В Российской Федерации особенно востребовано развитие отечественного 

менеджмента. Из-за достаточно длительной изоляции во времена СССР от 

остального мира, сейчас можно наблюдать значительные проблемы в этой сфере 

и выстраивание системы управления практически с нуля [4]. 

В настоящее время уже можно говорить о том, что есть огромное 

количество руководителей российского бизнеса, которые самостоятельно 

осознали необходимость решения проблемы управления экономической сферой, 

когда речь идет об определенном бизнесе. Кроме того, рассматриваются 

особенности поведения персонала, конкретные проблемы внутри определенной 

сферы. При этом многие из методов можно масштабировать и использовать для 

страны, чтобы добиться значительного улучшения и экономического роста. 

Грамотным решением проблемы будет комплексный подход с учетом всех 

особенностей Российской Федерации в сфере территории, административного 

управления, истории и культуры. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие «социально-экономическая 

система», ее структуры. Развитие городов-мегаполисов, технополисов, как 

непосредственных структур данного понятия. 
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Социально-экономической системой называют комплексность ресурсов и 

экономических субъектов, образующих единое целое (саму структуру), 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой в сфере производства и 

потребления, обмена и распределения. Под самим термином «система» 

подразумевают совокупность объектов и процессов, которые непосредственно 

взаимосвязаны между собой и образуют связующее звено в различных 

компонентах системы [2]. 

Одним из основных элементов экономической системы служат социально-

экономические отношения, базирующиеся на сложившихся в каждой 

экономической системе формах собственности на ресурсы и результаты 

хозяйственной деятельности [2]. 

Как любую систему в целом, так и социально-экономическую, описывает 

общесистемное качество. Также одним из наиболее важных свойств является 

состояние, при котором элементы системы не обладают свойством системы, а 

сама система суммарно обладает свойствами сходящих в нее элементов, такое 

состояние называют эмерджентностью. 

Далее будут перечислены основные свойства социально-экономической 

системы [2]:  

1) Взаимосвязанность компонентов, создающих данную систему, иначе 

при изменении лишь одного из них изменятся вся структура. 

2) Сложность, т.к. данная система предполагает большое количество 

обратных связей. 

3) Надежность, системе необходимо непрерывно функционировать вне 

зависимости от различных внешних факторов. 

4) Интегративность, что подразумевает обладание системой свойствами, 

отсутствующими у элементов, или же присутствие у данных элементов свойств, 

не присущих у системы. 

5) Инерционность, способность сохранять собственное состояние.  

Сложной социально-экономической системой может служить крупный 

город, на данном примере мы и сможем разобрать развитие и функционирование 

данной системы. Мегаполисы обладают эффектом различных подсистем, 

существующих в пределах города, таких, как различных научных, социальных, 

административных либо производственных, что и делает города особой 

социально-экономической системой [1, 2]. 

В экономике города прослеживается система нарастающих эффектов 

усиления населения и производства.  

В случае концентрирования в городе множества предприятий, 

соответствующих одной отрасли, увеличивается суммарный спроси данной 

отрасли на необходимые факторы производства. Таким образом, возникает 

достаточно обширный рынок сбыта, стимулирующий размещение на территории 

города предприятий по производству промежуточной продукции. 

Помимо этого, крупные города являются также центрами науки и высшего 

образования, центрами инвестиций. 
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Со стороны системного подхода, в мегаполисах выделяют дополнительные 

его особенности, такие, как относительно обособленную воспроизводственную и 

социально-экономическую системы. 

Конечным результатом деятельности производственных предприятий 

является материальная продукция и производственная инфраструктура. В то время 

как социальные объединения составляют отрасли, обеспечивающие условия 

жизнедеятельности граждан. Например, культура, торговля, образование и т.д.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что городом называют 

социально-экономический комплекс, характеризующийся структурой 

производства, концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни 

человека, а также имеющий местные органы управления [1]. 

Мегаполисы обычно составляют многоотраслевую структуру экономики. 

Главную роль в экономике составляет то, что именно на территории крупного 

города чаще всего расположено большинство товарных и финансовых рынков, 

именно здесь оглашаются решения, определяющие ход экономики в данной 

местности. В большинстве случаев именно город выступает самостоятельным 

экономическим посредником, который принимает решения и осуществляет 

различные операции, которые неразрывно связаны с расходами и доходами [1, 2]. 

Данный фактор может привести к связыванию или конкуренции 

различных рынков и интересов участников. Данные проблемы регулируются за 

счет действий городских властей, которые представляют город, как единое целое, 

представляют интересы жителей. 

Возвращаясь к социально-экономической системе, мы также можем 

выделить город как место формирования и перераспределения стоимости. 

Именно здесь взимаются налоги, сюда поступают трансфертные платежи, 

собираются и перераспределяются все входные потоки. Исходя из этого, город 

также играет роль в управлении, потреблении и производстве. 

В мегаполисах достаточно стремительно совершенствуются различные 

непромышленные функции, например, управленческие либо торгово-

распорядительные. Именно в этом месте развиваются новые формы 

экономической деятельности [1, 2]. 

Сосредоточенность данных функций определяет интенсивность 

высокодоходных рабочих мест. Мобильная реструктуризация экономики и 

ускоренное распространение малого бизнеса являются достаточно 

существенными факторами в адаптации крупных городов на различные 

меняющиеся условия. 

Большинство городов в 90-е годы лишились важнейшей части 

индустриального потенциала. Многие люди потеряли работу в сфере 

производства, но в крупных городах они нашли свое место в сервисной 

экономике [1, 2]. 

В подавляющем большинстве случаев, деятельность администрации 

мегаполиса не заканчивается на городском хозяйстве, а обладает большим 

потенциалом развития. Но значительность населения, объектов социальной 

сферы служат не только как постулаты развития, но и являются предпосылками 

множества проблем. Из этого следует, что на данном этапе развития экономики 
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все еще актуальной проблемой остается повышение эффективности 

использования социально-экономического потенциала для крепкого развития. 

На сегодняшний день, мегаполисы остаются лидерами технического 

прогресса, базами экономического роста, и именно от развития крупных городов 

в большинстве случаев зависят темпы прироста экономики страны. Также, 

помимо всего вышесказанного, именно в крупных городах, на уровне достаточно 

крупных муниципальных образований, формируются механизмы эффективного 

пользования потенциала области и средства экономического роста [1, 2]. 

Вдобавок важная роль относится к технополисам, ведь именно там 

сосредоточена основа научно-технологического потенциала страны. 

Технополисы служат центрами обеспечения трудозанятости жителей также и 

прилежащих регионов, являются основой технических новшеств. 

Из всего вышесказанного можно сказать, что данная роль мегаполисов и 

технополисов неимоверно важна, и необходимо, чтобы власти, как 

государственные, так и региональные, активно сотрудничали с использованием 

их потенциала в решении приоритетных задач инновационного развития как 

областей, регионов, так и всей страны в общем. 

На сегодняшний день у большинства крупных городов имеются 

собственные стратегические планы развития. Такие города, с четко 

обозначенными приоритетами развития, относятся к зрелым со стороны 

управления, обладают большей открытостью со стороны принятия решения. Но 

также возникают все более новые угрозы в связи с мировым финансовым 

кризисом. Кризисом в социально-экономической системе являются внутренние 

противоречия под влиянием внешних факторов, в нашем случае, под влиянием 

мирового финансового кризиса. Для того, чтобы продолжать развитие в системе 

мировой экономики, промышленности необходима благоприятная 

предпринимательская среда, которая включает в себя налоговые и таможенные 

преимущества, наличие устойчивого платежеспособного спроса на продукцию 

данной промышленности. [1,3] 

В заключении, можно сделать вывод о социально-экономическом развитии 

на примере города, который, с точки зрения социально-экономической системы, 

составляет структура производства, концентрация населения, рабочие места, 

духовная жизнь человека, а также местные органы управления. Данные 

подсистемы города должны быть целостны, надежны, сложны, инерционны и 

интегративны, что составляет основу социально-экономических систем. Нередко в 

системах происходят кризисы, обусловленные внутренними противоречиями под 

влиянием внешних факторов. Для развития систем, независимо от кризисов, 

необходима благоприятная предпринимательская среда, налоговые и таможенные 

преимущества, сохранение целостности системы и ее свойств в общем. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В 

УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ 
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Аннотация. В научной статье представлены результаты анализа особенностей 

развития потенциала использования информационных технологий и систем в 

управлении социально-экономическими объектами. Актуальность исследования 

обусловлена развитием четвертой промышленной революции, которая приводит к 

появлению инноваций и цифровой трансформации экономики и экономических 

субъектов. В работе рассмотрена практика инновационного развития в России, 

которая стимулирует появление информационных технологий и систем. 

Проанализирована характеристика цифровой трансформации предприятий, в рамках 

которой внедряются информационные технологии для совершенствования системы 

управления. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные технологии, 

цифровые технологии, инновационное развитие, инновационная экономика, 

цифровая экономика, цифровая трансформация, управление социально-

экономическими объектами, технологии управления, информационные системы. 
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Abstract. The scientific article presents the results of the analysis of the features of the 

development of the potential for the use of information technologies and systems in the 

management of socio-economic objects. The relevance of the study is due to the 

development of the fourth industrial revolution, which leads to the emergence of 
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innovations and digital transformation of the economy and economic entities. The paper 

considers the practice of innovative development in Russia, which stimulates the 

emergence of information technologies and systems. The characteristics of the digital 

transformation of enterprises are analyzed, within the framework of which information 

technologies are being introduced to improve the management system. 

Keywords: information technologies, innovative technologies, digital technologies, 

innovative development, innovative economy, digital economy, digital transformation, 

management of socio-economic objects, management technologies, information systems. 

В нынешнее время сферы национальной экономики Российской 

Федерации в период цифровой экономики перешли в условия новой реальности, 

которые, в основном, продиктованы принятием новых экономических санкций, 

ограничивающих деятельность экономических субъектов. Среди одних из 

наиболее пострадавших отраслей – сектор промышленности. В итоге 

формируется повышенная актуальность совершенствования российского 

бизнеса, что возможно при помощи практического внедрения новейших 

технологий и инноваций, развитие которых будет обусловлено реализацией 

стратегии технологического суверенитета «Остров Россия». 

Распространение инструментов цифровой экономики стремительно растет, 

что обуславливает постановку следующих задач перед специалистами бизнес-

деятельности, как привлечение новых клиентов, совершенствования сервиса 

предоставления услуг, модернизация объектов производства и удержание 

клиентов до категории лояльных потребителей. Инновационные технологии 

позволяют предприятиям обеспечивать повышение эффективности 

операционной деятельности и системы управления, а также наносить меньший 

урон окружающей среде. 

Одна из задач Правительства РФ – создание условий инновационной 

трансформации экономики, которая будет положительным образом 

воздействовать на обеспечение экономического роста в условиях санкционных 

ограничений. Необходимо финансовое и административное стимулирование 

распространения и внедрения новейших информационных технологий и системы 

в управлении социально-экономическими объектами. Это позволит достичь 

результатов в виде максимального уровня цифровизации российской экономики, 

что позволит минимизировать негативное влияние основных угроз и рисков на 

обеспечение экономической безопасности России [1]. 

Технологический суверенитет государства предполагает островизацию при 

создании национальной инновационной системы, которая позволит быть 

конкурентоспособными в условиях цифрового бума и внешних вызовов. Важно 

отметить, что технологический суверенитет России не обязан предполагать 

изоляционные процессы от международных рынков. Нет, речь идет о создании 

прочной национальной инновационной системы, где развиты технологические 

кластеры, созданы продуктивные научно-исследовательские центры и 

максимально интегрированы инновации в производство промышленных 

предприятий [2]. 
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Основным источником реализации стратегии технологического 

суверенитета России должны выступать предприятия сектора информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), которые способствуют организации 

производства инноваций в цифровой экономике (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика показателя развития ИКТ в России, в млрд руб. [3] 

Объемы валовой добавленной стоимости, производимой IT-организациями, 

увеличивается с каждым годом. В 2018 г. было произведено 2,376 трлн руб. 

валовой добавленной стоимости в секторе ИКТ, а в 2020 г. уже 2,774 трлн руб. При 

этом наблюдается и увеличение капитальных вложений, что означает перспективы 

дальнейшего развития технологического суверенитета в России [3]. 

Помимо влияния инновационной экономики на деятельность 

предпринимательских субъектов она имеет воздействие и на обеспечение 

экономической безопасности государства из-за того, что формируется широкий 

список трансформационных направлений и процессов. Происходит изменения не 

только в технологиях и производстве, но и в различных формах отношений 

(финансовые, юридические, потребительские и т. д.). К дополнению, в обществе 

наблюдается трансформация социального капитала и отношений граждан, что 

занимает важное место при обеспечении экономического развития России [4]. 

Распространение информационных технологий с сектора ИКТ 

обуславливает постановку следующих задач перед специалистами бизнес-

деятельности, как привлечение новых клиентов, совершенствования сервиса 

предоставления услуг и модернизация объектов производства. Инновационные 

технологии позволяют предприятиям России обеспечивать повышение 

эффективности операционной деятельности и системы управления, а также 

наносить меньший урон окружающей среде. 

Естественным условием стратегического развития социально-

экономических объектов в новой реальности выступает ее цифровая 

трансформация. С этой целью предприятия применяют новые технологии и 

разработки, повышающие эффективность управления. Для менеджмента 
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организации важным оказывается применение современных методов 

управленческой деятельности, где интегрируются инновации, информационные 

технологии и цифровые системы, влияющие, в свою очередь, на трансформацию 

бизнес-процессов. 

Одним из направлений внедрения информационных технологий в 

российской практике являются управленческие инновации. Они позволяют 

проводить совершенствования системы управления бизнес-процессами 

организации в рамках их планирования, организации и контроллинга. 

Цифровая трансформация предприятия – это процесс цифровизации 

основных и вспомогательных бизнес-процессов хозяйствующего субъекта, цель 

чего повышение эффективности производственной, финансовой, торговой и 

управленческой деятельности [5]. 

Классификацию цифровизации предприятий, можно изобразить на рисунке 

2. Возможна реализация одной из стратегии цифровой трансформации, включая 

цифровизацию клиентского сервиса, цифровизацию операционного цикла или 

цифровизацию бизнес-модели и системы управления. Однако для максимально 

улучшенных результатов необходимо проводить цифровизацию по всем трем 

направлениям. 

 
Рисунок 2 – Классификация цифровизации предприятия и модель их взаимосвязи [6] 

В период 2022 года практическая роль и актуальность внедрения 

информационных технологий при повышении эффективности системы 

управления социально-экономическими объектами не уменьшается, а наоборот, 

увеличивается. Трансформационные процессы наблюдаются в крупных 

компаниях и малых предприятиях. Вне разницы отрасли и организационно-

правовой формы, инновационно-ориентированная деятельность способствует 

повышению конкурентоспособности бизнеса. 

Трансформация системы управления организации при помощи 

использования информационных технологий имеет воздействие не только на 
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систему менеджмента, но и на профессиональные компетенции управленческих 

кадров. Также внедрение информационных технологий воздействует на 

изменение уровня производительности труда рабочего персонала. Данный 

процесс способствует автоматизации решения задач и улучшения ключевых 

показателей эффективности трудовой деятельности сотрудников. 

Процедура внедрения информационных технологий и инноваций в 

систему стратегического и операционного управления предприятием приводит к 

созданию иного уровня менеджмента – цифровой модели. В ее фундаменте 

заложены результаты цифровой трансформации [7, 8]. 

Применяются новые технологии, как искусственный интеллект и Big Data. 

Проводятся сложнейшие математические расчеты благодаря 

автоматизированным алгоритмам. Цифровые данные становятся основой при 

анализе микроэкономических процессов и определения стратегии развития 

бизнеса компании. 

В итоге мы наблюдаем за тем, как цифровизация влияет положительным 

образом на систему управления бизнес-процессами предприятия. Компетенции 

менеджеров расширяются, что может создавать трудности в том, чтобы 

обеспечить решение всех оперативных и стратегических задач. 

Для совершенных организаций инновации играют важную практическую 

роль, поскольку применение новейших информационных технологий формируют 

основы для повышения эффективности управленческой деятельности 

менеджеров. Ними проводится аккумуляция большего объема важных данных и 

информации, которая позволяет принимать наиболее точные управленческие 

решения. В современный период роль цифровизации при изменении 

компетенции менеджеров будет лишь увеличиваться [9]. 

Таким образом, информационные технологии и системы занимают важную 

практическую роль в управлении социально-экономическими объектами. В 

первую очередь, они стимулируют совершенствование менеджмента 

предприятий, трансформируя бизнес-процессы и увеличивая эффективность 

финансово-производственной деятельности. 

Цифровизация экономики России имеет высокую степень воздействия на 

формирование управленческих процессов современных предприятий. 

Наблюдается цифровая трансформация операционной деятельности, бизнес-

модели, маркетинга, а также появляются новые цифровые продукты. 
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Аннотация. В статье содержится описание и представление структуры 

информационной системы, рассматривается качество информационных систем, 

рассматривается и выделяется один из классификационных признаков ИС, 

упоминается необходимость их создания, а также предлагаются методы, 

способствующие повышению качества ИС, вводятся такие понятия как изменяемая 

ИС и не изменяемая ИС. 

Ключевые слова: информационные системы, качество ИС, классификация ИС, 

безопасность, достоверность, надёжность, изменяемые ИС, не изменяемые ИС. 
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Abstract. The article contains a description and presentation of the structure of the 

information system, the quality of information systems is considered, and distinguished one 

of the classification features of IP, the need for their creation is mentioned, and methods are 

proposed to improve the quality of IS, such concepts as changeable IS and non-changeable 

IS are introduced. 

Keywords: information systems, quality of IS, IP classification, safety, reliability, 

reliability, changeable IS, non-changeable IS. 

По мере развития научно-технического прогресса, появляется широкий 

спектр возможностей, позволяющих улучшить условия труда людей, 

автоматизировав их деятельность. Эволюция технологий привела к появлению 

компьютерных систем, что непосредственно сказалось на необходимости 

хранения, обработки и получения информации. Необходимость в взаимодействии с 

информацией положило основу появления информационных систем. 

Информационную систему можно определить как комплекс подсистем, 

состоящих из вычислительного и коммуникационного оборудования, 

лингвистических средств, информационных ресурсов, 

программногообеспечения, а также непосредственного системного персонала, 

необходимого для обеспечения поддержки динамической информационной 

модели части реального мира и удовлетворения информационных потребностей 

пользователей [2]. 

Для исправного функционирования информационной системы, её состав 

должен состоять из нескольких взаимосвязанных подсистем, независимо от сферы 
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применения. В данном случае упоминают структурный признак классификации 

системы, а её составляющие подсистемы называют обеспечивающими. Исходя из 

этого, можно заметить, чтолюбая структура информационной системы 

подразделяется на совокупность обеспечивающих подсистем. Структура 

информационной системы представлена на рисунке ниже (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структура информационной системы 

Структура информационной системы зачастую зависит от её 

классификации. Классификация ИС, определяет архитектуру ИС в соответствии 

с определенными признаками.  Основной задачей является создание удобного, 

типового образа информационной системы, для избегания излишней 

информации, что позволит сократить время на поиск информации или же работы 

с ней. На данный момент общепринятых классификационных признаков не 

существует, но, к примеру, если стоит необходимость в разбиении систем по 

каким-либо признакам, как выполняемые функции и решаемые задачам, то 

можно выделить следующие: 

  справочные информационные системы. Данный тип ИС рассчитан на 

пользователей, которым необходимо получат справочные данные различного 

рода, к примеру, такие как: телефонные номера, адреса, и т.д. 

  информационно-поисковые информационные системы – созданы для 

предоставления возможности поиска и получения данных необходимых 

пользователям. 

  расчётные информационные системы – обрабатывают информацию 

посредством расчётов, при помощи заложенных алгоритмов, математических 

формул и т.п. 

  технологические информационные системы. Основой данных систем 

является автоматизация процессов или их составляющих подсистем, 

технологического цикла производственных или организационных структур.  

В настоящее время существует не малое количество разработанных 

информационных систем, некоторые из них пользуются спросом, а некоторые – 

наоборот, выходят из эксплуатации, не проработав и месяца. Одной из причин 

является не качественно спроектированная информационная система.  

Качество информационной системы – это совокупность свойств системы, 

которые обусловливают возможность её использования, для удовлетворения 



 
 

 
1813 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

необходимых пользователям потребностей в соответствии с её назначением. 

Выделяют следующие показатели качества информационной системы – 

надёжность, достоверность и безопасность. Рассмотрим, какими актуальными 

методами можно достичь высокого качества ИС, а именно надёжности, 

достоверности и безопасности данных [1].  

Безопасности данных в системе позволит добиться один из методов, а 

именно – стандартизация. Данный метод подразумевает процесс разработки, 

опубликования и применения стандартов, по установлению правил, норм 

хранения и предоставления информации, а также необходимых характеристик с 

целью обеспечения безопасности информации в информационной системе [3]. 

Достоверность данных обеспечит метод сертификации. 

Методподтверждает, что информация, хранящаяся в ИС, отвечает определенным 

требованиям. Сертификация может содержаться в технических регламентах, 

документах по стандартизации или в условных договорах[3]. 

Обеспечение надёжности информационной системы можно добиться при 

помощиметода минимизации ошибок и сбоев. Основная цель метода заключается 

в предотвращение ошибок; скрытии информации илиразбиении прав 

пользователей для доступак данным со стороны программных средств и 

объектов; обработки возникновения исключительных ситуаций, а также 

локализации ошибок и сбоев. 

Примером разбиения прав пользователей к данным, функционалу, можно 

разделить на следующие 2 типа: «изменяемые» и «не изменяемые». Зачастую доступ 

к «изменяемому» типу системыпредоставляется руководству, системным 

администраторам, специалистам. Вышеупомянутый уровень включает персонал 

организации, который заинтересован и ему необходим доступ для поддержки 

функционирования, а также дополнения или изменения данных информационной 

системы. ИС с типом данных «не изменяемые» предполагает доступ для тех 

пользователей, кому необходимо изъять данные, не прибегая к их изменению в 

системе. 

Таким образом, осознавая необходимость повышения качества ИС, можно 

привлечь один или несколько из вышеприведенных методов, для обеспечения 

стабильной и качественной работы информационной системы. 
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Аннотация. В статье рассматривается текущее положение сектора социально 

ориентированных некоммерческих организаций в России, отмечается асимметрия в 

уровне развития отдельных его субъектов, связанная с нехваткой человеческих, 

финансовых и имущественных ресурсов. В качестве способа повышения 

эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО) предлагается создание системы взаимодействия государства, 

общества, бизнеса и СОНКО. 

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, 

взаимодействие, гражданское общество, волонтерство. 

ABOUT NEW FORMS OF INTERACTION OF SOCIALLY ORIENTED 

NON-PROFIT ORGANIZATIONS, SOCIETY, GOVERNMENT AND 

BUSINESS 

Morozova I.A.1, Dmitriev A.S.1 

1
Volgograd State Technical University 

Abstract. The article examines the current situation of the sector of socially oriented non-

profit organizations in Russia, notes the asymmetry in the level of development of its 

individual subjects associated with a lack of human, financial and property resources. As a 

way to increase the efficiency of socially oriented non-profit organizations, it is proposed to 

create a system of interaction between the state, society, business and socially oriented non-

profit organizations. 

Keywords: socially oriented non-profit organizations, interaction, civil society, 

volunteering 
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Текущее положение российских социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО) свидетельствует о недостаточной 

эффективности используемых инструментов их поддержки со стороны как 

государства и бизнес-среды, так и общества. Такие инструменты, как 

фандрайзинг и краудфандинг уже давно применяются в нашей стране, однако, 

роль их в деле финансового и имущественного обеспечения субъектов сектора 

СОНКО незначительна. Данная ситуация во многом обусловлена низкой 

степенью осведомленности потенциальных жертвователей относительности 

деятельности как конкретных организаций, так и некоммерческого сектора 

отечественной экономики в целом.  

Косвенным подтверждением низкой акселерации развития сектора 

социально ориентированных некоммерческих организаций в стране является 

совокупное число сотрудников, обеспечивающих его функционирование [1, 2]. 

Кроме того, значение имеет и численность волонтеров, которая, характеризуясь 

восходящей динамикой, по-прежнему остается недостаточной [3]. Динамические 

ряды по указанным показателям представлены на приведенном ниже рисунке. 

  

Рисунок – Динамические ряды численности волонтеров и сотрудников социально 

ориентированных некоммерческих организаций в России в период 2014-2021 гг., 

тыс. человек [4] 

Из данных, представленных на рисунке, следует, что число волонтеров, 

участвующих в деятельности российских СОНКО за период 2014-2021 гг. 

возросло на 62,4%. В то же время численность работников, задействованных в 

деятельности организаций данного сектора, снизилось на 48,5%. Данный 

показатель свидетельствует, во-первых, о снижении востребованности вакансий, 

связанных с работой в СОНКО, а во-вторых, о невозможности привлечения 

новых сотрудников для данных организаций, связанной, в том числе, с 

нестабильностью финансового и имущественного обеспечения.  

По мнению авторов, катализатором позитивных изменений в области 

развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций 
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может выступить построение современной системы взаимодействия государства, 

общества, бизнеса и СОНКО. Формирование подобной модели основывается на 

создании в российских регионах Фондов обеспечения деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (Фонды обеспечения), целью 

деятельности которых станет аккумуляция финансовых и имущественных 

ресурсов с целью погашения текущих обязательств подконтрольных организаций 

и финансирования реализуемых ими проектов.  

При этом переход к реализации проектов СОНКО будет возможен только в 

случае одобрения таковых Правлением Фонда обеспечения. Данный орган 

предлагается формировать на выборной основе из числа представителей каждой 

стороны взаимодействия, т.е. органов государственной власти и местного 

самоуправления, общества, коммерческих организаций и самих социально 

ориентированных НКО. Использование подобного механизма отбора позволит 

оценить целесообразность реализации проекта с различных позиций, включая 

правовую обоснованность, ожидаемый социальный эффект, соответствие 

потребностям целевой аудитории и т.д.  

Финансирование Фонда обеспечения также будет осуществляться за счет 

четырех источников, включающих: 

  средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также 

внебюджетных фондов; 

  добровольные пожертвования и взносы со стороны коммерческих 

организаций, приравниваемые к осуществлению благотворительной 

деятельности; 

  добровольные пожертвования со стороны граждан, также 

приравниваемые к осуществлению благотворительной деятельности; 

  средства, полученные подконтрольными Фонду обеспечения СОНКО в 

качестве прибыли от реализации товаров, работ и услуг; суммы пожертвований, 

непосредственно переданных организациям. 

К числу направлений деятельности Фондов обеспечения следует также 

отнести ведение статистического учета показателей деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций с целью своевременного 

выявления необходимости принятия мер по воздействию на складывающуюся 

ситуацию. Помимо этого, Фонд обеспечения может регулярно осуществлять 

мероприятия аудита эффективности расходования финансовых ресурсов и 

стратегического аудита, направленного на предупреждение неэффективных или 

нецелевых расходов [5].  

Практическая реализация предложенной модели приведет к повышению 

транспарентности отношений, возникающих по поводу финансового и 

имущественного обеспечения социально ориентированных некоммерческих 

организаций, позволит добиться значительных результатов в выравнивании 

финансового положения СОНКО. Использование подобной системы не только 

позволит существенно повысить эффективность управления и координации 
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деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, но и станет 

стимулом к созданию новых форм государственно-частного партнерства в России.  
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КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ. СРАВНЕНИЕ ОПЫТА РОССИЙСКОГО И США 

Михайленко А.А.1, Савельев Н.Б.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В настоящее время в мире происходит активная компьютеризация всех 

процессов и механизмов, связанных с экономическими процессами. Стороной не 

обошло и судебную-экономическую экспертизу. Она имеет множество различных 

методик, компьютеризация которых позволит более качественно проводить 

экспертизу в короткие сроки – именно этим обусловлена актуальность данной 

тематики. Внедрение компьютерных технологий в судебную экономическую 

экспертизу позволит сократить количество традиционных способов проведения 

экспертизы и будет основываться на процедурах вычислительного характера вместо 

ситуационной логики. Данная научная работа посвящена описанию процессов и 

этапов внедрения компьютерных технологий для проведения судебных экспертиз. В 

статье исследуется и анализируется зарубежный опыт компьютеризации судебных 

экспертиз на примере руководства для правоохранительных органов США. Итогом 

статьи выступает анализ особенностей зарубежного и отечественного опыта, который 

позволяет выявить недочеты и положительные стороны каждого из процессов 

зарубежного и отечественного опыта.  Целью исследования является рассмотрение 

российского опыта и США по внедрению компьютерных технологий для проведения 

судебных экспертиз. Объектом является компьютеризация судебной экономической 

экспертизы. Предметом научной статьи выступают методы внедрения компьютерных 

технологий. Для написания научной статьи использовались научные труды 

отечественных и зарубежных авторов. Методы исследования - обобщение 

(определение общих характеристик судебной экономической экспертизы 

отечественных и зарубежных методов), индукция (формирование результатов 

исследования), дедукция (на примере зарубежного опыта рассмотрение 

существующей технологии внедрения компьютерных технологий судебной 

экономической экспертизы), сравнение (сравнительный анализ по итогам 

исследования зарубежной и отечественной методики.  

Ключевые слова: экспертиза, экспертология, наука об экспертизе, исследование 

экспертизы, криминалистика, компьютеризация, инновации, цифровые 

доказательства. 

COMPUTERISATION OF FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE. 

COMPARISON OF THE EXPERIENCE OF RUSSIA AND THE USA  

Mihaylenko A.A.1, Saveliev N.B.1, Pecheritsa E.V.1  
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Abstract. Currently, the world is actively computerizing all processes and mechanisms 

related to economic processes. The forensic economic expertise was not spared either. It 

has many different methods, the computerization of which will allow for a more qualitative 
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examination in a short time – this is the reason for the relevance of this topic. The 

introduction of computer technologies into forensic economic expertise will reduce the 

number of traditional methods of conducting expertise and will be based not on situational 

logic, but on computational procedures. This scientific work is devoted to the description of 

the processes and stages of the introduction of computer technologies for conducting 

forensic examinations. The article explores and analyzes the foreign experience of 

computerization of forensic examinations on the example of the manual for US law 

enforcement agencies. The result of the article is a comparative analysis of foreign and 

domestic experience, which allows you to identify shortcomings and positive the sides of 

each of the processes of foreign and domestic experience. The purpose of the study is the 

process of introducing computer technologies for conducting forensic examinations. The 

object is the computerization of forensic economic expertise. The subject of the scientific 

article is the methods of introduction of computer technologies. Scientific works of 

domestic and foreign authors were used to write a scientific article. Research methods - 

generalization (determination of the general characteristics of forensic economic 

examination of domestic and foreign methods), induction (formation of research results), 

deduction (on the example of foreign experience, consideration of the existing technology 

for the introduction of computer technologies of forensic economic examination), 

comparison (comparative analysis based on the results of the study of foreign and domestic 

methods. 

Keywords: forensics, forensic science, forensic investigation, forensic science, 

computerisation, innovation, digital evidence. 

Введение  

Процесс внедрения компьютерных технологий, сильно облегчил жизнь 

судебным экспертам, показав, насколько просто можно добыть информацию, 

используя электронные носители. Однако не только деятели 

правоохранительных органов решили пользоваться благами инноваций; новая 

волна информационных преступлений заставила так или иначе ускорила процесс 

внедрения компьютерной криминалистики в структуру судебных экспертиз.  

Для того, чтобы намного качественнее изучить зарубежный опыт в данном 

вопросе, а в дальнейшем провести сравнительный анализ, было решено изучить 

руководство для правоохранительных органов, разработанный Министерством 

юстиции США, а также Национальным институтом юстиции. 

Основная часть 

Как заявляют Джон Эшкрофт (генеральный прокурор), Дебора Дж. 

Дэниелс (помощник генерального прокурора) и Сарра В. Харт (директор 

национального института юстиции), авторы данного сборника рекомендаций, 

при работе с цифровыми материалами рекомендуют соблюдать общие принципы 

судебной экспертизы: 

при сборе цифровых доказательств необходимо предпринимать такие 

действия, которые не отразятся на целостность этих данных. Для сохранности 

данных и правильном сборе лицах, проводящим проверку, необходимо иметь 

специальное образование и подготовку; 

при изъятии и исследовании цифровых данных необходимо 

задокументировать и сохранить все проведенные мероприятия, которые в 
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дальнейшем можно будет изучить. Лицо, проводящее эти процедуры, должно 

быть не заинтересованно в цифровых доказательствах. 

Обрабатывая цифровые доказательства, сначала следует оценить дело, его 

объем и сложность, чтобы впоследствии определить порядок действий. Далее, 

эксперту следует создать резервную копию материала, дабы не повредить при 

неправильном обращении улики.  

Следующий шаг – экспертиза и ее цель. Часто, основной задачей судебной 

экспертизы является извлечение и анализ цифровых доказательств. Под 

извлечением материалов понимается восстановление данных с носителя, а под 

анализом подразумевается интерпретация этих самых данных для дальнейшего 

приведения в их логический и полезный формат.  

Отдельное внимание следует также уделить процессу документирования и 

написания отчета по проведенному анализу. Все действия должны обязательно 

должным образом документироваться на протяжении процесса 

криминалистической обработки доказательств, а в завершении составляется 

полный отчет о проделанной работе и полученных результатов. 

Для того, чтобы понять, что определенное экспертное учреждение готово к 

работе с цифровыми доказательствами, существуют определённые критерии, 

выдвинутые национальным институтом юстиции США:  

 

Рисунок 1 – Критерии, определяющие готовность учреждения к работе с 

цифровыми доказательствами [21] 

Немного подробнее о перечисленных выше этапах. 

Разработка принципа политики и процедур 

Для эффективной компьютерной криминалистики необходимы наличия 

специальных знаний со стороны персонала; руководство, которое грамотно 

расставляет цели и задачи для персонала; финансирование со стороны 

государства для поддержки подразделения. Для того чтобы этого достичь, 

потребуется разработка комплексной программы по обучению экспертов, 

надежных методов извлечения цифровых доказательств, а также обязательств 
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для поддержания работы любого разработанного подразделения на максимально 

эффективном уровне. 

Политика и процедуры является важным этапом и включают в себя 

множество требований как к персоналу, так и к используемым компьютерным 

устройствам. Данный этап включает в себя: 

- должно быть четко сформированы должностей обязанности персонала; 

- к каждому работнику необходимо определить приемлемый уровень 

квалификации; 

- должен быть сформирован график работы персонала, в котором 

прописывается количество рабочих часов; 

- структура подразделений; 

- конфигурация команды. 

Особое внимание нужно уделить программному обеспечению каждого из 

подразделений, так как от этого зависит точность, целостность и сохранность 

данных. Программное обеспечение должно быть обязательно лицензированным. 

Для обеспечения должного программного обеспечения и эффективного 

функционирования подразделений требуются значительный объем 

финансирования. При формировании бюджета должны учитываться как 

постоянные, так и временные затраты, имеющие периодичных характер. Также в 

бюджете прописываются затраты на помещение, затраты на все необходимое 

оборудование, ресурсы на обучения персонала и повышение квалификации. 

Каждое подразделение криминалистики должно набирать экспертов, 

имеющих большой объем специальных знаний и опыт. Однако, необходимо на 

протяжении всей работы проводить повышение квалификации персонала, а 

также привлекать экспертов по конкретных дисциплинам. Так как в настоявшее 

время изменение и развитие в этой области происходят динамично, то 

необходимо разработать программу, которая будет проводить обучение 

персонала постоянно. Для карьерного роста в таких организациях часто 

применяются наставничество и обучение на рабочих местах. 

Для сохранения и обработки цифровых доказательств следует разработать 

стандартные операционные процедуры (СОП). СОПы должны быть достаточно 

общими, чтобы охватывать основные этапы обычной судебно-медицинской 

экспертизы и в то же время должны уметь подстраиваться под нестандартные 

случаи, возникшие по непредвиденным обстоятельствам. 

После того как процедуры определены нужно сформировать 

технологический процесс цифровых доказательств. Эти процедуры должны 

проверяться до начала внедрения в программу, иначе криминалистика не сможет 

гарантировать достоверность и независимость доказательств. Существует пять 

шагов по разработке и проверке процедур: 

- определение задачи и проблемы; 

- предложение возможных решений; 

- испытание каждого решения на известном контрольном образце; 

- оценку результатов тестирования; 

- завершение процедуры. 
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Оценка доказательств 

Цифровые доказательства так или иначе должны быть тщательно оценены 

с учетом сложности дела, его объема и так далее, чтобы в дальнейшем 

определить план действий.  

Особое внимание эксперту следует уделить: 

- выбору типа экспертизы; 

- оценке значимости периферийных компонентов для расследования;  

- поиску дополнительной информации по делу. 

Предпочтительнее проводить экспертизу в контролируемой среде, 

специально отведенном месте или лаборатории.  

Сбор доказательств 

Цифровые доказательства по своей природе хрупки и, к сожалению, могут 

утратить информацию в результате неправильного обращения или осмотра. По 

этим причинам необходимо принять особые меры предосторожности для 

сохранности улик, дабы не допустить получения неточного заключения.  

Процедура получения информации должна соответствовать определенной: 

- обеспечение цифровых доказательств должно соответствовать 

регламенту и рекомендациям руководства; 

- должна производиться чёткая фиксация программное обеспечение 

эксперта, проводящего сборы доказательств; 

- перед сбором данных устройство эксперта должно быть подвержено 

проверке аппаратного и программного обеспечения; 

- также важно проверить наличие внешних факторов, оказывающих 

влияние на устройство по типу магнитных и электрических полей; 

- извлечь все внутренние компоненты с целью их дальнейшего изучения. 

При первичном использовании компьютера субъекта для получения 

цифровых доказательств обязательно нужно проверять переносные диски 

(например, жесткие диск, накопители, CD и т. д.), подключившись к компьютеру 

субъекта и проверив устройство на отсутствие криминалистических улик и 

других факторов, которые могут нанести вред устройству при получении 

доказательств. Эксперт должен проводить специализированную проверку 

данных на основе проверки избыточности CRC или хэширования. Метод 

проверки влияет на процесс сбора данных и может быть усовершенствован. 

Отталкиваясь от этих факторов, эксперт действует по следующим этапам: 

если уже была использована аппаратура от записи: 

- установить дополнительную технику против кражи или порчи 

доказательств со стороны записи данных; 

- установить на компьютере субъекта специализированную систему, 

позволяющую управлять операционной системы. 

2) при использовании специализированных программ от записи 

программного обеспечения: 

- активизировать программу защиты от записи; 

- использовать программу, с помощью которой можно отслеживать 

действия на устройстве субъекта. 
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Проведение экспертизы 

При анализе цифровых доказательств применяются общие методы и 

методики судебной экономической экспертизы в зависимости от типа 

доказательств. Эксперты, проводящие экспертизу, должны обладать 

специальными знаниями, которые необходимы для исследований цифровых 

доказательств, а также обладать высокой квалификацией. 

Экспертиза должна проводиться сначала с использованием общепринятых 

методик судебной экспертизы и без применения первичных доказательств, по 

возможности.  

Данный этап направлен на извлечение данных и анализ цифровых 

доказательств. Особое внимание уделяется такой информации, как: откуда 

появились данные, кто имел к ним доступ, какой смысл они несут и т. д. 

Это необходимо для разработки экспертами методик и структуры их 

дальнейших действий и анализа цифровых доказательств. На данном этапе 

существует четыре шага: 

Шаг 1.  

Подготовить дополнительные носители, на которые можно перенести 

извлеченные цифровые доказательства и данные.  

Шаг 2. Извлечение. 

Извлечение доказательств можно поделить на два этапа: физическое и 

логическое.  

Физический подразумевает собой восстановление данных с помощью 

учета файловой системы и идентификацию этих доказательств. При этом 

извлечение данных происходит без использование операционной системы 

устройства. К данному этапу относятся следующие методы: 

- производить поиск, по ключевым словам, изучать вырезанные файлы, 

информацию и таблицы на жестком диске; 

- извлеченные файлы с жесткого диска могут пригодиться при анализе 

цифровых доказательств, так как некоторые из них могут не отображаться в 

операционной системе; 

- детализация структуры файлов жесткого диска. 

Логический этап направлен на восстановление данных при помощи 

операционной системы, файловых систем и приложений. К данным файлам 

относятся: удаленные файлы, активные файлы, пробелы в файлах. Этот этап 

включает методы: 

- извлечение данных с дальнейшим анализом названий файлов, даты их 

создания, размеров файла, месторасположение файла; 

- разделение всех файлов на две группы: файлы, имеющие общий доступ и 

файлы, имеющие пароли, коды или двухфакторную аутентификацию; 

- поиск файлов исходя из поставленных целей эксперту на основе 

названия, даты и т. д. 

- извлечение зашифрованных и сжатых данных. 

Шаг 3. Анализ извлеченных данных. 

Под анализом стоит подразумевать раскрытие смысла информации, 

полученной из данных, в целях использования цифровых доказательств.  
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На данном шаге следует изучить анализ временных рамок, то есть: когда в 

крайний раз изменялись данные, кому был предоставлен доступ к изменениям, 

изменение статуса. Анализ скрытых данных необходим для выяснения 

намерений или владения данной информацией. 

Шаг 4. Заключение. 

Заключение необходимо для того, чтобы соединить всю восстановленную 

или добытую информацию и более целостно увидеть получившийся результат.  

Документирование и отчетность 

На крайнем этапе эксперт должен достоверно и точно предоставить всю 

полученную информацию об результатах исследования цифровых доказательств.  

Документирование происходит на протяжении всего восстановления и 

анализа цифровых данных. В процессе документирования нужно детально 

прописывать все шаги, предпринятые во время цифровых доказательств.  

Во время составления документации эксперт составляет заметки, на 

которые опирается в ходе решения и составления отчета.  Итогом документации 

выступает отчет, который соответствует целям и задачам. 

После выявления ряда критериев хотелось бы перейти непосредственно к 

анализу особенностей процессов внедрения компьютерных технологий в 

деятельность экспертов на примере России и США. 

Таблица 1 – Особенности процессов внедрения компьютерных технологий в 

судебную экспертизу [4, 12] 

Российский опыт Зарубежный опыт 

Компьютеризация судебной экспертизы 

рассматривается как комплекс 

технологических решений, направленных на 

имитацию когнитивных функций человека 

Компьютеризация судебной 

экспертизы рассматривается как 

программное обеспечение, 

способное к самостоятельному 

анализу и вычислению. 

Компьютеризация судебной экспертизы не 

развита на территории государства, так как, 

из-за отсутствия законодательной базы, могут 

быть нарушены права и свободы граждан, что 

противоречит Конституции РФ 

В США применяются 

вычислительные программы, 

способные подготовить первичную 

документацию для предоставления 

в государственные органы, а также 

производится анализ 

достоверности данных, 

приведенных в цифровых 

доказательствах. 

На сегодняшний день на практике судебной 

экспертизы применяется электронная 

проверка документации, отслеживаются 

этапы судебной экспертизы и т. д. 

С помощью компьютеризации 

судебной экспертизы в США 

эксперту предлагаются наиболее 

вероятные решений по экспертизе. 

Заключение 

Рассмотрев этапы и критерии внедрения компьютерных технологий, 

необходимо подвести итог: 

 1. зарубежный опыт на примере США предполагает, что внедрение 

компьютеризации судебной экспертизы должно происходить только при 
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соблюдении пяти критериев, которые показывают готовность учреждения к 

изменениям; 

 2. пять критериев позволяют осуществлять экспертизу на защищенном 

устройстве, тем самым добывать полные, достоверные и актуальные цифровые 

данные; 

 3. при сравнении отечественного и зарубежного опыта на примере России и 

США было выявлено, что оба государства уделяют особое внимание развитию 

компьютеризации экспертиз, так как это позволяет усовершенствовать и 

ускорить процесс экспертизы, при этом сделав его более качественным; 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий в судебную 

экспертизу на сегодняшний момент является важным этапом в развитии 

экономике государства. Однако, в процессе компьютеризации судебной 

экспертизы необходимо разработать новые законодательные акты, которые не 

будут противоречить существующим законам и нарушать права граждан 

государства. 
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ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ НА РЫНКЕ МЯСА ПТИЦА В РОССИИ 

Мкртчян М.В.1, Титова О.В.1 

1
Липецкий государственный технический университет 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования импортозамещения в 

отрасли производства мяса птицы. Сделаны выводы о перспективах развития 

импортозамещения в отрасли. В заключении исследования определены и 

предложены направления для уменьшения доли импортного продукта на российском 

рынке мяса птицы. 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность страны, 

мясное птицеводство, импорт мяса птицы, меры поддержки АПК. 

ABOUT IMPORT SUBSTITUTION IN THE POULTRY MEAT MARKET 

IN RUSSIA 

Mkrtchyan M.V.1, Titova O.V.1 

1
Lipetsk State Technical University 

Abstract. The article presents the results of a study of import substitution in the poultry 

meat industry. Conclusions are drawn about the prospects for the development of import 

substitution in the industry. At the conclusion of the study, the directions for reducing the 

share of imported products in the Russian poultry market are identified and proposed. 
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Проблема импортозависимости и импортозамещения является одной из 

важнейших проблем отечественной экономики. Вопрос замены зарубежной 

продукции на товары отечественных производителей стоит не первый год. От 

успешного ведения политики импортозамещения зависит экономическая и 

продовольственная безопасность страны. Одним из импортируемых продуктов 

является мясо, уровень потребления которого высок. 

В 2021 году Россия импортировала около 548 тыс. тонн мяса на общую 

сумму 1,5 млрд. долл., что ниже уровня 2020 года на 30 тыс. тонн. Такие темпы 

сокращения ввозимого зарубежного мяса сохраняются на протяжении 

нескольких лет. 

Основными поставщиками мяса в Россию в 2021 году были Беларусь, (38% 

от общего объема поставок), Бразилия, (24%) и Парагвай –(17% от общего объема). 

Структура поставок мяса на 2021 год представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Импорт мяса в РФ в 2021 году, %. 

На мясо птицы приходится около 242 тыс. тонн (около 44%). На втором 

месте по импорту в Россию находится мясо КРС - его импортировали 214 тыс. 

тонн (39,11%). Свинины и баранины импортировали около 2% от общего 

импорта или около 9 тыс. тонн. Остальные 14,72 % пришлись на прочие мясные 

продукты и субпродукты.  

Самая большая доля импортированного мяса приходится на мясо птицы. 

Ежегодно в Россию поставляют из зарубежных стран более 200 тыс. тонн. 

Рассмотрим динамику импорта мяса птицы в РФ. За рассматриваемый период 

больше всего ввозилось мяса птицы в 2014 году. В 2015 году количество 

ввозимого мяса уменьшилось на 203,2 тыс. тонн и достигло значения 271,4 тыс. 

тонн. [1] Данное изменение связано с началом эффективной совместной работы 

государства и отечественных производителей мяса птицы. Далее количество 
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ввозимого мяса имеет стабильное значение в диапазоне от 222,8 (в 2018 году) до 

242,2 (в 2021 году) (рис 2). 

 

Рисунок 2 – Импорт мяса птицы в РФ, тыс. тонн. 

Рассмотрим основные аспекты импортозамещения на рынке мяса птицы в 

России. Для стимулирования роста конкурентоспособности отечественной 

отрасли необходимо в качестве основы взять ее воспроизводственный потенциал. 

Рассмотрим динамику объемов производства мяса птицы в России за последние 

годы.  С 2017 года объемы производства мяса птицы резко увеличились. Но если 

в 2017 году по сравнению с 2016 годом производство мяса птицы увеличилась на 

0,32 млн.т. (или на 5,16 %), то далее наблюдается умеренное ежегодное 

наращивание объемов производства мяса птицы в России в среднем на 1-2 % и в 

2020 году итоговое значение достигло 5,13 млн.т. Но в 2021 объемы 

производства сократились  и всего в России было выпущено около 4,73 млн.т.  

(рис.3) Связано данное сокращение с тем, что в 2021 году существенно 

обострилась проблема обеспечения российских птицеводческих предприятий 

инкубационным яйцом [2, 3 с. 24]. 

На данный момент на территорию РФ запрещен ввоз мяса и пищевых 

субпродуктов домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105 (свежей, 

охлажденной или замороженной), ввозить жир домашней птицы, отделенный от 

тощего мяса, не вытопленный или не извлеченный другим способом (в свежем, 

охлажденном, замороженном, соленом состоянии, в рассоле, сушеный или 

копченый) также запрещено для ряда стран. Но полностью отказаться от ввоза 

импортной продукции, на данный момент невозможно. Более 60 отечественных 

птицефабрик, включая крупнейшие агрохолдинги, закупают инкубационное яйцо 

заграницей. Основными поставщиками яйца для РФ являются производители из 

Турции, Нидерландов, Чехии и т.д.  Начиная с 2019 ввоз инкубационного яйца на 

территорию РФ уменьшается, одной из причин данного уменьшение является 
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запрет на ввоз в Россию инкубационного яйца из Чехии и Нидерландов из-за 

птичьего гриппа (в осенние периоды 2020 и 2021 годов). С 14 октября 2022 года 

ввоз инкубационного яйцо из данных стран будет снова приостановлен из-за 

очередной вспышки птичьего гриппа на территории ряда европейских стран. По 

данным европейской системы ADIS, за первые восемь месяцев 2022 года было 

зарегистрировано более 4000 вспышек птичьего гриппа и из-за которых были 

утилизированы десятки миллионов птиц. 

 

Рисунок 3 – Производство мяса птицы в РФ, млн.т.  

 

В 2020 году в Россию было ввезено 690 596 152 инкубационных яиц, из 

них 614 910 248 яиц бройлеров и 31 289 884 яйца мясных гибридов в 

родительской форме, но стоит отметить, что за тот же период в России произвели 

2,768 млрд инкубационных яиц, получается, что импортное яйцо составило 

около 20% потребности всех 224 бройлерных птицефабрик России. В 2021 году 

было ввезено страну около 677,2 млн. яиц, произвели внутри страны около 2,811 

млрд. яиц т.е. количество импортного яйца держится на уровне 20% от общего. 

(рис. 4) [4]. 

Одним из крупнейших производителей Липецкой области является 

СПССПК «ЭКОПТИЦА». Ежегодно на предприятии производится около 60 тыс. 

тонн мяса птицы и 12 миллионов инкубационных яиц. Предприятие уже не 

первый год производит инкубационное яйцо самостоятельно, что позволяет 

обеспечивать стабильность производственного процесса [5]. 

Рассмотренные изменения на рынке мяса птицы связаны с осуществлением 

государственной поддержкой. Государством с 2014 года был принят ряд мер 

поддержки отрасли АПК в России: льготный лизинг, льготное кредитование, 

компенсирующая и стимулирующая субсидии, возмещение 

сельхозтоваропроизводителям части расходов на мелиоративные мероприятия, 

компенсация части затрат на создание и (или) модернизацию объектов по 

переработке сельскохозяйственной продукции, меры поддержки субъектов МСП 
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в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, субсидии 

производителям сельскохозяйственной техники, компенсация части затрат на 

транспортировку продукции АПК, определение функциональных характеристик 

(потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и 

оборудования и т.д. [6]. 

 
Рисунок 4 – Ввоз инкубационного яйца, млн.шт. 

Таким образом, можно сказать, что политика импортозамещения в России 

положительно повлияла на уровень производства в стране, но, на данный 

момент, ежегодный рост выхода мяса птицы отечественного производителя 

составляет лишь 2%. Также отечественные птицефабрики, в том числе и 

крупнейшие, все еще закупают за границей около 20% инкубационного яйца. 

Количество ввозимого яйца уменьшается, но незначительно. Необходимо 

увеличить производственные мощности отечественных птицефабрик и 

уменьшить количество импортного яйца на российском рынке. 
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА КОЛОГИЮ 

(НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ)  

Николаева Г.Д.1, Тарасенко О.Н.1, Дуплинская Е.Б.1 

1
Сибирский государственный университет путей сообщения 

Аннотация. В данной статье рассматривает влияние железнодорожного транспорта 

на экологию, в качестве примера взята Калининградская железная дорога. В 

настоящее время железная дорога, стала неотъемлемой частью жизни населения, 

важно оценить ее воздействие на окружающую среду и экологии в целом. На основе 

проведенного анализа выделяются главные пути решения загрязнение экологии в 

рамках Калининградской железной дороги и рассмотрение стратегий Российской 

Федерации по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы.  

Ключевые слова: железная дорога, экология, загрязнение, окружающая среда, 

транспорт, РЖД. 

IMPACT OF RAILWAY TRANSPORT ON COLOGY (BY THE EXAMPLE 

OF THE KALININGRAD RAILWAY) 

Nikolaeva G.D.1, Tarasenko O.N.1, Duplinskaya E.B.1 

1
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Аbstract. This article examines the impact of rail transport on the environment, the 

Kaliningrad Railway is taken as an example. Currently, the railway has become an integral 

part of the life of the population, it is important to assess its impact on the environment and 

ecology in general. Based on the analysis carried out, the main ways to solve environmental 

pollution within the Kaliningrad Railway are highlighted and the strategies of the Russian 

Federation to improve the integrated safety and sustainability of the transport system are 

considered. 

Keywords: railway, ecology, pollution, environment, transport, Russian Railways. 
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Железнодорожный транспорт является источником загрязнения 

токсичными выбросами, таких как: излишний расход топлива, повышенные 

выбросы в атмосферу, шумовое и электромагнитное загрязнение. Необходимы 

монументальные финансовые инвестиции с целью повышения экологического 

качества и безопасности железной дороги. Данные вложения должно быть 

первоначальным этапом к решению экологической проблемы.  

Лидирующие положение среди вредного воздействие на состояние 

здоровья людей и экологию занимает автомобильный транспорт. Сфера 

автомобильного транспорта в совокупных выбросах загрязняющих веществ в 

атмосферу всеми источниками достигла 46,7 процента, а в шумовом воздействии 

на население городов 85 - 95 процентов [1]. 

Инвестиционное планирование на железнодорожном транспорте строго 

регламентировано и представляет собой поэтапное согласование с большим 

количеством причастных служб и подразделений [2]. 

Калининградская железная дорога (КЖД) — филиал ОАО РЖД по 

обслуживанию железнодорожной сети общего пользования на территории 

Калининградской области. Калининградская железная дорога, границы которой 

совпадают с государственными границами соседних стран, соприкасается с 

двумя приграничными железнодорожными участками. 

Основной задачей магистрали в области охраны окружающей среды 

является максимальное уменьшение негативного воздействия от объектов 

железнодорожной инфраструктуры. 

Начиная с 2009 года РЖД формирует экологическую стратегию и ставит 

перед собой целевые показатели по экологии. Системная работа дает отличные 

результаты: количество перевозок растёт, а загрязнения, вызванные ими, 

сокращаются из года в год [2]. 

Осенью 2020 года по инициативе Калининградской железной дороги был 

создан Экологический совет. На заседаниях этого совета специалисты 

магистрали обсуждают актуальные вопросы по дальнейшему снижению действия 

на окружающую среду. 

Как показано на рисунке 1, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных источников (локомотивов и вагонных депо, заводов по ремонту 

подвижного состава) за девять месяцев 2022 снизились на 16,883 тонны (28,1%) 

по сравнению с этим же периодом 2021 года, при годовом целевом параметре 

падения на 0,948 тонн (1%) [3]. 

Такое снижение достигнуто благодаря проведенной работе по реализации 

перевода мазутных производственно-отопительных котельных на станциях 

Калининград (с 2017 по 2020 год) и Черняховск (2020 год) на природный газ. 

Последняя позволяет гарантировать теплоснабжение 52 объектов 

Калининградской железной дороги и 3 сторонних потребителей. Процесс 

выработки тепла был полностью изменен благодаря применению современного 

котельного оборудования с высоким КПД и сроком эксплуатации. Реализация 

проекта позволила повысить надежность и качество теплоснабжения и снизить 

выбросы в атмосферу. 
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Рисунок 1 – Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных и 

передвижных источников, тонны 

Также установлено резервное оборудование — мобильная 

теплофикационная установка, работающая на твердом топливе (угле). 

В 2019 году в вагонном депо Калининград была проведена замена 

пылеулавливающих фильтров, а на производственных участках 

Калининградской дирекции материального снабжения в Калининграде и 

Черняховске поставлены новые газоочистительные сооружения Циклон ЦН-15 с 

современной технологией очистки выбросов от вредоносных примесей. 

В 2021-2022 годах на станции Дзержинская Новая проводится 

строительство пылезащитного ограждения угольного терминала, которое 

совместно с уже действующей на станции системой пылеподавления позволит 

исключить распространение мелких частиц угольной пыли. При проектировании 

объекта учитывается опыт строительства защитных экранов в морских торговых 

портах Находки и Мурманска. 

Реализуемые Калининградской железной дорогой природоохранные 

мероприятия позволили ощутимо уменьшить выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу и минимизировать их, согласно данным из Государственного доклада 

об экологической обстановке в Калининградской области за 2019 год, до 1 

процента от общего количества выбросов в регионе [4]. 

 Такому успеху содействовал перевод 16 угольных котельных на системы 

отопления тепловыми насосами, перевод центральной паровой и мазутных 

котельных на природный газ, обновление парка подвижного состава на 

современные модели тепловозов с усовершенствованными экологическими 

характеристиками. На полигоне дороги продолжается работа по переводу 

котельных на газ, модернизации локальных очистных сооружений, установке на 

предприятиях дороги оборудования, соответствующего современным 

экологическим эталонам. 

Сбросы в водные объекты от железнодорожной инфраструктуры 

составляют только 0,2 % от общих объёмов сбросов Калининградской области. 
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Принимая во внимание близкое расположение Балтийского моря, для всех 

предприятий Калининградской области установлены одни из самых жёстких в 

России предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбросах в 

водные объекты. Например, для такого показателя как нефтепродукты 

установлена предельно допустимая концентрация 0,05 мг/дм
3
. 

Для достижения этого критерия в 2015 году была произведена 

реконструкция узловых очистных сооружений промышленных и ливневых 

сточных вод на станции Калининград, а также были введены 4 установки для 

сбора нефтепродуктов – скиммеры. В 2017 году по инвестиционному проекту 

ОАО «РЖД» было установлено оборудование по обезвоживанию нефтяного 

шлама, получающегося при работе очистных сооружений. 

В 2019 году в Ново-Западном парке станции Черняховск поставлены 

локальные очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых 

стоков производительностью 1 куб.м. в сутки. Эта установка уже 17-ая по счету 

на полигоне КЖД. 

Выброс загрязненных сточных вод за девять месяцев 2022 упал на 23,586 

тыс. м
3
 (23%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года с помощью 

регулярно проводимых мероприятий по обслуживанию очистных сооружений. 

Также на всех предприятиях обустроены места для сбора макулатуры, 

отходы из бумаги и картона оперативно передаются на переработку или 

утилизацию. Одно из новых направлений — сбор отходов пластика. В конце 

2020 года на Северном вокзале была установлена первая экоскамейка, 

изготовленная из песка и переработанного пластика. В 2021 году такие скамейки 

установлены на железнодорожных станциях в Светлогорске, Пионерском 

Курорте, Зеленоградске. В производстве этих экологически чистых объектов 

были использованы отходы из контейнеров, специально размещенных на 

вокзалах для раздельного сбора мусора. Также в период Всероссийского 

субботника на всех предприятиях Калининградской магистрали была проведена 

акция по сбору отходов пластика. Две новые экоскамейки, изготовленные из 

полимерпесчанного материала, установлены возле здания управления 

Калининградской дороги. Эколавочки отличаются высокими экологическими и 

антивандальными характеристиками, предусмотрен большой срок их 

эксплуатации. 

Влияние любого вида транспорта в инновационной сфере экологической 

опасности должно сводится к минимуму. Для путей решения этой проблемы 

Российская Федерация разрабатывает стратегии по повышению комплексной 

безопасности и устойчивости транспортной системы. Например, такая стратегия на 

период до 2030 года и с прогнозом до 2035 года, закреплена в постановлении 

Правительства РФ от 20.12.2017 N 1596 (ред. от 07.09.2022) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной 

системы» [5]. 

Экологическая стратегия ОАО "РЖД" на период до 2020 года и на 

перспективу до 2030 год является документом стратегического планирования ОАО 

"РЖД" в сфере обеспечения экологической безопасности и определяет цели, 
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задачи, основные направления и инструменты реализации политики компании в 

сфере рационального природопользования и охраны окружающей среды [6]. 

Экологическая безопасность ОАО "РЖД" достигается проведением общей 

политической деятельностью, видящей собою совокупность скоординированных, 

мер нормативно-распорядительного, финансового, организационного, 

информационного и другого характера, нацеленных на устранение и/или 

минимизацию последствий экологических рисков. 

Таким образом, никак нельзя не отметить, что по показателям выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу Калининградская железная дорога достигла 

лучших результатов, чем те, которые планировались. В перспективе планируется 

улучшить экологическое качество и безопасность этой и других железных дорог.   
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УДК 338.26 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Овчиникова К.О.1 

1
Донецкий национальный университет 

Аннотация. В статье отмечается тесная взаимосвязь между экономическими и 

социально-трудовой сферы факторами риска. Был проведен сравнительный анализ 

развития социально-трудовой сферы России и отдельных европейских стран по 

указанным показателям. Процесс управления факторами риска в социально-трудовой 

сфере разделен на этапы: анализ; выбор методов воздействия на основе их оценки; 

принятие управленческих решений; непосредственное воздействие на риски; 

контроль и корректировка результатов. 

Ключевые слова: социально-трудовая сфера, интегральные показатели, занятость, 

безработица. 

PROBLEMS OF THE SOCIAL AND LABOR SPHERE AND WAYS TO 

SOLVE THEM 

Ovchinikova K.O.1 

1
Donetsk National University 

Abstract. The article points out the close relationship between economic and socio-labor 

risk factors. A comparative analysis of the development of the socio-labor sphere in Russia 

and individual European countries according to the specified indicators has been carried 

out. The process of risk factor management in the socio-labor sphere is divided into stages: 

analysis; selection of methods of impact based on their assessment; managerial decision-

making; direct impact on risks; control and adjustment of the results. 

Keywords: social and labor sphere, integral indicators, employment, unemployment. 

Введение. Категория социально-трудовой сферы (далее ‒ СТС) на 

современном этапе развития национальной экономики получила достаточно 

широкое распространение, поскольку наиболее полно отражает сущностные 

характеристики социальной политики, характеризует степень общественного 

развития, а также отражает единство и взаимозависимость трудовых и социальных 

отношений. СТС ‒ это, с одной стороны, институты, действующие в его сфере, а с 

другой стороны, это отношения, которые сопровождают процесс трудовой 

деятельности и создания материальных и нематериальных благ. В целом, для целей 

данного исследования СТС следует рассматривать как специфический социальный 

институт, основной задачей которого является обеспечение реализации социально 

значимых функций и удовлетворение потребностей общества (обеспечение 

занятости экономически активного населения, развитие трудового потенциала, 

получение дохода от участия в общественном производстве и производстве 
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общественных благ, обеспечение жизненно важных потребностей человека в 

результате достижения пенсионного возраста). 

Результаты. Риск-менеджмент СТС является особым и достаточно 

сложным видом деятельности, поскольку связано не только с неоднозначным 

пониманием самого понятия риска, но и с многогранным характером его 

проявлений и возможностями минимизации его негативных последствий. 

Необходимость управления факторами риска в СТС обусловлена, прежде всего, 

тем, что соответствующие практики их регулирования не всегда в полной мере 

учитывают их текущие характеристики. 

Большинство рисков в СТС являются комплексными, и поэтому процесс 

их минимизации требует координации действий и доверия между различными 

заинтересованными сторонами, имеющими разные интересы и представления о 

возможностях соответствующего управленческого воздействия. Хотя процесс 

управления социальными факторами риска основан на общих принципах 

управления, он имеет свою специфику, связанную с особенностями объекта, 

целями и методами целенаправленного воздействия, что требует разработки 

соответствующих специальных инструментов. 

Подавляющее большинство исследований по управлению социальными 

факторами риска связано с существованием системы мер и инструментов, 

используемых различными учреждениями для управления факторами риска, с 

которыми сталкиваются все члены этого общества ‒ отдельные лица или 

домохозяйства. При этом не учитывается специфика проявления этих рисков в 

СТС. Это не стимулирует создание и развитие инструментов, которые позволят 

социально уязвимым группам населения минимизировать негативные 

последствия их внедрения и скорректировать свои поведенческие стратегии для 

снижения уязвимости определенных групп населения. 

Р. Михэлчиу изучает вопросы управления социальными факторами риска 

на немецком РТ. Ученый подчеркивает, что обсуждение управления 

социальными факторами риска вместо активной или активизирующей политики 

на РТ не является некритичным. Основная часть проблемы ‒ это люди, а не 

материальный капитал. Недостаточно просто наметить возможности, а затем 

оставить остаточные риски рыночным силам. Таким образом, регулятивное 

вмешательство требует, как создания условий функционирования рынков, так и 

защиты личности от негативных последствий [7, с. 191-192]. 

Х. Выкопалова отмечает, что управление социальными факторами риска 

является занятием должностных лиц государственных учреждений, касающихся 

рассмотрения документов, связанных с внедрением законодательства ЕС в 

национальную политику, и нескольких некоммерческих организаций, 

ориентированных на социальную работу и социальную помощь. На этом уровне 

разрабатываются меры в области образовательных и обучающих программ, 

направленные на повышение уровня образования и достижение оптимального РТ 

в качестве стратегии борьбы с бедностью [3, с. 128]. 

Метод концептуального анализа Джабарина является основой для 

теоретизации социальной устойчивости Э. Айзенберга и Й. Джабарина. Это 
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метод обоснованной теоретической техники. Цель метода состоит в том, чтобы 

«генерировать, идентифицировать и прослеживать основные концепции явления, 

которые вместе составляют его теоретическую основу». 

Следует отметить, что каждая концепция имеет свои собственные 

атрибуты, характеристики, допущения, ограничения, различные перспективы и 

специфическую функцию в рамках концептуальной структуры. Методология 

описывает следующие этапы построения концептуальной основы: 

  проявление междисциплинарных источников данных;  

  обзор литературы и классификация выбранных данных; 

  идентификация и присвоение понятий;  

  деконструкция и классификация понятий;  

  интеграция понятий;  

  синтез и повторный синтез. 

Риски в СТС формируются под влиянием как внешней среды, так и 

внутренних социально-экономических условий труда наемных работников, в 

условиях существующей сферы социальной политики и определенного типа 

взаимодействия субъектов социально-трудовых отношений. Поэтому риски СТС 

тесно взаимосвязаны с экономическими факторами риска, поскольку в 

современном обществе человеческий труд, в большинстве случаев, связан с 

экономической деятельностью. 

В свою очередь, экономическое поведение человека в рыночных условиях 

основывается на той или иной выбранной стратегии, которая не имеет четко и 

однозначно заданных параметров и всегда рискованна. Результатом реализации 

этой стратегии могут быть как экономические, так и нематериальные потери 

(негативные последствия), так и дополнительный доход или выгоды 

неэкономического характера (положительные эффекты), что предопределяется 

рискованным экономическим поведением человека. 

Следовательно, в СТС последствия реализации стратегий риска также 

носят двусторонний характер и могут быть аппроксимированы не только как 

негативная, но и как позитивная позиция в материальном положении, 

социальном статусе, психологическом состоянии и т.д. Это означает, что риски 

СТС содержат дихотомию по характеру проявления (негативного или 

позитивного) последствий их реализации. Отсюда следует, что отказ от риска не 

всегда выступает в качестве оптимальной стратегии, мы должны говорить о 

выборе риск-ориентированных решений, основанных на хорошо продуманных 

объективных критериях. В то же время особенностью СТС является важность 

изучения проявления весьма негативных последствий реализации рисков для их 

минимизации или предотвращения. 

В качестве универсального метода оценки состояния СТС и проведения ее 

международных сопоставлений была разработана система показателей. Система 

содержит [1, с. 22-23]: 

  интегральные показатели состояния СТС (макроэкономические 

показатели, социальные и индексы человеческого развития некоторых стран); 

  показатели состояния и динамики РТ (занятость и безработица); 
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  показатели уровня жизни (заработная плата и уровень жизни населения); 

  показатели социальной сферы ‒ основные отрасли социально-

культурного комплекса (образование, здравоохранение). 

Наиболее значимыми показателями с точки зрения управления факторами 

риска СТС являются её интегральные показатели, в качестве основных:  

  Индекс социального прогресса (рис. 1) 

  Индекс человеческого развития,  

  Индекс качества жизни по стране (рис.2). 

 

Рисунок 1 – Индекс социального прогресса некоторых стран, 2022 г [4]. 

На сегодняшний день есть страны, показатели социального прогресса 

которых, вероятно, не являются точным отражением из-за недавнего конфликта 

или крупных потрясений, например, Украина и Афганистан. 

Норвегия занимает первое место в Индексе социального прогресса 2022 

года с показателем 90,74 балла. Германия, занявшая восьмое место с результатом 

88,72 балла, является самой результативной страной G7. Все 20 стран уровня 1 

являются странами с высоким уровнем дохода, и все они имеют очень схожие 

показатели социального прогресса всего 4,7 очка отделяют Норвегию, занявшую 

первое место в верхней части турнирной таблицы, от Франции, занявшей 20-е 

место внизу. 

Уровень 2 имеет гораздо более широкий диапазон оценок, начиная с 

Испании (85,35, 21-е место) к Республике Северная Македония (72,74, 58-е 

место). Италия и США входят в уровень 2, единственные страны G7, не 

входящие в уровень 1. Все государства-члены ЕС находятся на уровне 1 или 2, 

при этом Болгария имеет худшие показатели среди стран ЕС (44 место). В США 

(84,65) ВВП на душу населения cоставляет 69 287,5 долларов США и занимает 

25 - е место в индексе социального прогресса. Тем не менее, Чешская Республика 

(85,19) со значительно более низким ВВП на душу населения составляет 26 378,5 

долларов США. Результаты очень схожи и занимают на два места выше. Это 

подчеркивает, что ВВП страны не обязательно должен определять ее социальный 

прогресс.  

Россия (59 место), лидирует на 3-м уровне с результатом 71,99 балла. 
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20 21 22 23 25 

44 52 59 61 

164 



 
 

 
1841 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Индекс человеческого развития, который характеризует человеческое 

развитие и оценивается не только показателями национального дохода, но и 

достижениями в области здравоохранения и образования в преодолении 

социально-экономического неравенства, является наиболее рискованным 

фактором СТС. Это не может удовлетворить положение дел показателями 

Индекса социального прогресса, поскольку оно отражает уровень социального 

благополучия и социального прогресса в разных странах (с учетом основных 

потребностей человека, общих принципов благополучия человека и 

возможностей его развития). 

 

 

Рисунок 2 – Индекс качества жизни по странам на середину 2022 г [5]. 

Рассмотрим интегральные показатели СТС некоторых европейских стран. 

Показатели занятости и безработицы ‒ это показатели состояния и 

динамики РТ. 

Показатели РФ и некоторых стран Европейского союза сопоставимы, но 

доля инновационной занятости в общем числе занятых в РФ почти в два раза 

меньше, чем в среднем по ЕС. Существование структурного дисбаланса между 

спросом на рабочую силу и ее предложением является фактором, 

ограничивающим как возможности трудоустройства безработных, так и 

удовлетворение потребностей работодателей в работниках. 

195,06 
178,32 

152,74 
173,01 

137,27 

163,78 167,19 

128,96 
112,06 103,19 109,60 

Швейцария Германия Франция Испания Италия Чехия 

США Болгария Украина Россия Беларусь 



 
 

 
1842 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

 

Рисунок 3 – Показатели уровня занятости и безработицы на середину 2022 г. [6]. 

В результате функционирования РТ возникают различные риски на уровне 

каждого из субъектов: на макроуровне неэффективным использованием 

человеческого потенциала является рост безработицы, что является причиной 

сокращения численности населения и увеличения государственных расходов, 

направленных на социальные трансферты, что является катализатор социальной 

нестабильности на уровне предприятия ‒ несоответствие уровня квалификации 

работника требованиям работодателей; нехватка рабочих профессий; 

несоблюдение трудовой дисциплины и другие приводят к увеличению расходов 

на персонал; штрафы за несоблюдение контрактов; текучесть кадров. 

Основываясь на положениях Декларации МОТ о социальной справедливости в 

интересах справедливой глобализации [8], полная и производительная занятость 

является ключевым элементом экономической и социальной политики любой 

страны. Это означает необходимость содействовать максимально широкому 

выводу трудоспособных (в том числе частично трудоспособных) людей на 

открытый РТ. В то же время доходы от полной и продуктивной занятости 

формируют страховую и налоговую базу систем социальной защиты для 

снижения воздействия социальных рисков и возвращения человека на РТ. 

Наиболее эффективным средством предотвращения последствий 

реализации рисков СТС, вызванных функционированием РТ, является 

формирование страховых механизмов их компенсации, которые находят 

выражение в системе социального страхования.  

В обобщенном виде риски СТС в контексте системы социального 

страхования проявляются как возможные последствия недобровольного и 

преднамеренного попадания людей в условия, негативно влияющие на их жизнь 

или жизненные возможности. Риски в данном случае выражаются в 
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материальных последствиях реализации негативного сценария, то есть 

вероятности материальных лишений работника в результате потери возможности 

участвовать в экономическом процессе. 

Следует отметить, что, несмотря на преобладание страховой системы 

материальной поддержки безработных, сегодня очень популярной остается 

модель, сочетающая страховую и социальную составляющие. Функции этих 

систем различны, что определяет формирование различных механизмов их 

финансирования.  

Система страхования стремится обеспечить дифференцированный подход 

к воспроизводству рабочей силы; социальной целью является поддержание 

минимально приемлемого уровня жизни безработного и его семьи. В 

соответствии с методологией ESSPROS, список социальных рисков, которые 

могут служить объективной предпосылкой для возникновения безопасных 

правовых отношений в странах ЕС, выглядит следующим образом:  

  болезнь (медицинское обслуживание);  

  инвалидность;  

  старость;  

  иждивенцы, пережившие кормильцев;  

  семья (дети);  

  безработица;  

  жилье;  

  социальная изоляция.  

В списке социальных рисков четко очерчена сфера социальной защиты по 

областям, которые считаются наиболее подходящими для государств-членов ЕС 

(преобладают социальные и трудовые риски). Кроме того, список служит 

инструментом для построения сопоставимых статистических данных в том 

случае, когда социальные институты и нормы разных стран значительно 

различаются. 

Стратегии управления для минимизации социально-трудовых рисков 

могут быть реализованы как до, так и после их актуализации (меры по 

предотвращению рисков или меры по смягчению негативных последствий 

реализации рисков). Превентивные меры должны включать: управление путем 

воздействия на причины рисков; управление путем воздействия на причинно-

следственные связи; сочетание первых двух направлений. 

Целесообразно разделить процесс управления факторами риска на 

несколько последовательных этапов: 

анализ, направленный на получение необходимой информации о 

структуре, свойствах доступных рисков. Он основан на оценке, которая может 

быть качественной (позволяет определить основные факторы риска и причины 

их актуализации) и количественной (позволяет получить цифровые значения 

параметров риска); 

выбор методов воздействия на основе их оценки (обусловлен 

необходимостью сравнения эффективности различных вариантов минимизации 

возможных потерь и может осуществляться на основе различных критериев, в 

том числе экономических); 



 
 

 
1844 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

принятие управленческого решения (требует формирования общей 

стратегии управления сочетание рисков с определением финансовых и других 

ресурсов); 

прямое воздействие на риски (может быть представлено снижением, 

сохранением и передачей рисков); ‒ контроль и корректировка результатов 

(осуществляется на основе новой информации об изменениях риска 

характеристики 

Выводы. В результате проведенного исследования предложен базовый 

методологический постулат теории управления факторами риска СТС. 

Разработанный сегодня универсальный инструмент оценки рисков не позволяет 

провести четкую грань между неопределенностью и риском, однако 

подавляющее большинство социальных рисков и рисков на РТ хорошо 

формализованы и подлежат анализу (занятость, безработица, охрана труда, 

трудовая миграция). В то же время существуют некоторые риски, которые 

являются сложными и характеризуются неопределенностью 

(институциональные, социальное партнерство). Управление такими факторами 

риска требует соответствующей организационной структуры и 

междисциплинарного подхода. 

Построение интегрированных оценок рисков на основе разработанных 

методологических принципов может стать основой сбалансированного подхода в 

отношении практики минимизации различных групп социального и трудового 

риска. Сравнение рейтингов отдельных групп рисков позволяет: определить 

среди них наиболее актуальные; сконцентрировать стратегии управления для 

снижения рисков до приемлемого уровня; оптимизировать затраты финансовых и 

человеческих ресурсов для управления воздействиями на незначительные риски. 

Перспективным направлением дальнейших научных исследований в 

области разработки инструментов управления факторами рисков СТС является 

разработка специальных методов их оценки, которые позволят максимально 

совместить в одном общем алгоритме объективный (формализованный) и 

субъективный (построенный на основе экспертных оценок) подходы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ СРЕДСТВАМИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ SWOT-

АНАЛИЗА КАЗАНСКОГО ВЕРТОЛЕТНОГО ЗАВОДА 

Пименова О.А.1, Коршунова О.Н.1 
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Казанский национальный исследовательский технический университет 
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Аннотация. Все современные предприятия работают в конкурентной среде. В 

экономике под конкуренцией принято понимать маркетинговую борьбу между 

конкретными фирмами в определенной сфере деятельности (конкурентами), 

максимизирующими прибыль за счет получения потребительских преимуществ. 

Одним из инструментов стратегического анализа и дальнейшего планирования 

деятельности компании является SWOT-анализ. Он позволяет учитывать значимые 

факторы внутренней и внешней среды, влияющие на рыночные позиции 

экономических субъектов, что в конечном итоге приводит к выработке эффективной 

рыночной позиции.  

Ключевые слова: организация, маркетинговые исследования, конкурентные 

преимущества, SWOT-анализ, стратегический анализ, рыночные возможности, 

рыночные угрозы, авиационная промышленность. 

THE RESEARCH OF COMPETITIVE BENEFITS OF AN INDUSTRIAL 

COMPANY BY STRATEGIC ANALYZING METHODS: THE 

EXPERIENCE OF CONDUCTING A SWOT-ANALYSIS OF THE KAZAN 

HELICOPTER FACTORY 
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Abstract. All contemporary companies operate in a competitive environment. In the 

economy, competition is generally understood as a marketing struggle between firms in a 

particular area of activity (competitors), maximizing profits by obtaining consumer 

benefits. One of the tools of strategic analysis and further planning of the company's 

activities is a SWOT-analysis. It allows taking into account relevant factors of the internal 

and external environment that affect the market positions of economic entities, which 

ultimately results in the development of an effective market position. 

Keywords: organization, market research, competitive advantages, SWOT-analysis, 

strategic analysis, market opportunities, market threats, aviation industry. 

Одним из важнейших факторов эффективного развития любой отрасли 

экономики является наличие конкуренции, но особенно он важен в условиях 

рынка.  Понятие конкуренции появилось давно, однако его содержание 

постоянно изменялось. Если изначально под конкуренцией понималось 

соперничество двух  и более лиц, и данное качество приписывалось самой 

сущности человеческой личности, то позднее стали уделять большее внимание 

экономической составляющей данного явления. Так, Адам Смит начинает 

рассматривать конкуренцию как процесс реакции на новую силу и способ 

достижения нового равновесия, сущностью которого является борьба 

конкурентов за относительные преимущества [1, С.7-9].  

Конкуренцию изучали и с методологической точки зрения – определяли 

структуру рынка, влияние конкуренции на позиции хозяйствующих субъектов и 

на развитие экономики в целом, в том числе с учетом реакции на технические и 

технологические изменения (в частности, этому вопросу большое внимание 

уделял М. Портер). 

В современных условиях развитию конкуренции уделяют большое 

внимание как на уровне государства, так и на микроуровне. Так в России 

действует Национальный план развития конкуренции на период 2021-2025 гг., 

предусматривающий создание условий для инновационного развития, 

повышение предпринимательской активности как на общефедеральном уровне, 

так и в конкретных субъектах нашей страны. 

Вместе с тем авторы отмечают противоречивость процесса управления 

отношениями, связанными с конкуренцией, выделяя отдельные направления по 

охране конкуренции, которая в основном происходит при помощи 

функционировании антимонопольных инструментов, с одной стороны, и 

активизации и пробуждению проконкурентных практик в экономике, 

приводящих к росту уровня борьбы между субъектами, – с другой [2].  

Согласимся с данными выводами, так как на практике можно увидеть 

столкновение интересов противоположных сторон (государства, защищающего 

интересы слабых участников рынка, потребителей и свои собственные, и 

участников рынка, стремящихся завоевать сильные позиции). Так, 
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маркетинговые усилия организаций (увеличение объема рекламы, внедрение 

широкого спектра инструментов интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, растущая неценовая конкуренция) уравновешивается 

ужесточением действия антимонопольного законодательства, повышением 

эффективности государственного управления в данной сфере. 

В таких условиях управление конкурентными преимуществами должно 

стать целенаправленной деятельностью, включающей как непосредственную 

разработку стратегических подходов и их внедрение, так и предварительное 

изучение рыночных условий для формирования обоснованного видения позиции 

компании в условиях жесткого соперничества с другими участниками рыночной 

сферы. Одним из действенных инструментов системного анализа рынка является 

SWOT-анализ. 

SWOT-анализ конкурентной среды подразумевает определение сильных и 

слабых сторон предприятия, возможностей, рисков и выстраивание взаимосвязей 

между ними. SWOT – это аббревиатура наименований областей исследования: 

Strengts (сильные стороны объекта исследования), Weaknesses (слабые стороны), 

Opportunities (возможности внешней среды) и Тhreats (внешние угрозы и риски). 

Целью SWOT-анализа является определение основополагающих факторов, 

которые следует принимать в расчет, когда прорабатывается стратегия. 

Традиционно  эта процедура проводится по шести первостепенным 

направлениям: продукт, процессы, покупатели, дистрибуция, финансы и 

администрирование, а также учитывает политические, внешнеэкономические, 

социальные и технологические факторы.  

SWOT-анализ рассматривается исследователями в качестве элемента 

анализа угроз рыночной среды, в том числе и для стратегического анализа, 

благодаря которому может быть сформирована информация о закономерностях 

изменения внешней и внутренней среды, а также система реагирования на 

выявленные угрозы [3, 4]. Другие авторы предлагают использование данного 

метода, в первую очередь, для оценки рыночных возможностей и определения 

направления развития [5, 6, 7]. 

Казанский вертолетный завод (КВЗ) – производитель вертолетов семейства 

Ми-8/17, входящий в состав холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации 

«Ростех». Российские вертолеты казанского производства налетали более 50 

миллионов часов по всему миру. За всю историю АО «КВЗ» в 100 стран мира 

поставлено более 12 000 вертолетов серии Ми-8/17, Ансат и Ми-38 и их 

модификаций. По информации официального сайта, перспективным 

направлением работы предприятия является выпуск нового транспортно-

пассажирского вертолета Ми-38, который может эксплуатироваться в широком 

диапазоне климатических условий и готов к безангарному хранению. «Вертолеты 

России» прогнозируют высокий спрос на Ми-38 на всех своих традиционных 

рынках. Развитие предприятия соответствует плану технического 

перевооружения, который является частью стратегии по модернизации 

производств холдинга «Вертолеты России». В рамках данного процесса КВЗ 

оснащается новейшим высокопроизводительным оборудованием, внедряются 
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унифицированные процессы, что необходимо для сокращения издержек 

производства и наращивания объемов, повышения качества и надежности, а 

также расширения спектра выпускаемой продукции [8].  

Наиболее сильными конкурентами Казанского вертолетного завода в 

России на сегодняшний день являются Арсеньевская авиационная компания 

«Прогресс» им. Н.И.Сазыкина и Роствертол, которые также входят в состав 

холдинга Вертолеты России. Если «Прогресс» выпускает вертолеты серии «КА», 

на данный момент технически превосходящие в сегменте оборонного рынка 

вертолеты серии «МИ», выпускающиеся на КВЗ, то Роствертол также занимается 

выпуском вертолетов серии «МИ» других моделей. 

Для анализа конкурентных преимуществ КВЗ был проведен SWOT-анализ 

внешних и внутренних факторов среды предприятия. 

В результате исследования были определены внутренние сильные 

стороны: собственное конструкторское бюро, полный цикл сборки, регулярное 

повышение квалификация персонала на ключевых должностях, собственная 

испытательная площадка, собственные разработки летательных средств 

(«Ансат»), производственная репутация, производство зарекомендовавшей себя 

техники, стратегически удобное расположение завода, поддержка 

правительством Республики Татарстан, более низкая стоимость техники по 

сравнению с европейскими конкурентами.  

Далее перечислим внутренние слабые стороны. Это отсутствие 

самостоятельной стратегии развития, устаревшее оборудование, низкая 

прибыльность, производственные проблемы, отставание в области исследований, 

недостаточно развитая сбытовая сеть,  недостаточное финансирование, высокая 

себестоимость изделий, низкая частота внедрения новых продуктов, текучесть 

кадров в виду экономической нестабильности на предприятии и, как следствие, 

недостаточная квалификация кадров среднего и младшего звена. 

В качестве возможностей внешней среды можно выделить увеличение 

потребностей рынка, способность подстроиться под нужды заказчика путем 

изготовления многоцелевой продукции, вероятность быстрого развития в связи с 

резким ростом спроса на рынке, возможность укрепления позиций на рынках 

СНГ, Индии и Китая за счет санкционной политики, получение государственной 

поддержки на разработку новой техники, способность при необходимости 

обеспечить завод квалифицированными кадрами благодаря мощной учебной базе 

(профильные школы, СПО, вузы, в том числе КНИТУ-КАИ), возможность 

проводить профильные международные форумы для поддержания интереса к 

продукции. 

Потенциальными и реализовавшимися угрозами для предприятия 

являются следующие факторы: выход на рынок конкурента с более современной 

технологией, рост объема продаж продуктов-субститутов, подорожание 

расходных материалов, неблагоприятное изменение курса политики для 

экспорта, вероятность снижения спроса, уменьшение уровня финансирования со 

стороны государства, снижение платежеспособности стран-партнеров, санкции 
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на расходные материалы, поставляемые из недружественных стран, ограничение 

доступности европейского рынка. 

Методика SWOT-анализа предполагает дальнейшую работу с  наиболее 

значимыми из выявленных факторов, которые заносятся в матрицу SWOT-

анализа. 

Таблица 1 – Матрица SWOT-анализа 

Strengths Weaknesses 

1. возможность проводить профильные 

международные форумы для 

поддержания интереса к продукции 

2. возможность подстроиться под нужды 

заказчика путем изготовления 

многоцелевой продукции 

3. возможность при необходимости 

обеспечить завод квалифицированными 

кадрами благодаря мощной учебной базе 

1. уменьшение уровня финансирования 

со стороны государства 

2. санкции на расходные материалы, 

поставляемые из недружественных 

стран 

3. подорожание расходных материалов 

Opportunities Threats 

1. собственные разработки летательных 

средств («Ансат») 

2. полный цикл сборки 

3. регулярное повышение квалификация 

персонала на ключевых должностях 

1. отсутствие самостоятельной 

стратегии развития 

2. недостаточное финансирование 

3. высокая себестоимость изделий 

В результате проведенного анализа на матрице данных SWOT-анализа 

выстроились пункты рекомендаций, которые можно использовать для разработки 

стратегии развития предприятия, состоящей из четырех направлений.  

Первое направление – информационное. Оно предполагает проведение на 

территории завода крупных форумов и конференций для демонстрации своих 

разработок и новой продукции. В рамках форумах и конференций можно 

проводить круглые столы о проблеме выбора стратегий, чтобы больше узнать об 

опыте других предприятий, а также привлекать для участия в форуме инвесторов 

и возможных рекламодателей. Кроме того, целесообразно анонсировать 

возможность выпуска небольших серий вертолетов на базе «Ансат» 

специального назначения, подготовив соответствующие проекты: например, 

«Ансат-сельхоз». Это создаст серию информационных поводов и привлечет 

инвесторов невоенного профиля. Данное направление стратегии развития 

позволит заводу позиционировать себя в промышленном информационном поле 

не только как изготовителя, но и как исследовательский центр, что в 
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сложившейся политической ситуации, заставит обратить на себя внимание как 

частных инвесторов, так и государство. 

Техническое направление должно быть направлено на расширение 

сотрудничества с другими заводами, где не имеется полного цикла и требуется 

внешнее производство комплектующих, производство дополнительных 

комплектующих для техники специального назначения. Кроме того, ввиду 

высокого уровня издержек, необходимо вести разработки над возможностью 

уменьшения себестоимости производства. Основой технического направления 

могут стать диверсификация и совместные проекты с другими предприятиями. 

Третьим направлением стратегии развития должно стать повышение 

эффективности кадровой политики. Для этого нужно организовать программу 

внутренней стажировки для студентов, обучить соответствующих сотрудников 

непрерывному мониторингу нужд ВПК и гражданской авиации с целью 

выявления специфических потребностей, которые сможет удовлетворить 

предприятие, снизить текучесть кадров, обучить сотрудников работе с новыми 

материалами и комплектующими. Задача кадрового направления – обеспечить 

максимально возможную кадровую автономию завода. 

Наконец, в рамках четвертого направления стратегии предлагается уделить 

внимание финансовому обеспечению и администрированию. Для этого 

представить государству качественную стратегию развития с подробными 

планами, определить новые рынки сбыта узкоспециализированной техники, 

включить в стратегию развития долгосрочное партнерство с российскими 

производителями, способными стать импортозаместителями, стимулировать 

производство необходимой продукцией гарантией приобретения.  

Данная стратегия позволит заводу повысить свой уровень 

конкурентоспособности через позиционирование завода в качестве 

исследовательского инновационного центра, способного обеспечивать своими 

производственными мощностями заводы с меньшей технической 

оснащенностью, обладающего стратегической самостоятельностью в вопросах 

расширения рынков сбыта продукции, обеспечения кадрами, развития 

авиаотрасли в целом. 

Таким образом, в рамках данного исследования с помощью метода SWOT-

анализа, были выявлены факторы, влияющие на рыночную позицию Казанского 

вертолетного завода, а также предложены варианты для разработки стратегии 

развития предприятия, позволяющей повысить уровень конкурентоспособности 

завода в современных условиях.  
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УДК 33  

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО 

БИЗНЕСА 

Пригоцкая Я.Д.1, Артюхова И.В.1 

1
КФУ им. В. И. Вернадского 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы 

функционирования организаций малого бизнеса на территории Российской 

Федерации, а также особенности их оценки. Предложен эффективный комплекс 

критериев, при расчете которых можно наиболее точно отразить стоимость 

организаций малого бизнеса с целью повышения их привлекательности для 

возможных инвесторов.  

Ключевые слова: стоимость бизнеса, малый бизнес, оценка стоимости, критерии 

оценки. 

FEATURES OF VALUATION OF SMALL BUSINESS ORGANIZATIONS 

Prigotskaya Y.D.1, Artyukhova I.V.1 

1
CFU named after V. I. Vernadsky 

Abstract. This article discusses the main problems of the functioning of small businesses in 

the Russian Federation, the features of their assessment. An effective set of criteria is 

proposed, in the calculation of which it is possible to most accurately reflect the value of 

small business organizations in order to increase their attractiveness for potential investors. 

Keywords: business value, small business, valuation, valuation criteria. 

На территории Российской Федерации малое предпринимательство 

обладает низкой конкурентоспособностью, связано это с тем, что 

предприниматели такого рода бизнеса решают свои задачи развития не при 

помощи расширения производства, а часто. находятся в условиях выживания. В 

постоянно меняющихся мировых экономических тенденциях стратегическое 

управление организацией, а именно процесс управления ее стоимостью является 

актуальным вопросом для исследования, ввиду выявления и определения 

альтернативных подходов обеспечения наибольшей эффективности малого 

предприятия.  

Целью данной работы является выявление основных особенностей оценки 

стоимости организаций малого бизнеса.  

Мировой опыт показал, что развитие экономики страны и ее 

экономической стабилизации достигается благодаря формированию и 

функционированию малых организаций на ее территории. Как уже было сказано 
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выше, основной проблемой низкой конкурентоспособности организаций малого 

бизнеса являются условия выживания в экономической среде страны, что 

приводит к осложнению процесса развития и расширения производства. Исходя 

из международной статистики, можно сделать вывод о том, что из 10 созданных 

организаций малого бизнеса, как правило, выживают только 2-3 [1, с.145]. 

Основная проблема отечественных организаций малого бизнеса заключается в 

сложном процессе управления финансовыми ресурсами.  

Для того, чтобы разобраться в особенностях управления стоимостью 

организаций малого бизнеса, необходимо обратиться к теоретическим основам 

данного вопроса.  

Исходя из различных литературных источников по данной проблеме, 

можно сказать, что под организациями малого бизнеса понимается рискованные 

коммерческие организации с высокой степенью ответственности и 

стимулирования, активно раскрывающие индивидуальные способности 

предпринимателей. 

На сегодняшний момент существует множество различных трактовок 

определения организаций малого бизнеса в разных институциональных 

структурах. Дифференцированные показатели, по нашему мнению, являются 

основным критерием отнесения организации к малому бизнесу. При этом, для 

каждого вида экономической деятельности существует разный набор критериев. 

Так, для трудоемких видов (инновационная сфера, к примеру, научно-

техническая) – это численность работников, для материалоемких видов 

(розничная и оптовая торговля) – годовой объем оборота, для фондоемких видов 

(транспорт, строительство, промышленное производство) – величина активов.  

Таким образом, можно сказать, что с учетом различных особенностей 

функционирования и экономического развития малого предпринимательства в 

различных сферах экономической деятельности, разработка идентификации 

такого рода организаций на территории нашей страны позволит адекватно 

систематизировать субъекты малого бизнеса.  

Стоит обратить внимание и на то, что понимается под современной 

системой управления малыми предприятиями. Так, данный процесс строится на 

широком круге внешней и внутренней информации и работает на 

информационных потоках. Для организаций малого бизнеса характерно 

небольшое количество ресурсов на приобретение информации, однако, следует 

использовать все возможные варианты для ее получения, так как данный аспект 

является главным при эффективном управлении.   

Управление системой — это отношения, возникающие в результате 

оборота и воспроизводства финансовых ресурсов. Управлению денежным 

оборотам отдается больше всего усилий, времени и внимания в управляемой 

системе организаций малого бизнеса.  

Процесс, направленный на стратегическое развитие компании и 

ориентированный на долгосрочную перспективу включает управление 

стоимостью компании. Успех деятельности компании довольно точно 

определяется оценкой ее рыночной стоимости. Так, например, повышение 
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рыночной стоимости свидетельствует об освоении новых рынков, расширении 

сбытовой сети, развитии производства, то есть предприятие находится на стадии 

роста [2, с.205]. А вот, сокращение рыночной стоимости, наоборот говорит о 

банкротстве, предкризисном положении, то есть неблагополучном положении 

дел. Таким образом, информация о стоимости бизнеса играет важную роль в 

принятии управленческих решений.  

Существует ряд определенных этапов управления стоимостью 

организаций малого бизнеса, которые представлены на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Этапы управления стоимостью организаций малого бизнеса [2] 

Основанием для долгосрочного планирования в организации малого 

бизнеса является именно управление ее стоимостью. Данный процесс позволяет 

определить альтернативных подходы для обеспечения более высокой рыночной 

стоимости, следовательно, наибольшей эффективности функционирования.  

На сегодняшний момент в организациях малого бизнеса на территории 

нашей страны наблюдается тенденция к применению традиционных методов 

оценки стоимости бизнеса, которые представлены на Рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Традиционные методы оценки стоимости организаций малого 

бизнеса [2] 

Обеспечение благосостояния собственников и рост рыночной стоимости 

являются главными целями функционирования организаций малого бизнеса [3, 

с.315].  Предлагается использовать минимальное количество показателей, 

являющихся отражением достижения главных целей, при рассмотрении 

организации малого бизнеса в качестве системы с заданными параметрами 

функционирования. 

Рациональный подход к обеспечению роста стоимости организаций малого 

бизнеса характеризуют следующие финансовые показатели. 

Оценка эффективности использования капитала, то есть максимизация 

отдачи на капитал. 
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Стремление при использовании заемных средств к минимизации рисков. 

При расчете эффекта финансового рычага можно наиболее точно определить 

данный индикатор. 

Оценка эффективности использования капитала на основе минимизации 

затрат по его привлечению. Оценить затраты по привлечению всех видов 

капитала возможно при помощи расчета его средневзвешенной стоимости. 

Оценка с помощью модели SGR (Sustainable growth rate) возможности развития 

организации в условиях взаимно согласованных финансовых, производственных, 

маркетинговых требований, то есть уровня достижимого результата. 

Обеспечение устойчивого роста организаций малого бизнеса, 

минимизация затрат и рисков по использованию капитала, максимальная его 

отдача являются характерными чертами увеличения его экономической 

добавленной стоимости EVA (Economic Value Added). Связано это с тем, что 

данный показатель является основополагающим при принятии решения о 

предоставлении капитала той или иной организации малого бизнеса со стороны.  

Основным инструментом при принятии решения об управлении своим 

бизнесом является его оценка. В эпоху активного развития предпринимательства, 

быстро меняющих тенденций и «трансформации» экономики, освоение основ 

оценки организаций малого бизнеса обретает особую значимость.  

В заключении стоит отметить, что организации малого бизнеса быстрыми 

темпами проникают в экономику нашей страны. Исходя из исследований, можно 

сказать, что на сегодняшний момент, только малая доля продолжает 

функционировать в жестоких условиях рынка. В основном такого рода 

организации существуют благодаря финансированию со стороны, что 

свидетельствует о важности оценки стоимости малого бизнеса. Поэтому, 

грамотное управление стоимостью организации является предметом не только 

стратегического планирования, мониторинга и управления, но и интересов 

государства. 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос применения информационных 

технологий в сфере судебно-экономической деятельности, выявляются основные 

задачи применения цифровых технологий и рассматриваются перспективы их 

использования в сфере судебно-экономической деятельности. 
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Abstract. Article raises the issue of the use of information technologies in the field of 

judicial and economic activity, identifies the main tasks of the use of digital technologies 

and discusses the prospects for their use in the field of judicial and economic activity. 

Keywords: information technologies, judicial and economic activity, judicial practice. 

Сейчас все сферы деятельности механизируются и оснащаются 

коммуникативно-информационными технологиями, судебно-экономическая 

деятельность также не отстаёт в развитии. Внедрение современных 

информационных технологий в сферу судебной деятельности позволит повысить 

эффективность и минимизировать ошибки для свершения правосудия.  

Данная тема актуальна для исследования, поскольку количество 

экономических правонарушений возрастает, в связи с этим судебные 

разбирательства должны производиться при помощи квалифицированных 

исследований. 

Целью данной работы является рассмотрение перспектив применения 

информационных технологийпри проведении судебно-экономических экспертиз. 

Методы исследования: 

- анализ российских научных публикаций; 

- обобщение опыта проведения судебных экономических экспертиз. 

Для объективной оценки применения и значимости информационных 

технологий в сфере судебной экономической деятельности важно понимать 

сущность каждого из понятий. 

Нужно отметить, что понятие «судебной экономической деятельности» не 

регламентировано законодательством, как следствие, каждый понимает значение 

данного термина по-разному, отсутствует единый научных подход.  
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Кандидат юридических наук, профессор кафедры криминалистики и 

судебной медицины Пирог И.В. трактует понятие «судебная экономическая 

деятельность» как деятельность лиц, определенная законодательством, которые 

обладают специальными знаниями судебного процесса, и целью которых 

является составление экспертных заключений, обоснованное с научной точки 

зрения, для использования их в разрешении судебных дел [5].  

В свою очередь, согласно Федеральному Закону №149 [1], 

информационные технологии – это процессы и методы поиска и сбора, и, 

хранения и обработки информации, а также ее предоставление и 

распространение.  

Таким образом, отсутствие регламентированного законодательством 

понятия судебно-экономической деятельности является одной из существенных 

проблем грамотного внедрения и применения информационных технологий в 

сфере судебно-экономической деятельности. 

Применение информационных технологий в судебно-экономической 

деятельности обосновывается тем, что в судебной деятельности важна точность, 

системность и отсутствие права на ошибку. Поскольку, во-первых, как бы того 

ни хотелось, существует человеческий факторв разрешении судебных дел, и 

зачастую, решение суда является не полностью объективным, и, во-вторых, 

количество судебных разбирательств увеличивается, а количество специалистов 

в данной области нет - возрастает нагрузка на судей, как следствие, количество 

времени на рассмотрение дел сокращается, упускается множество мелких, 

иногда важных деталей, товнедрение информационных технологий в данную 

сферу позволит уйти от «сочувствия», а также усовершенствует разрешение 

задач судебной экономической деятельности. Можно выделить следующие 

основные задачи информационных технологий: 

  автоматизация сбора и обработки информации; 

  быстрый доступ и обмен информацией, документами; 

  прозрачность судебных разбирательств и решений; 

  минимизация судебных ошибок; 

  повышение эффективности экспертной деятельности; 

  снижение затрат на судопроизводство; 

  объективность судебных решений; 

  снижение коррумпированности судопроизводственной деятельности. 

Отдельно можно выделить применение информационных технологий в 

обеспечении взаимодействия судебных органов и СМИ. Такое взаимодействие, 

прежде всего, повысит уровень доверия граждан к судебной ветви власти, обеспечит 

прозрачность и ясность каких-либо судебных решений, обеспечит население 

достоверной информацией и доступом к документации. Особо важной миссий 

является донести до населения решения о спорных или пересмотренных делах. 

Многие мыслители уже обращались к теме данной статьи. 

Так, например, Ю.М. Гайдидей в своей статье «Судебная деятельность и 

информационные технологии»[11] считает, что судебная система в целом, в том 

числе и судебно-экономическая деятельность не может развиваться лишь внутри 
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своей системы, нужно развитие в другом направлении, основным из которых 

являются информационные технологии. Я полностью согласна с автором данной 

статьи. ВаниеваА. А. и ГрудаеваЮ. В. в статье «Информационные технологии и 

информационное обеспечение судебно-бухгалтерской экспертизы» [12] 

обозначает, что при расследовании любого преступления, необходимым является 

информация об исполнителе, обстоятельствах и других аспектах деяния, такая 

информация хранится в соответствующих документах. Автор статьи делает 

вывод о том, что все данные и документы должны дублироваться и храниться на 

электронных носителях, то есть подводит к активному использованию 

информационных технологий в судебно-экономической деятельности, потому 

что, чем быстрее на начальном этапе расследования преступления будут 

получены нужные для расследования данные и документы, тем быстрее будет 

проведена экспертиза. Я разделяю мнение данного автора, поскольку статья еще 

раз подтверждает необходимость применения информационных технологий в 

данной области.  

Информационные технологии уже активно внедряются в сферу судебной 

экономической деятельности. Еще в 1982 году была создана система LIMS – 

система управления лабораторной информацией, которая до сих пор носит статус 

«развивающаяся», пополняется спектр функций и возможностей [3]. 

LIMS – это информационная технология, основными функциями которой 

являются сбор, анализ и хранение информации и документов, а также 

посредничество для взаимодействия с населением. Данная платформа 

представляет собой упорядоченную логическую систему или структуру, в 

которой каждый человек является частью какого-либо звена или уровня, в 

зависимости от принадлежности к которому он имеет доступ к определенному 

объему информации или наделен определенными полномочиями. Данный сервис 

не только является связующим звеном между организациями и населением, но 

также отвечает за хранение информации.  

Возвращаясь к теме применения информационных технологий в сфере 

судебной экономической деятельности, нужно сказать, что как раз-таки система 

LIMS позволит удовлетворить вышеперечисленные задачи. 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры информационного права и 

цифровых технологийЕвсиков Кирилл Сергеевич выдвинул предложение 

использовать систему LIMS как межведомственную автоматизированную базу 

документов и информации с целью регламентации судебно-экономической 

деятельности [3]. Помимо системы LIMS, существует электронная платформа 

КАД – картотека арбитражных дел. Ее суть также заключается в хранении и 

доступности для населения судебных дел. Данная система уже довольно 

популярна и проста в использовании: чтобы найти интересующее дело, 

достаточно ввести его номер или имя участника дела. С каждым годом 

количество пользователей и количество внесенных в электронную базу дел 

возрастает, что означает развитие информационных технологий в сфере судебно-

экономической деятельности и приобщения населения к ним. 
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Согласно статистическим данным [4], можно выявить ярко-выраженную 

положительную динамику количества пользователей системой КАД. Так, еще в 

2010 году количество пользователей составляло всего 2 миллиона человек, в 

2015 показатель составил выше 9 миллионов человек, а уже сейчас данный 

показатель превышает 11 миллионов человек и продолжает расти. 

Также, согласно статистическим данным [4], позитивная динамика 

прослеживается у показателя количества документов, ежегодно добавляемых в 

систему КАД. Так, в 2010 году показатель составлял 15 миллионов документов, а 

сейчас показатель приблизился к 35 миллионам документов, и также продолжает 

расти. Обе информационные платформы разные по своему происхождению, но 

имеют одну суть и механизм применения – хранение, анализ и обмен 

документами и информацией. Также, можно наблюдать ярко выраженную 

положительную динамику пользования и применения информационных 

технологий в судебно-экономической деятельности. 

Спектр информационных платформ, используемых юристами, не 

ограничивается программами КАД и LIMS, он довольно широкий, ниже 

представлены топ 9информационных программ, предназначенных для судебной 

экономической деятельности [12]: 

RocketLawyerIncorporated - Онлайн система, объединяющая все 

юридические документы для всеобщего бесплатного доступа. 

BanyanRFP - Онлайн платформа в облачной форме, которая сокращает 

время запроса предложений и ускоряет судебные процессы. 

Case.one - Онлайн система, объединяющая в себе множество платформ, как 

следствие, собирающая большой объем данных. 

Servient - Онлайн программа, созданная для обработки большого объема 

информации юридического характера. 

EpiqSistems - Онлайн система, упрощает ведение судебной отчетности. 

TechnologyConcepts&Design - Онлайн программа, которая систематизирует 

большое количество юридической информации с целью сокращения времени на 

поиск ключевых моментов. 

Intrensic - Онлайн платформа, основной задачей которой является хранение 

материалов ля правоохранительных органов в цифровом виде. 

Minesoft - Онлайн система, основная сущность которой заключается в 

аналитике на основе собранной базы данных. 

PlanetData - Онлайн платформа, предназначенная для хранения и 

обработки информации государственных органов. 

Что касается перспектив развития цифровых технологий в области 

судебной экономической деятельности – 7 мая 2018 года Президент подписал 

Указ №204 [2] «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года», который предполагает стремительное 

развитие цифровых технологий, внедрение их в организации, в социальную и 

экономическую сферы, а также создание единой системы сбора, анализа, 

хранения и обработки данных, и возможности обмена ими. Данный указ 
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непосредственно имеет большое значения для развития судебной экономической 

деятельности. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что основные цели 

применения информационных технологий в судебной экономической 

деятельности [13] – автоматизировать работу экспертов и судебных органов в 

целом, снизить временные и денежные затраты на проведение исследований, 

повысить эффективность судебных процессов и минимизировать судейские 

ошибки, а самое главное – обеспечить прозрачность судебной деятельности и 

завоевать доверие населения. Перспективой активного использования является 

автоматизация и информатизация судебной системы, что влечет за собой 

обеспечения доступности и качества судебных разбирательств.  
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Аннотация. В современных условиях планирования и разработка финансовой 

политики являются основой деятельности любой корпорации. Постоянно 

изменяющаяся внешняя среда обуславливает необходимость осуществления гибкого 

финансового планирования, в том числе разработки краткосрочной финансовой 

политики организации. В настоящее время экономическая ситуация в стране и в мире 

непосредственно влияет на финансовое состояние корпораций. Нестабильный курс 

валют приводит к необходимости более тщательного планирования финансовых 

ресурсов и реструктуризации капитала. 

Ключевые слова: финансовая политика, корпорация, финансовое планирование, 

финансовое состояние  
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Abstract. In modern conditions, the planning and development of financial policy are the 

basis of the activities of any corporation. The constantly changing external environment 

necessitates the implementation of flexible financial planning, including the development of 

a short-term financial policy of the organization. Currently, the economic situation in the 

country and in the world directly affects the financial condition of corporations. Unstable 

exchange rates lead to the need for more careful planning of financial resources and capital 

restructuring. 
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Вопросы формирования финансовой политики корпоративного бизнеса 

недостаточно исследованы и требуют комплексного исследования. Актуальность 

выбранной темы по разработке финансовой политики корпорации обусловлена 

тем, что только управление разработанной финансовой политикой можно 

обеспечить выполнение поставленных целей с наименьшими затратами. 

Корпоративная финансовая политика заключается в целенаправленных 

действиях по эффективному формированию и оптимальному использованию 

финансовых ресурсов, с помощью которых достигается стратегические и 

тактические действия организации. 

Стратегическая цель – это максимизация стоимости ы интересах 

акционеров, сотрудников корпорации, инвесторов и прочих заинтересованных 

стейкхолдеров.  

Также с помощью финансовой политики возможно достижение 

следующих тактических целей: 

  недопущение убытков, максимизация прибыли и условия рентабельности 

на вложенный капитал; 

  оптимизация капитала и соответственно финансовой независимости; 

  обеспечение темпов роста бизнеса за счет инвестирования в реальные 

активы; 

  обеспечение платёжеспособности корпорации; 

  достижение оптимального соотношения между доходностью и уровнем риска; 

  достижение инвестиционной привлекательности корпорации и др. 

Финансовая политика – это поиск равновесия, выбор из нескольких 

направлений развития наиболее оптимального, для чего необходима разработка 

механизмов его достижения. Формирование финансовой политики зависит от 

специфики корпоративного бизнеса. 

В корпоративно-правовых актах РФ нет понятия «корпорация». 

Термин «корпорация» применим к организационным структурам с 

большой концентрацией ресурсов (материальных, трудовых и т.п.) и имеющими 
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неограниченные возможности привлечения инвестиционных капиталов, что 

способствует росту объемов. 

Корпорация – это объединение юридических лиц, связанных друг с другом 

через отношения собственности или договорными отношениями. [2] 

Корпорация объединяет группу компаний с общей стратегией для 

достижения общей цели. 

Преимущества корпорации: 

  низкие издержки на товар за счёт так называемого положительного 

эффекта масштаба; 

  низкая рискованность; 

  возможность реализации долгосрочной стратегии. 

Недостатки корпорации: 

возникновение внутри организационных противоречий; 

из-за потери управляемости вероятность возникновения отрицательного 

эффекта масштаба. 

Охарактеризовать корпорацию можно наличием следующих признаков: 

  относится к типу крупного бизнеса по величине выручки, 

среднесписочной численности работников, активов; 

  наличие сложной организационной структуры типа холдинга, в который 

ходят компании различной направленности; 

  бизнес с централизованным управлением, организационной 

ответственности участников, разделением функций владения, что часто приводит 

к агентским конфликтам. 

Также корпорацию можно охарактеризовать следующим образом: 

  бессрочность существования независимо от числа участников; 

  возможность привлечения средств путём эмиссии акций, облигации; 

  свободное отчуждение акций; 

  наличие на балансе существенной доли на балансе существенной доли 

нематериальных активов в виде ноу-хау, товарных знаков, деловой репутации и т.п.; 

  открытость консолидированной финансовой отчетности [4]. 

Ключевыми факторами успеха бизнес-модели корпорации являются 

четыре взаимосвязанных блока [9]: 

 1. Ресурсы. При разработке финансовой политики учитываются затраты на 

приобретение ресурсов, производственные мощности, система мотивации 

персонала, особенно руководства персонала и интеллектуальные ресурсы [1]. 

 2. Номенклатура продукции. Финансовая политика корпорации 

формируется с учётом ценовых предложений, сегментации рынка, 

прогнозируемых каналов сбыта, маркетинговой стратегии во взаимоотношениях 

с клиентами. 

 3. Увязка бизнес-процессов. При разработке финансовой политики 

процессы производства, закупки, логистики, сбыта, инвестирования капитала, 

финансовых потоков увязываются воедино. 

 4. Формирование прибыли. При разработке финансовой политики 

корпорации необходимо показать формулу прибыли, т.е. заходы в разряде 
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основных видов деятельности за минусом расходов в разрезе затрат и налога на 

прибыль, исходя из чего изыскиваются резервы максимизации прибыли. 

На разработку финансовой политики корпорации влияют принципы её 

построения, т.е. на договорных отношениях или на отношениях собственности 

исходя из чего контроль за обществом может осуществляться участниками с 

преобладающей долей в уставном капитале или исходя из количества 

заключенных договоров [4]. 

В экономике страны существенное значение приобрели общества, 

построенные на договорных отношениях, между которыми установлены 

межфирменные связи формально независимых агентов. 

Межфирменное взаимоотношение имеет обеденные выгоды: 

  снижение управленческих расходов; 

  снижение времени на поиск информации; 

  минимизация затрат на проверку кредитоспособности контрагентов с 

последующим заключением с ними контрактов; 

  повышение степени управляемости бизнеса; 

  при необходимости передает некоторые функции на аутсорсинг; 

  при инновациях в новые сферы бизнеса межфирменное взаимодействие 

может приводить и к утратам, например при выходе из бизнеса участника или 

при долгосрочном вложении капитала в краткосрочном периоде возможно 

снижение прибыли.  

Из вышесказанного сделаем вывод, в зависимости от принципов 

построения различают корпорации: 

 1. имущественный холдинг; 

 2. договорной (контрактный) холдинг; 

 3. смешанный тип холдинга. 

Разработка финансовой политики зависит от типа управленческой модели 

общества. 

В зависимости от степени концентрации функций в центре корпорации 

различают: 

 1. Финансовый холдинг. Характерна высокая степень автономии компаний. 

В финансовой политике отражаются только вопросы долгосрочного вложения 

капитала и распределения прибыли. 

 2. “Стратегический архитектор”. Финансовая политика определяет в 

основном стратегические цели, компании в высшей степени автономии. 

 3. “Стратегический контроллер”. Степень автономии компаний невысока. 

Финансовая политика в данном виде корпорации направлена как на стратегические 

цели, так и на важные тактические цели. Центр в большей степени выполняет 

операционные функции (персонал, финансы, информация и т.п.). 

 4. “Оператор”. Финансовая политика направлена на разработку как 

стратегических, так и тактических целей. Степень автономии компаний 

минимальна. Реализацию всех функций обеспечивает центр. 
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Направления корпоративной финансовой политики также зависят от 

организационной структуры и на основе этого строится управление дочерними 

компаниями. 

В связи с этим различают следующие модели: 

 1. Географическая модель. Основная ответственность за руководителями 

региональных дочерних компаний. 

 2. Дивизиональная модель. Управление через руководителей продуктовых 

бизнес-линий. Финансовая политика направлена на управления клиентским 

сегментом. 

 3. Гибридная модель. Объединение двух моделей: клиентских продуктов и 

регионов. В финансовой политике учитывается особенность модели, а именно 

подчинение руководителя дочерних компаний, так и руководству клиентского 

направления материнской компании. 

Также на особенности финансовой политики корпорации влияют 

производственные взаимосвязи, в связи с чем различают: 

 1. Диверсифицированный холдинг, объединяющий не связанные 

технологической цепочкой разнородные компании. 

 2. Интегрированный холдинг, для которых для компаний характерна связь 

технологической цепочкой [5]. 

 3. Финансовая политика корпораций реализуется: 

 4. В краткосрочном периоде; 

 5. В долгосрочном периоде. 

Для краткосрочного периода характерно наличие неизменных 

производственных мощностей отсутствие новых инвестиций 

Цель краткосрочной финансовой политики обеспечить достижение 

тактических целей. 

Основные направления краткосрочной финансовой политики: 

  разработка продуктовой политики; 

  разработка ценовой политики; 

  разработка политики реализации продукции; 

  разработка мероприятий по стимулированию сбыта; 

  обеспечение мер по снижению налоговой нагрузки; 

  управление прибылью (максимизация доходов, снижение расходов) с 

управление оборотными активами; 

  принятие мер по снижению кредиторской задолженностью; 

  увеличение источников формирования оборотного капитала [8]. 

Одним из направлений финансовой политики является управление 

прибылью. Для корпорации характерно наличие группы компаний, 

представляющих собой центры доходов, расходов, прибыли и инвестиций. Это 

позволяет оперативно контролировать финансовые результаты компаний, 

входящих в холдинг [6]. 

В организационной структуре корпорации основная роль принадлежит 

производственным компаниям, где формируется первичная стоимость, часть 

прибыли в закупочные, сбытовые, сервисные и другие компании холдинга. 



 
 

 
1866 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Источники увеличения прибыли лежат в основе оптимизации закупок за 

счет положительного эффекта масштаба, расширения рынка продаж. Одним из 

направлений финансовой политики является управление запасами. Управление 

запасами осуществляется централизованно, что позволяет управлять их 

закупками с учетом спроса на них, остатков на складах и повышать среднюю 

оборачиваемость запасов, а также снижать затраты на хранение, уменьшать 

потери от порчи [3]. 

Важным элементом финансовой политики является управление 

денежными средствами, что позволит перераспределить денежные потоки внутри 

холдинга. 

Формы перераспределения денежных потоков: 

 1. Трансферные цены, при которых денежные потоки перемещаются от 

производственных подразделений к иным компаниям (закупками, средствами и т.п.); 

 2. Выплаты, дивидендов; 

 3. Предоставление займов; 

 4. Представление коммерческих кредитов в виде дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

 5. Представление безвозмездной финансовой помощи [7]. 

При управлении денежными средствами большую роль играет 

казначейская функция, выполняющая роль внутреннего банка. Она позволяет 

планировать и контролировать платежи и поступления, соблюдать платежный 

календарь, поддерживать платежеспособность корпорации [10]. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод. 

При разработке финансовой политики корпорации формирования её 

финансовая модель, основе которой оцениваются варианты развития общества на 

основе критериев, выявляются наиболее существенные факторы, влияющие на 

увеличение решений, разработанных в рамках краткосрочной финансовой 

политики. Качество разработанной финансовой политики определит успешность 

бизнеса и возможность его развития в интересах стойкхолдеров. 
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Аннотация. В статье дана оценка эффективности государственной поддержки 

российского малого предпринимательства в условиях антироссийских санкций 

недружественных стран. В частности, применяются несколько подходов к оценке 

эффективности, приводится краткий анализ мер государственной поддержки 

субъектам МСП в текущей экономической ситуации. 
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Abstract. The article assesses the effectiveness of state support for Russian small business 

in the conditions of anti-Russian sanctions of unfriendly countries. In particular, several 

approaches are used to assess efficiency, a brief analysis of state support measures for 

SMEs in the current economic situation is provided. 
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В последние два года российский малый бизнес вынужден 

функционировать в тяжелейших условиях. В 2021 г. коронавирусная пандемия 

COVID-19 и связанные с ней ограничения оказали сильное негативное влияние 

на функционирование отечественного малого предпринимательства. С начала 

2022 г. против России практически всеми странами мира были введены самые 

обширные в мировой истории экономические и политические санкции, ‒ свыше 

5,5 тыс. различных ограничений. Для сравнения, самые санкционные страны 

мира не дотягивают до этой цифры даже близко ‒ против Ирана действует 3,6 

тыс. санкционных ограничений, против Сирии ‒ 2,6 тыс. [3, с. 507] 

Негативное влияние санкционного давления на российский малый бизнес 

выразилось в затруднительности расчетов с зарубежными поставщиками из 

отключения российской банковской системы от SWIFT. Многие малые 

предприятия в сфере ВЭД потеряли возможность ведения бизнеса со своими 

зарубежными партнерами либо были вынуждены выстраивать обходные 

маршруты совершения финансовых транзакций, связанные с высоким риском 

потери денег. 

Запрет на ввоз в Россию широкой номенклатуры импортных товаров 

народного потребления привел к спекулятивному повышению цен на многие 

необходимые малому бизнесу категории товаров, например, беленую бумагу А4, 

автомобильные масла, моющие и чистящие средства, а также сотни и тысячи 

других продуктов, цены на которые выросли на 200-600%. 

С целью смягчения негативного влияния текущих экономических 

факторов на отечественный малый бизнес как на федеральном, так и на 

региональном уровнях, в настоящее время реализуется обширный перечень 

разнообразных мер поддержи малого предпринимательства (рис. 1).  

Как видно из рисунка 1 2/3 объема мер государственной поддержки носят 

финансовый характер, направленный на восстановление кредитной активности 

субъектов малого предпринимательства, их финансовое оздоровление. В первую 

очередь были приняты такие правительственные инициативы, как антикризисные 

программы льготного кредитования (таблица 1) [4, c. 126]. 

Таблица 1 – Перечень антикризисных программ льготного кредитования МСП 

Название Ставка Размер кредита Срок 

«1764» 
до 2,75% годовых с 

учетом ключевой ставки 

до 2 млрд, рублей в 

зависимости от цели 

кредитования 

до 10 лет в 

зависимости от 

формы 

кредитования 

«ПСК 

Оборотная» 

до 13,5-15% годовых в 

зависимости от 

категории МСП 

до 1 млрд, рублей в 

зависимости от цели 

кредитования 

до 1 года 

«ИСК 

Инвестиционн

ая» 

до 10,5% от 3 млн. до 1 млрд, рублей до 3 лет 

Инвестиционн

ый льготный 

кредит под 2,5-

4% 

от 2,5% до 4% годовых 

в зависимости от 

категории МСП 

от 50 млн. до 1 млрд, рублей до 10 лет 
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Рисунок 1 ‒ Система государственных мер поддержки субъектов малого бизнеса 

в период антироссийских санкций недружественных стран [2] 

Предложенные Правительством РФ программы льготного кредитования 

позволили смягчить денежно-кредитные условия для бизнеса, что в свою очередь 

позволило стабилизировать деловую активность предпринимателей. Так, только 

по программе оборотного кредитования в период с 23.03.2022 г. по 17.07.2022 г. 

было выдано 12 649 кредитов на сумму 153,4 млрд, руб. и реструктурировано 

2 625 кредитов на сумму 150,2 млрд руб. [5] 

Также, для субъектов малого бизнеса, заключивших кредитный договор до 

01.03.2022 г., предоставлялась возможность воспользоваться кредитными 

каникулами, что позволило им в период с 01.03.2022 г. по 30.09.2022 г. 

обратиться к кредиторам с требованием предоставить отсрочку по возврату 

кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода [4, с. 128]. 

Учитывая высокий уровень закредитованности малого бизнеса с 

01.04.2022 г. по 01.10.2022 г. в России вводился мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям кредиторов [5]. Таким образом, мелкие 

предприниматели, имеющие кредиторскую задолженность, могли в период 
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действия моратория укрепить финансовую базу, найти новые источники дохода, 

не прекращая своей деятельности. 

В рамках снижения административной нагрузки на предпринимателей 

Правительство РФ ввело запрет на проведение внеплановых проверок бизнеса до 

конца 2022 года [3, с. 509]. Также отменены все плановые проверки, за 

исключением осуществления проверок относительно состояния безопасности тех 

или иных объектов бизнеса. 

Правительством РФ также было принято решение об отмене 

ответственности за ввоз в страну товаров иностранного производства без 

согласия правообладателей (но с сохранением процедур таможенной очистки) с 

целью обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами, среди 

которых: автомобильные запасные части, цифровая техника, одежда и обувь. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что Правительство РФ в 

тяжелых экономических условиях сумело оперативно принять достаточно 

эффективные меры по поддержке малого бизнеса. Облегчение доступа к 

финансовым ресурсам помогло мелким предпринимателям выстоять и не 

прекратить свою деятельность. 

Среди мер государственной финансовой поддержки малого бизнеса 

наибольшее влияние на показатели его развития оказывают льготные кредиты, 

предоставляемые под государственные гарантии. 

При наблюдаемом снижении числа малых предприятий к концу 2022 г. 

ожидается рост оборота малого бизнеса и рост выручки индивидуальных 

предпринимателей. 

Следует отметить, что несмотря на все принятые государством 

антикризисные меры, быстрого восстановления российской экономики не 

предвидится. 

Финансовые меры поддержки малого бизнеса являются необходимой, но 

недостаточной мерой для успешного развития малого бизнеса. Такие меры 

должны сочетаться с другими актуальными для каждой сферы деятельности 

формами поддержки. 
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Аннотация. В статье обосновывается целесообразность применения 

информационных систем в деятельности организации. Обосновывается роль 

информационных систем в развитии предприятий и обеспечении их 

конкурентоспособности. Приводятся рекомендации по повышению эффективности 

использования информационных систем в современных организациях. 

Ключевые слова: информатизация, информационные системы, информационные 

технологии. 
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ENTERPRISE 
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Abstract. The article substantiates the expediency of using information systems in the 

organization's activities. The role of information systems in the development of enterprises 

and ensuring their competitiveness is substantiated. Recommendations for improving the 

efficiency of using information systems in modern organizations are given. 

Keywords: informatization, information systems, information technologies. 

Актуальность исследования состоит в том, что в современных условиях 

большое влияние на развитие общества и российских организаций оказывает 

цифровизация. При этом рациональным образом организованное управление, 

координация деятельности сотрудников, проектирование организационных 

процессов так же выходит на передний план. В этом процессе большое значение 
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начинают приобретать информационные технологии, позволяя 

рационализировать управленческие и производственные процессы. 

Работа с информацией, способность продуктивно ее обрабатывать и 

применять – один из главных факторов успеха в деятельности любой 

организации. Главным свойством информации выступает ее способность 

бесконечно тиражироваться без потери первоначальных свойств. Другие ресурсы 

предприятия не обладают данным свойством. Персонал организации тратит 

значительные усилия для получения знаний, а направляя их в производственные 

процессы предприятия за счет тиражирования полученных результатов люди 

многократно перекрывают расходы на получение знаний и за счет 

дополнительного вовлечения в производство сил природы получают 

дополнительные блага. 

В настоящее время почти все организации, в том числе и предприятия 

малого бизнеса, в своей деятельности применяют информационные системы, 

прежде всего компьютерные информационные системы, в которых главным 

элементом является персональный компьютер. Информационные системы 

представляют собой инфраструктуру организаций, которая необходима для 

сбора, обработки и хранения информации, которая используется в деятельности 

предприятия.  

Идеальная информационная система управления предприятием должна 

автоматизировать все или почти все виды деятельности предприятия. При этом 

осуществление автоматизации должно проводиться не ради ее самой, а для того, 

чтобы получить прямой эффект от ее использования.  

Можно выделить следующие свойства информационных систем 

предприятия: 

- они предназначены для сбора, обработки, хранения информации. В 

следствие этого, в основе информационных систем лежит среда хранения и 

доступа к сведениям; 

- информационные системы ориентированы на пользователей, у которых 

нет высокой квалификации в области информационных технологий. Поэтому 

клиентские приложения должны иметь простой и удобный интерфейс, который 

будет интуитивно понятен любому пользователю. 

Отсутствие в организации информационных технологий или недостаточно 

эффективное их использование ведут к снижению ее конкурентных 

преимуществ. Информатизацию можно определить, как научно-технический, 

социальный, экономический процесс, связанный с разработкой условий для 

удовлетворения информационных потребностей. 

Некоторое время назад информационные технологии применялись 

исключительно для автоматизации производственных процессов. При этом часть 

работ выполнялась вручную. Автоматизированные комплексы требовали, чтобы 

их обслуживало значительное число работников. 

В качестве примера можно привести обработку данных, где от работников, 

обслуживающих процесс, не требуется высокая квалификация. В современных 

условиях новая техника и технология на основе информационных технологий 
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используется для получения новых конкурентных преимуществ, производства 

новых товаров или оказания новых услуг, а не только для автоматизированного 

сбора и обработки данных, как это происходило ранее. 

В современных условиях за счет возможности быстрого анализа и 

обработки данных у предприятий возникают широкие возможности для 

установления деловых связей. 

Для того, чтобы эффективно функционировать и стабильно развиваться 

современные организации должны применять информационные технологии. Это 

связано с тем, что в современных условиях возросла роль информации, поэтому 

большую роль стали играть способы ее обработки. Потребности потребителей 

постоянно подвержены изменениям, поэтому организациям важно отслеживать 

данные изменения. 

В современных условиях происходит активная автоматизация и 

информатизация производственных процессов. Возникают новые механизмы 

осуществления производственной деятельности, при которой вмешательство 

работников организации сводится к минимуму. Поэтому возникает потребность в 

рациональной адаптации информационных систем к производственным задачам 

предприятия. Данная задача выполняется IT-специалистами и другими 

сотрудниками организации.  

Существенной проблемой при внедрении информационных систем в 

деятельность организации зачастую выступает отсутствие правильной 

постановки задачи от управленческих сотрудников. Например, нет смысла 

производить автоматизацию процесса бюджетирования в том случае, если 

бюджетный план не поставлен должным образом. 

Тем не менее, внедрение информационных систем в деятельность 

предприятия способствует: более рациональному решению управленческих задач 

посредством применения интеллектуальных систем; предоставлению достоверных 

сведений; минимизации использования бумажных носителей информации; 

рационализации информационных потоков в организации; более эффективной 

постановке системы документооборота в организации; снижению затрат. 

При управлении информацией решения принимаются работниками 

предприятия. На входе загружается первичная информация. Далее в результате 

управленческого учета происходит изменение информации. Исходная 

информации преобразуется в результирующую, которая может использоваться 

для принятия управленческих решений.  

В информационных системах преобразование первичной информации в 

результатную производится автоматически, посредством применения заранее 

определенных алгоритмов. Работники не вмешиваются в этот процесс.  

Сотрудники предприятия определяют состав и структуру первичной и 

результатной информации, порядок ее сбора и обработки, осуществляют 

контроль полноты и достоверности информации. Как правило, сбор первичной 

информации слабо автоматизирован и для ее ввода необходимы сотрудники.  

Современные информационные системы ставят перед собой следующие 

задачи: обеспечения контроля над процессами управления в организации; 
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исключение ошибок в деятельности сотрудников; предоставление информации 

для принятия решения; предоставление возможности осуществления 

стратегического планирования; обеспечение анализа большого потока 

информации; снижение себестоимости операций; предоставление возможности 

увеличения количества операций без роста количества сотрудников предприятия. 

Информационные системы предприятий дают возможность стабильно 

осуществлять свою деятельность, предоставлять руководству организации 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. Большое 

значение для организаций имеет маркетинговая информационная система, 

которая способна представить сведения о внутренней и внешней среде 

предприятия. Для каждого подвида маркетинговой деятельности должен иметься 

отдельных банк информационных ресурсов.  

Отметим, что большая часть информационных систем ориентированы на 

поддержание работоспособности организации, при этом аналитическая работа в 

них не ведется, что создает определенные трудности с принятием 

управленческих решений.  

Таким образом, для повышения эффективности информационных систем 

на предприятии должна активно использоваться аналитическая функция, 

поскольку она предоставляет возможность скоординировать информационные 

ресурсы. Задача развития информационных систем предприятия в современных 

условиях перешла на уровень стратегических вопросов и играет важную роль в 

развитии хозяйствующих субъектов. Итак, в организациях в настоящее время 

стоит задача по вовлечению в процесс информатизации значительных денежных 

средств и человеческих ресурсов для того, чтобы разработать 

высокоэффективные информационные системы. 
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методистов к организации профессионального роста учителей МКШ на базе 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, функциональная грамотность, 

компетентностно-ориентированные стандарты общего образования. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FORMATION OF FUNCTIONAL 

LITERACY OF A TEACHER OF A RURAL SMALL SCHOOL 

Salmanova J.A.1, Bilalov M.K.1 

1
Dagestan State Pedagogical University 

Abstract. The article analyzes the concept of professional competence, summarizes the 

experience of the Institute of advanced training in the preparation of methodologists for the 

organization of professional growth of teachers of secondary schools on the basis of state 
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Основной целью модернизации российского образования является 

обеспечение доступности, повышение качества и эффективности 

образовательных услуг, что определяет необходимость формирования 

компетентного содержания образования, информатизации, реструктуризации 

сети образовательных учреждений (ООУ), в сельской местности, развития 

государственных и региональных систем оценки качества образования, 

государственно-общественный характер управления образованием, внедрение 

новых финансово-экономических и правовых норм деятельности и т.д. с учетом 

социокультурных, поселенческих, региональных особенностей территорий, а 

также специфики типов общеобразовательных школ. 

Главной организационной моделью сельских школ являются 

малокомплектные общеобразовательные учреждения (СМООУ).  
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Комплексные характеристики сельской школы, обусловливают постановку 

инновационных задач модернизации для сельских малокомплектных ООУ, к 

числу которых можно отнести развитие дидактической системы в рамках 

разновозрастного обучения, воспитательной системы путем разновозрастных 

коллективов, введение новой системы оплаты труда (НСОТ) в условиях 

нормативно-подушевого финансирования (НПФ) и др. При этом 

преимущественно проявляемый уровень профессиональной компетентности 

педагогов по данным вопросам можно характеризовать на уровне грамотности. 

Реализация задач модернизации образования осуществляется педагогами, 

что напрямую связано с вопросами организации профессионального роста для 

работающих учителей в малокомплектных школах Российской Федерации [1]. 

Проблемы профессиональной деятельности в настоящее время широко и 

всесторонне изучаются в работах различных исследователей, где раскрываются 

общетеоретические аспекты профессионально-педагогической подготовки 

учителей, обосновываются цели, задачи, содержание и структура 

профессионального образования [2]. 

Модели подготовки специалиста для работы в сельских МШ 

(направленные на повышение, углубление, расширение предметных знаний 

учителя, были разработаны В. Ф. Авдеевым, Л. Н. Байбородовой и др.), в то 

время как вопросы специфики формирования, структуры и содержания 

профессионального (психолого-педагогического) компетентность учителей в 

решении инновационных задач развития СМШ оставалась неизученной. 

В настоящее время существует ряд моделей повышения профессиональной 

квалификации учителей, но в то же время анализ научных публикаций, 

диссертаций и потребностей реальной образовательной практики показывает, что 

еще не разработаны условия для формирования профессиональной 

компетентности учителей средней школы, обеспечивающие их участие в 

решение проблем модернизации образования в сельских бюджетных 

образовательных учреждениях. 

В целом можно отметить, что выявленные недостатки в теории и практике 

формирования профессиональной компетентности педагогов для решения задач 

модернизации образования в сельских бюджетных образовательных 

учреждениях объективно обусловлены наличием противоречий между: 

— потребность общества в учителях с высоким уровнем 

профессиональной компетентности для работы в малых школах в условиях 

мультидисциплинарности, интегративности, межпредметности, использования 

различных возрастных технологий обучения и недостаточный уровень 

готовности учителей к решению проблем модернизации сельских малых 

образовательных учреждений; 

— разработанные модели формирования профессиональной 

компетентности учителей и их неадаптация к условиям функционирования 

сельских малых образовательных учреждений; 

— необходимость повышения качества, доступности и эффективности 

образовательных услуг СМООУ и низкий уровень проработанности условий 
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формирования профессиональной компетентности педагогов для решения задач 

модернизации данного типа ООУ. 

Решение этих противоречий связано с определением условий 

формирования профессиональной компетентности педагогов для решения задач 

модернизации образования в сельских малокомплектных учебных учреждениях. 

Т.В. Козакова в понятие «профессиональная компетентность педагога» 

включает следующие компоненты: личностно-гуманную направленность, 

способность системно воспринимать педагогическую реальность и системно 

действовать в ней, свободную ориентацию в предметной области, владение 

современными педагогическими технологиями [3]. 

На наш взгляд, можно выделить еще три фактора: компетентность 

проявляется в умении соотносить свою деятельность с тем, что сложилось на 

уровне мировой педагогической культуры в целом, отечественной педагогики, в 

умении продуктивно взаимодействовать с опытом коллег, инновационным 

опытом, в умении обобщать и передавать свой опыт другим; в постоянно 

меняющейся позиции образования (обучения), то есть образа мышления, 

предполагающего отдельный взгляд на педагогическую реальность, 

исторический и педагогический опыт, на собственную личность. 

Все эти компоненты профессионально-педагогической компетентности 

тесно переплетены и образуют сложную структуру, формирующую «идеальную 

модель» специалиста, определяющую его личностные и деятельностные 

характеристики, поскольку компетентность проявляется только в процессе 

деятельности и может быть оценена только в рамках определенной профессии. 

На наш взгляд, компетентность является важнейшим компонентом, 

влияющим на личностный уровень педагогической культуры. Так, Е.В. 

Бондаревская отмечает, что педагогическую культуру можно изучать с разных 

позиций: 1) как систему ценностей-регуляторов педагогической деятельности 

(аксиологический подход); 2) как предпосылку, цель, метод, инструмент 

педагогической деятельности, степень самореализации в ней, ее результат и 

оценку критерий (деятельностный подход); 3) как концентрированное выражение 

деятельности учителя [4]. 

В современной российской науке профессиональная педагогическая 

компетентность трактуется как высшая категория. 

Профессиональная компетентность учителя характеризуется процессами 

принятия педагогических решений. В связи с этим встает проблема 

формирования способности будущего учителя видеть проблемы, возникающие в 

образовательном процессе, самостоятельно ставить конкретные педагогические 

цели и задачи, находить пути их решения, анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

Исходя из специфики профессиональной деятельности преподавателя, 

можно выделить такие компоненты его компетентности: мотивационный, 

целевой, личностный и предметно-операционный. 

Мотивационный компонент профессиональной компетентности учителя 

позволяет выявить, а затем сформировать положительные стимулы для 
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эффективной работы будущих учителей.  

Мотивационный компонент позволяет на основе анализа источников 

активности человека, мотивационных сил его поведения определить, насколько 

он осознает цели своей деятельности. 

В плане формирования профессиональной компетентности учителя в 

качестве важных мотивов используются познавательные потребности, интерес к 

учебному процессу учащихся, любовь к детям, стремление к положительному 

результату деятельности, а также мотивы престижа профессии, 

самоутверждения, общения с людьми из схожие жизненные интересы 

встречаются очень часто. 

На основе изучения психолого-педагогической литературы можно 

определить такие критерии готовности учителя к профессиональной 

деятельности: 

1. Понимание социальной роли и функций учителя в современном 

обществе. 

2. Наличие социально значимых мотивов выбора профессии учителя и 

педагогического идеала. 

3.Глубина овладения понятиями профессиональной чести, 

профессионального долга, чувство причастности к преподаванию и гордости за 

свою профессию. 

4. Стремление к высокому профессиональному уровню овладения 

психолого-педагогическими знаниями, специальными знаниями, 

профессиональными навыками и умениями, степенью их реального владения на 

различных этапах обучения и соответствия своей профессиограмме. 

5. Потребность в педагогическом общении с детьми, уровень культуры 

общения, развитие реальных форм проявления этой потребности. 

6. Уровень профессионализма активных форм и видов образовательной 

деятельности, а также практического участия в ней. 

7. Наличие и динамика личностных профессионально значимых качеств: 

требовательность, педагогическое достоинство, компетентность, 

профессиональная ответственность и др. 

8. Степень проявления и уровень практического знания системной 

функции педагогической работы - организационной. 

9. Наличие и динамика потребности в профессиональном самообразовании 

и самообразовании. 

Исходя из всего объема изученного материала, можно утверждать, что 

тенденции в построении дополнительного профессионального образования четко 

проявляются при анализе основных понятий, характеризующих цель 

профессионального образования.  

Анализ литературы показывает, что к таким понятиям относятся 

следующие: личностные характеристики готовности к профессионально-

педагогической деятельности; компетентность; мастерство; образованность; 

профессионализм; компетентность, субъектная позиция. 

Таким образом, специфика и содержание профессиональных 

компетентностей педагогов сельских малокомплектных ООУ определяются 

задачами модернизации: 
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— для внедрения модели формирования разновозрастного содержания 

образования и соответствующих технологий обучения - диагностировать 

качество образовательных результатов в разновозрастном классе-комплекте 

(РВКК); применять технологии разновозрастного обучения (РВО), навыки 

проведения психологической и педагогической диагностики личности 

школьника и личности учителя в РВКК, организовывать процесс воспитания в 

разновозрастном детском коллективе; 

— для реализации различных педагогических моделей МКШ в рамках 

сетевого взаимодействия - планировать и осуществлять на практике 

педагогическое исследование в РВКК; умение осуществлять структурно-

функциональный анализ педагогического процесса в РВКК; обладать 

способностями моделирования, прогнозирования, проектирования, решения, 

оценки результатов педагогических задач; 

— для решения задач перехода на нормативно-подушевое финансирование 

(НПФ) и новую систему оплаты труда (НСОТ) - обладать навыками владения 

понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, инструментарием 

педагогического анализа и проектирования в РВКК; формами и методами 

контроля качества образования в РВКК; методами и приемами деловой 

коммуникации в сфере управления персоналом образовательного учреждения в 

РВКК и др. 

Работа выполнена по Государственному заданию № 073-00081-22-01 

Министерства просвещения Российской Федерации в 2022 году в рамках 

научной темы «Проблемы и перспективы формирования функциональной 

грамотности учителя сельской малокомплектной школы» 
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РОЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И УРОВНЯ ДОВЕРИЯ В ОЦЕНКЕ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ 

Самуйлова И.А.1, Минакова П.С.1 

1
Санкт-Петербургский государственный университет 

Аннотация. В статье обсуждается важность психологических факторов, влияющих 

на оценку системы здравоохранения страны и формирование здоровьесберегающего 

поведения. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного 

на выявление взаимосвязей между качеством жизни, уровнем доверия и оценкой 

системы здравоохранения России. 

Ключевые слова: качество жизни, физическое здоровье, психическое здоровье, 

доверие, система здравоохранения. 

THE ROLE QUALITY LIFE STYLE AND THE LEVEL OF TRUST IN 

THE ASSESSMENT OF THE RUSSIAN HEALTH CARE SYSTEM 

Samuilova I.A.1, Minakova P.S.1 

1
St. Petersburg State University 

Abstract. The article discusses the importance of psychological factors affecting the 

assessment of the country's health care system and the formation of health-saving behavior. 

The results of an empirical study aimed at identifying the relationship between the quality 

of life, the level of trust and the assessment of the Russian health care system are presented. 

Keywords: quality of life, physical health, mental health, trust, health care system. 

Введение. Существует большое количество исследований, в которых 

рассматриваются психологические факторы, влияющие на оценку системы 

здравоохранения. Так, например, Э. Гилденс обращает внимание на важность 

уровня доверия людей к системе здравоохранения, которое он рассматривает с 

точки зрения нескольких направлений [1]. А.В. Лядова и М.В. Лядова считают, 

что основным фактором доверия является несформированность 

здоровьесберегающего поведения среди людей [2]. Иной точки зрения 

придерживаются Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкина [3], Е.А. Петрова [4], которые 

отмечают, что доверие к организации в системе здравоохранения складывается 

на основании ее репутации, имиджа  

В зарубежной литературе тему доверия к системе здравоохранения 

изучали такие авторы как H. Plomp N. Ballast, E. Van der Schee, V. Gopichandran 

[1], J.E. Hupcey, J. Miller [5], и многие другие. В целом, можно отметить, что 

главными психологическими факторами доверия населения к системе 

здравоохранения являются: состояние здоровья пациентов, имидж компании и 

сотрудников организации, предрасположенность к доверию институтам и людям, 
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сформированность или несформированность здоровьесберегающего поведения 

населения, модели взаимодействия организации с пациентами, 

заинтересованность сотрудников в каждом пациенте. 

Не менее важным фактором, определяющим оценку системы 

здравоохранения, является качество жизни населения. Однако данная тема 

является менее изученной. По мнению экспертов ВОЗ, качество жизни – «это 

индивидуальное соотношение положения в жизни общества в контексте 

культуры и систем ценности этого общества с целями данного индивидуума, его 

планами, возможностями и степенью общего неустройства» [6].  

Выделяется несколько главных критериев качества жизни [7].: 

1) физические (энергия, сила); 

2) психологические (эмоции, самооценка, переживания); 

3) независимость (работоспособность, активность); 

4) социальная жизнь (отношения в обществе); 

5) окружающая действительность (благополучие, безопасность). 

Словарь Коллинза содержит следующее определение термина «качество 

жизни»: «качество жизни – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов» [8].  

Таким образом, качество жизни – это параметр, который показывает 

уровень счастья и является важной составляющей большого количества 

финансовых решений. Факторы, которые влияют на качество жизни, меняются в 

соответствии с личностными предпочтениями, однако зачастую они включат в 

себя финансовую безопасность, удовлетворенность деятельностью, семейную 

жизнь и здоровье. 

А.А. Новик и Т.И. Ионова выделяют различные возможности 

использования исследований уровня качества жизни в отрасли системы 

здравоохранения [9]. Первый важный критерий, по их мнению, связан с таким 

принципом клинической психологии, как «лечить не болезнь, а больного». Так, 

неопределенные задачи в лечении пациентов с разными патологиями обретают 

ясность и определенность. В результате такого подхода качество жизни 

становится либо основной, либо дополнительной целью лечения: 

1) качество жизни является главной целью лечения пациентов при 

заболеваниях, не ограничивающих продолжительность жизни; 

2) качество жизни является дополнительной целью лечения пациентов при 

заболеваниях, ограничивающих продолжительность жизни (главной целью в 

этой группе является увеличение продолжительности жизни); 

3) качество жизни является единственной целью лечения пациентов в 

инкурабельной стадии заболевания. 

Материал и методы. В апреле 2022 года нами было проведено эмпирическое 

исследование, основной гипотезой которого стало предположение, что оценка 

системы здравоохранения России связана с качеством жизни респондентов и 

доверием к себе и другим людям. Чем выше респонденты оценивают свое качество 

жизни и чем больше доверяют себе и окружению, тем выше они оценивают систему 

здравоохранения России и составляющие ее элементы.  



 
 

 
1882 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Эмпирическое исследование состояло из трех основных этапов. На этапе 

подготовки были подобраны и выбраны методы, подходящие под поставленные цели 

и задачи исследования, разработан макет опроса. Методы исследования: 1) Социально-

демографическая анкета (пол, возраст, город, страна, уровень дохода, сфера занятости, 

обращение за медицинской помощью за последний год); 2) Опросник SF-36 «Оценка 

качества жизни»; 3) Авторский опросник «Уровень доверия к системе 

здравоохранения» (Минакова, Самуйлова, 2022); 4) Методика изучения 

доверия/недоверия личности миру, другим людям, себе (Купрейченко, 2008). 

На втором этапе респондентам была предложена разработанная анкета в 

формате Google Forms. Все анкеты были собраны в небольшой промежуток 

времени – около недели. Период проведения исследования: 22-27 апреля 2022 

года. На следующем этапе проводилась первичная обработка полученных 

данных и их последующая математико-статистическая обработка.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 103 человека, из них – 77 

женщин (74,8%) и 26 мужчин (25,2%), в возрасте от 20 до 82 лет (М=37,52, 

=13,6). В основном респонденты проживают в крупных городах России: Санкт-

Петербург и Москва, а также в небольших городах: Самара, Чапаевске, 

Севастополе и др.  74,1% респондентов имеют высшее образование, 13,9% - 

неоконченное высшее, 10,2% - среднее-специальное и 1,9% - среднее. За 

медицинской помощью за последний год обращались 80,2% респондентов, не 

обращались – 19,8%.  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов опросника «Оценка 

качества жизни» показал, что как физический, так и психологический 

компоненты здоровья респондентов находятся на уровне ниже среднего (43,71 и 

42,81 балла соответственно), но имеют примерно одинаковое значение. См. 

Таблицу 1. 

Общие показатели снижены преимущественно за счет шкал «общее 

состояние здоровья», «психическое здоровье», «жизненная активность». Такие 

результаты могут быть связаны с образом жизни граждан, возможным 

предстоящим лечением, а также с высоким уровнем утомляемости и снижением 

жизненной активности. Вероятнее всего в повседневной жизни респонденты 

испытывают недостаточное количество положительных эмоций и большое 

количество отрицательных. 

По остальным шкалам средний балл является достаточно высоким. То есть 

респонденты практически не имеют проблем с физическим состоянием, 

физическая боль не мешает им в их повседневной жизни, а также они способны 

осуществлять социальную активность. 

Результаты авторского опросника «Оценка системы здравоохранения 

России» показали, что выше всего респонденты оценивают медицину в целом 

(M=20,24, =3,2) (шкала «Медицина»). То есть они понимают, насколько она 

важна и необходима для поддержания их здоровья и долгой продолжительности 

жизни в современных условиях. См.Рис.1. 

Следующей по степени выраженности стала шакала «Медицинский 

персонал» (M=18,13, =3,6). Это говорит о том, что респонденты высоко 



 
 

 
1883 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

оценивают деятельность врачей и медицинского персонала, демонстрируют 

достаточно высокое доверие.  

Таблица 1 – Показатели качества жизни респондентов по опроснику SF-36 

(n=103) 

Показатель M ±  

Физическое функционирование (Physical Functioning - PF) 84,32 ± 

23,62 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 

(Role-Physical Functioning - RP) 

71,12 ± 

36,00 

Интенсивность боли (Bodily pain - BP) 70,40 ± 

25,11 

Общее состояние здоровья (General Health - GH) 37,61 ± 

13,83 

Жизненная активность (Vitality - VT) 56,16 ± 

17,29 

Социальное функционирование (Social Functioning - SF) 72,68 ± 

23,76 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием (Role- Emotional - RE) 

69,79 ± 

38,91 

Психическое здоровье (Mental Health - MH 58,41 ± 

18,51 

Физический компонент здоровья (Physical health – PH) 43,71± 

11,11 

Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH) 42,81 ± 

10,4 

На третьем месте по степени выраженности оказалась шкала 

«Государственная система здравоохранения» (M=16,06, =3,9). Это означает, что, 

в целом, граждане доверяют государственному здравоохранению, но понимают 

некоторые нюансы, которые не позволяют дать ему более высокую оценку.  

Ниже всего респонденты оценивают деятельность медицинских 

организаций (M=14,88, =5). Это, отчасти, связано с тем, что, обращаясь в 

медучреждения, они сталкиваются с с организационными вопросами, 

недостаточно развитым уровнем инфраструктуры, а также негативным 

отношением местных работников. С другой стороны, это может быть связано и с 

особыми предубеждениями в отношении их деятельности, которые сегодня 

существуют в общественном сознании. 

Для проверки гипотезы о том, что оценка системы здравоохранения России 

связана с качеством жизни респондентов и доверием к себе и другим людям, 

полученные данные были подвергнуты корреляционному анализу (по Пирсону). 

Было установлено, что общая оценка системы здравоохранения России 

связана с уровнем доверия респондентов, в целом, а также с уровнем доверия 

себе, в частности. Соответственно, общая оценка системы здравоохранения РФ 

увеличивается с ростом уровня доверия к миру, другим людям, себе. 
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Рисунок 1 – Оценка респондентами разных элементов системы здравоохранения 

России (n=103) 

Также выявлено, что суммарная оценка российской системы 

здравоохранения связана не только с общим показателем качества жизни (КЖ), 

но также с таким его показателем как «Психический компонент здоровья» (MH) 

и его составляющими «Жизненная активность» (VT), «Социальное 

функционирование» (SF) и «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием» (RE). 

Это означает, что психическое состояние, в котором находится человек 

(ощущение себя энергичным или обессиленным, вовлечение в социальное 

взаимодействие или чувство социальной изоляции, влияние эмоционального 

состояния на успешное выполнение работы или участие в повседневных делах) 

определяет его общую оценку системы здравоохранения РФ. Чем более 

позитивно текущее психологическое состояние, тем выше оценка, и наоборот. 

Оценка медицинского персонала связана с общим уровнем доверия, и, в 

частности, с уровнем доверия другим людям и себе самому. Также важная роль 

принадлежит оценке качества своего социального функционирования. Чем меньше 

ограничений в повседневном общении в связи с ухудшением физического и 

эмоционального состояния испытывает респондент, тем выше он оценивает работу 

медицинского персонала. На наш взгляд, это связано с теми усилиями, которые 

приходится прилагать человеку, обращаясь за помощью к специалисту. Если врач 

оценивается с точки зрения негативных характеристик, это означает, что могут 

возникнуть сложности с коммуникацией, а человек, испытывающий сложности в 

этом вопросе, может этого опасаться. Также понятно, что общение с врачом 

требует определенной степени открытости и доверия для постановки верного 

диагноза и выбора оптимальных способов лечения. 

Выявлено, что чем больше физическое или эмоциональное состояние 

ограничивают социальную активность (общение) респондентов в связи с 

ухудшением физического и эмоционального состояния, тем меньше они склонны 

доверять медицинским организациям, оценивая их деятельность.  
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Чем меньше респонденты оценивают у себя интенсивность болевых 

ощущений, тем выше они оценивают медицинские организации, и наоборот, чем 

больше интенсивность боли, тем более сдержана данная оценка. 

Чем менее выражен у респондентов такой признак Физического 

компонента здоровья как «интенсивность боли» и более позитивен общий 

эмоциональный тонус, тем выше оценки государственной системы 

здравоохранения. Чем более выражены состояния тревоги и депрессии, тем ниже 

данные оценки. 

Дополнительно отметим, что между оценкой государственной системы 

здравоохранения РФ и доверием к миру, другим людям, себе, не было 

установлено статистически значимых взаимосвязей. Это означает, что в данном 

случае доверие не является основополагающим в оценке целостной системы, а 

является феноменом, направленным на взаимодействие с непосредственными 

представителями системы, занимающимися оказанием данных услуг.  

Оценка медицины в целом в большей степени связана с общим уровнем 

доверия и качеством жизни, но не с конкретными компонентами (физическим и 

психологическим компонентами здоровья). Это говорит о том, что респонденты 

признают значимость медицины в своей жизни и не склонны пренебрегать ее 

достижениями. 

Выводы. Проведенное эмпирическое исследование подтвердило нашу 

гипотезу о том, что существует взаимосвязь между качеством жизни, уровнем 

доверия и оценкой системы здравоохранения России. Выше всего респонденты 

оценивают такие элементы системы здравоохранения как «Медицина в целом» и 

«Медицинский персонал». Ниже всего – государственную систему 

здравоохранения РФ и деятельность медицинских организаций. 

Оценка системы здравоохранения России связана с общим уровнем 
доверия респондентов, а также с показателем качества жизни – в частности, с 

психическим компонентом здоровья. Чем лучше респонденты оценивают свое 

психологическое состояние, тем выше оценка системы здравоохранения, и 

наоборот. Уровень доверия также во многом предопределяет общий вектор 

оценки всех элементов системы. 

Качество жизни – важный показатель счастья населения, который должен 

учитываться при оценке и составлении планов дальнейшего развития сферы 

здравоохранения в России. Перспективным также является выделение и изучение 

других психологических детерминант, влияющих на оценку системы 

здравоохранения страны. От здоровья населения, увеличения его численности и 

продолжительности жизни напрямую зависит будущее государства и уровень 

благополучия его граждан. 

Список использованных источников 

 1. Здравоохранение в России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2019.pdf. 

 2. Лядова А.В., Лядова М.В. Особенности формирования взаимоотношений 

в системе врач-пациент в современных условиях // Социология медицины. – 

2016. – №2. – С. 116–121. 
 3. Богданов Е.Н. Психологические основы «Паблик рилейшн». –  СПб.: 

Питер, 2003. – 208 с. 



 
 

 
1886 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

 4. Петрова Е.А. Имиджеология: современное состояние и перспективы 

развития в России // Материалы Первого международного симпозиума 

«имиджеология». – М., 2013. – С. 27–31. 

 5. Hupcey, J. E., & Miller, J. (2006). Community dwelling adults’ perception of 

interpersonal trust vs. trust in health care providers. Journal of Clinical Nursing, 15(9), 

1132–1139. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01386.x  

 6. World Health Organization. Quality of life group. What is it Quality of life? // 

Wid. Hth. Forum. – 1996. – V.1. – 29 p. 

 7. The WHOQOL Group // World Health Forum, 1996. – V. 17. – № 4. – 354 p. 

 8. Collins English Dictionary. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/system. 

 9. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в 

медицине. 2-е издание / под ред. акад. РАМН Ю.Л. Шевченко. – М.: ЗАО «Олма 

Медиа Групп, 2017. – 320 с. 

Сведения об авторах  

Самуйлова Ирина Алексеевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры политической психологии, Санкт-Петербургский государственный 
университет, Санкт-Петербург, Россия  

Минакова Полина Сергеевна, бакалавр психологии, выпускница факультета 
психологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург, Россия 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Семидоцкий В.А.1, Якименко И.А.1 

1
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

Аннотация. Организации по всему миру с каждым днем придумывают все новые и 

новые способы привлечения клиентов к ним в компанию, укреплению доверия со 

стороны потребителей, а также способы по удержанию и завоеванию доли на рынке 

Ключевые слова: стратегия, планирование, персонал, культура, механизм, 

эффективность, менеджмент 

PROBLEMS OF CARRYING OUT STRATEGIC CHANGES 

Semidotsky V.A.1, Yakimenko I.A.1 

1
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin 

Abstract. Organizations around the world are coming up with more and more new ways to 

attract customers to their company, strengthen consumer confidence, as well as ways to 

retain and gain market share every day 

Keywords: strategy, planning, personnel, culture, mechanism, efficiency, management 



 
 

 
1887 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Стратегические изменения в компании закладывают фундамент будущих 

успехов фирмы. Происходящий процесс изменений в деятельности компании 

должен получать полную поддержку со стороны всех аспектов деятельности, 

особенно в кадровой политке должна отражаться поддержка данных изменений, 

поскольку именно персонал компании будет реализовывать стратегию. 

Цель корпоративных изменений заключается в том, чтобы лучше 

реализовать организационную стратегию. 

Реализация корпоративных изменений способно привести к тому, что в 

компании начинается формироваться необходимая для реализации 

стратегического проекта среда. На данный момент существует пять 

корпоративных изменений, которые отличаются друг от друга и имеют 

достаточно устойчивое место. 

 1) Перестройка компании, данное изменение предполагает значительное 

изменение компании, которое затрагивает миссию компании, а также 

корпоративную культуру компании. Подобный вид изменений может быть 

реализован, когда компания решила сменить отрасль, в которой она 

функционировала и, следовательно, меняет свою продукцию и позицию на 

рынке. В случае перестройки компании появляются трудности, связанные с 

выполнением стратегии компании. 

 2) Радикальное преобразование компании осуществляется на этапе 

реализации стратегии только в том случае, когда компания не меняет отрасли, в 

которой она функционирует, но происходит процесс слияния с другой, 

аналогичной компанией. В данном случае резкое слияние двух разных 

внутрикорпоративных культур, возникновение новых продуктов, а вместе с и 

новых рынков сбыта требует от высшего руководства компании серьезных 

внутрикорпоративных изменений, особенно это касается корпоративной 

структуры фирмы. 

 3) Умеренное преобразование компании реализуется, как правило, в тез 

случаях, когда высший менеджмент компании принял решение о выходе 

компании на новый рынок, с новым продуктом и предпринимает усилия к 

привлечению покупателей. В данном случае изменения касаются тольк 

производственного процесса и процесса маркетинга, особенно в той сфере, где 

новый продукт будет выходить в свет. 

 4) Обычные изменения компании, данный вид изменений связан, как 

правило, с преобразованием в маркетинговой деятельности компании, с целью 

привлечения большего количества покупателей к выпускаемой продукции. 

Данный вид изменений несущественен, и реализация его оказывает влияние на 

компанию не в полной мере. 

 5) Неизменяемая деятельность компании происходит в тех случаях, когда в 

рамках компании происходит реализация одной и той же стратегии развития. В 

данном случае нет необходимости вносить какие-либо корректировки на этапе 

реализации стратегии компании, так как при определённом стечении 

обстоятельств это может привести к положительному результату деятельности 

всей фирмы в целом. Но не стоит забывать и про возможные изменений во 
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внешней среде компании и быть готовым к не самым благоприятным исходам 

данных изменений. 

Выделим ключевые моменты, которые связаны с проведением в компании 

изменений: 

 1) изменения в работе компании должны основываться на ясном виденье 

корпоративных целей, в противном случае есть риск того, что высшее 

руководство компании будет предпринимать некорректные действия, тем самым 

ставя под удар всю компанию; 

 2) не стоит осуществлять изменения сразу на нескольких направлениях, так 

как это может привести к нерациональному использованию их. Лучше всего, 

реализовывать изменения постепенно, что позволит начать процесс 

корпоративного изменения в нужном векторе; 

 3) за любое управленческое и не только действие должен нести 

ответственность определенный человек. Главное в компаниях – это люди, 

именно они и осуществляют все процессы, которые связаны с деятельность 

компании. Поэтому нужно быть уверенным в людях, на которых лежит 

определенная ответственность перед компанией; 

 4) все намерения должны быть подкреплены ощутимыми действиями 

высшего руководства компании. Не стоит недооценивать все изменения, пусть 

даже и символические; 

 5) желательно привлекать персонал компании к процессу разработки 

конкретных шагов по реализации изменений в деятельности компании. Чем 

больше сотрудников вовлечено в процесс разработки шагов, тем больше 

осознанность того, что они имеют прямое отношение к процессу руководства 

своей компанией. Данное явление способно благоприятно повлиять на саму 

работу сотрудников, увеличивая отдачу каждого из них; 

 6) требуется убедиться в том, что система оценок и мониторинга всецело 

поддерживают новую корпоративную стратегию. 

Традиционно под стратегическими изменениями компании понималось, 

как что-то частное, иногда разовое и крупномасштабное. Но в настоящее время 

сам процесс стратегического изменения компании рассматривается, как 

постоянный процесс эволюции субъекта хозяйствования.  

Так как организационная структура считается самым заметным фактором, 

то обычно изменения начинаются именно с ее переделки. Часто бывают случаи, 

когда разработанная стратегия требует создания нового структурного 

подразделения, задаче которого будет соблюдение данной стратегии и 

дальнейшее развитие компании. На корпоративную структуру оказывает 

большое влияние внутриорганизационная культура, как определенный набор 

ценностей и ожиданий, которые разделяются сотрудниками организации из 

поколения в поколение сотрудников. 

Культура компании трудно оценить в цифровом формате, однако, она 

имеет весомое место во всем процессе деятельности организации и реализации 

стратегии развития компании. Отсутствие или же низкий уровень развития 
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корпоративной культуры может стать основной причиной неудачи стратегии 

компании. Сотрудники компании сопротивляются новым организационным 

изменениям в случаях, когда данные изменения рушат уже устоявшиеся 

традиции или же содержат скрытые угрозы для положения человека в компании. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Сербин С.Д.1, Смирнова О.А.1  

1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Аннотация. Исследуется процесс договорных отношений между государством и 

частными лицами для совместного освоения труднодоступных месторождений. 

Проведен анализ структуры государственно-частного партнерства в мировой 

экономике и в Российской Федерации. Рассмотрен пример существующего 

федерального проекта, который был выполнен в рамках государственно-частного 

партнерства. Сформированы выводы, которые определяют значимость такого типа 

сотрудничества в рамках освоения новых труднодоступных участков. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, освоение месторождений, 

золоторудное месторождение, технико-экономическое обоснование, инвестиции, 

федеральные проекты. 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION 

WITHIN THE DEVELOPMENT OF FIELDS 

Serbin S.D.1, Smirnova O.A.1 

1
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Abstract. The process of contractual relations between the state and private individuals for 

the joint development of hard-to-reach deposits is being studied. The analysis of the 

structure of public-private partnership in the world economy and in the Russian Federation 

was carried out. Example of existing federal project that was carried out within the 

framework of public-private partnership are considered. Conclusions are formed that 

determine the significance of this type of cooperation in the development of new hard-to-

reach areas. 

Keywords: public-private partnership, development of the birthplace, gold deposit, 

feasibility study, investments, federal projects. 

Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что Российская Федерация, обладает 

большим количеством неосвоенных земель, которые, согласно статистике, до сих 

пор не были тронуты человеком, составляют 7,5 миллионов км
2
, что соразмерно 

площади Австралийского континента. 

Основная часть богатейших месторождений располагается на 

труднодоступных и неосвоенных территориях –Якутии, Забайкальского Края, 

Кольского полуострова, на Приморском и Камчатском крае. Например, 

месторождение Сухой Лог, расположенное Иркутской области является одним из 

крупнейших неосвоенных месторождений золота в мире. В соответствии с 

оценками 2020 года, запасы Сухого Лога составляют 40 млн унций золота 
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(среднее содержание в руде — 2,3 г/т), ресурсы — 67 млн унций (содержание в 

руде — 1,9 г/т). В настоящий момент осуществляется подготовка Feasibility Study 

(технико-экономического обоснования) отработки проекта.[1]. Исходя из 

сегодняшней политической ситуацией и переориентированием экономики на 

восстановление золотого запаса страны, вновь появилась актуальность в 

освоении месторождений в рамках государственно-частного партнерства.  

Объект исследования: государственно-частное партнерство в мировой 

экономике и России в XXI веке. 

Предмет: освоение месторождений. 

Цель исследования: на основе мирового опыта стран в рамках совместного 

освоения месторождений обосновать свою позицию по отношению к развитию 

аналогичных отношений между государством и частным предпринимательством. 

Методы исследования:  

- теоретические: систематизация, обобщение; 

- эмпирический: наблюдение и дедуктивные выводы. 

Мировая структура функционирования ГЧП 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) предполагает организацию 

бизнеса, при котором происходит взаимодействие государства и частного 

бизнеса на взаимовыгодных условиях. Анализируя документы Всемирного 

банка, договорные взаимоотношения между государством и частной компанией 

на оказание услуг или производства чего-либо, оформляются в виде соглашения, 

которое обеспечивает регулирование правовых отношений участников 

инвестиционного проекта. 

ГЧП (Public private partnership - P3) в США представляет собой 

договоренности о сотрудничестве между двумя или более государственными и 

частными секторами, обычно имеющие долгосрочный характер [2]. Исторически, 

в США они в основном принимали форму концессий на платные дороги, 

общественных почтовых отделений и проектов обновления городов. В XXI веке 

интерес к распространению P3 сместился на несколько инфраструктурных 

проектов, таких как школы, университеты, правительственные здания, отходы и 

водоснабжение. Но, несмотря на общие инвестиции основные права 

собственности, даже при передаче частного права собственности компании 

остаются за государством [3]. 

ГЧП в Европейском союзе имеет схожую систему с США. ГЧП в ЕС имеет 

полуприватизационную форму хозяйствования (semi- privatization). Государство 

несмотря на инвестиции остается собственником инфраструктурных объектов, 

сохраняя за собой право распоряжения ими. Частный сектор от такого 

сотрудничества получает права владения и пользования. Также, государство 

остаётся ответственным перед обществом за функционирование 

инфраструктурных сетей и естественных монополий [4]. 

При рассмотрении процесса ГЧП в современной России, на данный 

момент наибольшее распространение получило государственно-частное 

партнерство в форме концессии, то есть соглашения, по которому одна сторона 

(концессионер) обязуется создать или реконструировать определенный 
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имущественный объект, право собственности на который остается за второй 

стороной (концендентом), которая в свою очередь передает право владения и 

пользования объектом на продолжительный срок концессионеру. В соответствии 

с Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» N 224-ФЗ от 

13.07.2015 (ред. от 30.12.2021), государственно-частное партнерство - 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на 

основании соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и 

органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества. 

Развитие ГЧП в России сдерживается из-за отсутствия возможности 

долгосрочного финансирования. Банки не готовы участвовать в длительных 

проектах (в большинстве случаев ГЧП заключается на 10–30 лет, как 

долгосрочные проекты). Исходя из такого положения дел, для развития процессов 

государственно-частного партнерства в России был учрежден Центр развития 

государственно-частного партнёрства». Основной задачей центра является активно 

участие в законодательной и иной деятельности по становлению и 

совершенствованию государственно-частного партнёрства в России [5]. 

Мировая практика реализации проектов по отработке и освоению 

месторождений с участием ГЧП 

Для определения влияния ГЧП на освоение месторождений, логичнее 

будет выбрать регион с богатой минерально-сырьевой базой. Одним из таких и 

является Африканский континент. Африканский континент обладает большими 

запасами полезных ископаемых. А именно, золото, хром, олово, алмазы, уран, 

нефть, уголь и газ. 

К сожалению, правительства большинства богатых ресурсами стран 

Африки сталкиваются с хронической нехваткой финансового капитала и 

передовых технологий, а также у них отсутствуют навыки и знания, 

позволяющие более эффективно и экономично использовать минерально-

сырьевую базу. С другой стороны, частный сектор является обладателем 

передового технологического оборудования и машин, персонала с 

высококвалифицированными навыками, а также финансовым капиталом, 

который может быть использован государственным сектором [6]. 

В попытке пресечь незаконную добычу полезных ископаемых в Зимбабве, 

Министерство недр и горнодобывающей промышленности (MMMD) выдало 

лицензию Зимбабвийской горнодобывающей корпорации (ZMDC), одной из 

полугосударственных организации, с полномочиями заниматься инвестициями в 

горнодобывающую промышленность от имени правительства. Однако у ZMDC 

не было финансовых, технических и квалифицированных возможностей для 

самостоятельной добычи полезных ископаемых без частной помощи и 
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поддержки. В связи с экономическим кризисом и ограничительными мерами, 

которые были вызваны санкциями от западных держав, правительство 

испытывало дефицит бюджета и кредитной линии, которые не позволяли 

производить инвестиции в горнодобывающий сектор [6]. 

Поскольку крупномасштабная добыча в значительной степени зависит от 

доступа к крупным капиталовложениям, сложным и дорогим технологиям и 

высококвалифицированному персоналу, у правительства не осталось иного 

выбора, кроме как открыть двери частным игрокам для партнерства с ZMDC в 

добыче алмазов на богатом аллювиальном алмазном месторождении Чиадзва. В 

результате правительство Зимбабве через MMMD установило партнерские 

отношения между ZMDC, его представителями и различными местными и 

международными частными компаниями. Первоначально ZMDC сформировала 

дочернюю компанию, известную как Marange Resources в 2009 году, чтобы 

создать совместное предприятие с двумя частными компаниями, Canadile Miners 

и Grandwell Holdings (для создания совместного предприятия Mbada Diamonds) в 

области добычи алмазов в Чиадзве. Позже, была создана компании Anjin, 

владельцами которой являлись ZMDC и китайская компания Anhui Foreign 

Economic Construction Group (AFECG), а также компания Diamond Mining 

Corporation (DMC), владельцами которой выступила все также ZMDC и Арабская 

Pure Diam, в настоящее время три горнодобывающие компании: Mbada, Anjin и 

DMC, работают как совместные предприятия, а их производство и вклад в 

развитие страны имеют тенденцию к наращиванию капиталов [6]. 

Партнерства в значительной степени помогли улучшить добычу полезных 

ископаемых, в то же время способствуя порядку и гармонии в разработке 

аллювиальных алмазов. Создание совместных предприятий восстановило порядок 

в Чиадзве, что привело к выдаче разрешений и утверждений в рамках схемы 

сертификации Кимберлийского процесса (KPCS) компаниям Marange Resources, 

Mbada Diamonds, Anjin и DMC для начала легальной торговли алмазами. Участие 

частных компаний привело к получению 684,5 млн долларов США от экспорта 

алмазов. Mbada Diamonds вложила 308,3 миллиона долларов США, Anjin вложила 

209,9 миллиона долларов США, DMC внесла 100,8 миллиона долларов США, и, 

наконец, Marange Resources внесла 236 тыс. долларов США. Благодаря 

инвестициям в импортное оборудование удалось повысить общую 

производительность для обработки алмазов до 400 тонн руды в час, что превышает 

их прежнюю производственную мощность в 200 тонн руды в час. Вклад трех 

основных полезных ископаемых в стране (алмазы, золото и платина) в ВВП страны 

увеличился с 13 процентов в 2011 году до 16 процентов в 2012 году. Появление 

ГЧП в добыче алмазов привело к тому, что правительство получило лицензионные 

отчисления и дивиденды от четырех совместных предприятий. Благодаря 

активному участию частного сектора в добыче алмазов другие участники частного 

бизнеса присоединились к этой инициативе, чтобы поддержать отрасль. Например, 

компании по огранке и полировке алмазов открыли магазины в стране. На 

внутреннем рынке совместные предприятия получили выручку в 10,2 млн 

долларов США, продавая свою продукцию алмазным и ограночным компаниям 
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страны. Также, в Хараре был основан колледж, предлагающий курсы по огранке, 

полировке и оценке алмазов под названием Институт геммологии Брейтвуда. 

Колледж поддерживает алмазную отрасль, повышая уровень технических навыков 

в области очистки и обработки алмазов. [6]  

Федеральный проект ГЧП в Российской Федерации 

Российская Федерация также использует опыт в организации ГЧП для 

укрепления национальной валюты. В связи с санкциями товарооборот в газовой 

промышленности перешёл на оплату в рублевом эквиваленте, но рынок 

цветных металлов до сих пор торгуется в долларовом сегменте. С течением 

времени не исключён переход на продажи металлов за рубли, а так как 

экономика России сильно опирается на поступления денежных средств от 

продажи минерально-сырьевой базы, то актуализируется ее развитие и 

поддержка в целях поддержки государственной экономики. Государственная 

поддержка может быть разнообразной, так в условиях большого количества 

неосвоенных территорий, которые богаты минерально-сырьевой базой, 

относительно развития горной промышленности, государство может 

содействовать потенциальному инвестору в: 

  создании необходимой инфраструктуры (развитие системы 

электроснабжение, транспортной и логистической инфраструктуры); 

  помощь в реализации природоохранных мероприятий во время 

эксплуатации предприятия и после; 

  модернизации технологических процессов производства для более 

эффективного использования минеральной базы;  

  налоговые преференции и послабления; 

  проведение НИР по оценке эффективности технологических решений; 

проведение НИОКР в целях проверки и, при необходимости, доработки 

технологий, либо разработки альтернативных решений. 

В рамках поддержки благосостояния трудоспособного населения 

Сибирского федерального округа в 2013 году было подписано совместное 20-

летнее соглашение между правительством Республики Тыва и компанией ООО 

«Тардан Голд» на модернизацию технологии обогащения золоторудного 

месторождения. Общая стоимость проекта составила 3 млрд. руб., государство 

вложило в этот проект 500 млн. руб. (16,67%), частный инвестор произвел 

инвестиции в размере 2,5 млрд. руб., что составило 83,33% от общей стоимости.  

Модернизация технологии производства заключалась в переходе от кучного 

выщелачивания к чановому. Основное отличие - процесс извлечения металлов из 

руды происходит внутри производственного помещения с применением 

современного оборудования, которое исключает контакт руды и реагентов с 

окружающей средой. Использование воды в производственном процессе 

происходит по замкнутому циклу, благодаря этому решению удается 

минимизировать воздействия человека на окружающую среду и снизить риски 

возникновения аварийных ситуаций. 

В 2020 году компания ООО «Тардан Голд» перешла полностью на чановое 

выщелачивания. По данным организации, компания увеличила продажи золота в 
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прошлом году на 45% - до 946 кг (30,43 тыс. унций), причем, средняя цена 

реализации подскочила на 24% и достигла $1755 за унцию. 99% производства 

ООО «Тардан Голд» в 2020 году относится к установке чанового выщелачивания 

на Тардане, запущенной в ноябре 2019 года. [7] При ГЧП вырос показатель 

извлечения золота из руды на 20% и составил 90%. Таким образом, модернизация 

позволила компании выйти на новые показатели, которые в свою очередь оказали 

эффект на увеличенные налоговые отчисления в бюджетные и внебюджетные 

фонды государства, привлечение малого и среднего бизнеса в республике, которые 

в свою очередь мало зависимы от потенциальных санкций, создание более 520 

постоянных рабочих мест и улучшения благосостояния региона [8]. 

Заключение 

Основной целью исследования было определить значение ГЧП в 

современной экономике мира и Российской Федерации. Проанализировав 

Африканский опыт в освоении месторождении в рамках ГЧП, можно сделать 

вывод, что договорные отношения между государственными и частными 

компаниями в горнодобывающем секторе позволили развить технологию добычи 

полезных ископаемых, улучшить социальную сферу жизни, дать дополнительные 

рабочие места, снизить малооплачиваемую часть трудового населения региона. 

Работа в рамках ГЧП в нашем государстве только начинает зарождаться, и его 

важность и полезность для государства только набирает опыт эффективного 

взаимодействия. Но, несмотря на малое количество совместных проектов, опыт 

сотрудничества с ООО «Тардан Голд» можно назвать прибыльным. В результате 

сотрудничества в рамках ГЧП-государство решает задачи: развития отраслей, 

технологической модернизации производства, экологии, связанные с развитием 

малого и среднего предпринимательства, занятости населения, а государство 

получает дополнительный доход в бюджетный и внебюджетные фонды. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема влияния частичной мобилизации на 

бизнес в России. Приводятся статистические данные о воздействии санкций на 

бизнес и степень последствий частичной мобилизации на коллективы предприятий. 

Автор ссылается на цитаты руководителей организаций, которых непосредственно 

затронули эти события, и их отношение к этой ситуации. Проанализированы меры, 

предпринимаемые федеральным и региональным правительством. 
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Abstract. The article considers the problem of the impact of partial mobilisation on 

business in Russia. Statistical data on the impact of sanctions on business and the extent of 

the impact of partial mobilisation on business collectives is given. The author refers to 

quotations of the heads of organizations directly affected by these events and their attitude 

to this situation. The report shows what measures are being taken by the federal and 

regional governments. 
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Изменение экономических показателей организаций в условиях обострения 

глобальных проблем современности является актуальным. Специальная военная 

операция (СВО) была объявлена президентом России после начала военных 

действий на территории Украины и на неосвобождённых территориях ДНР и ЛНР 

24 февраля 2022 года. Введенные ограничения и происходящие события оказали 

сильное влияние на экономику. Трудности в поиске новых партнеров, 

перераспределении рынков и осуществлении платежей – это те немногие 

проблемы, с которыми столкнулся бизнес. Данные факты хозяйственной жизни 

требуют от компаний и предпринимателей быстрого решения.  

Все эти меры оказали влияние на экономику страны. Частичная 

мобилизация, объявленная президентом в сентябре 2022 года, особенно сильно 

повлияла на хозяйственную деятельность предприятий [1]. Российская 

экономика выработала хорошую устойчивость к различным кризисам, а 

регулирующие органы разработали способы борьбы с ними. 

По прошествию времени, уполномоченным при президенте РФ по защите 

прав предпринимателей [2] был проведен опрос среди бизнесменов, в котором 

приняли участие 5760 предпринимателей из всех регионов страны. 74% 

респондентов относятся к микробизнесу, 21% – к малому, 3,4% – к среднему и 

1,6% – к крупному. 

В опросе приняли участие так же и предприниматели из Новосибирска. В 

регионе опрос координировал Николай Мамулат, новосибирский бизнес-

омбудсмен [3]. По мнению бизнес-сообщества, российская экономика справилась 

с изменившейся социально-экономической ситуацией. 10,5% респондентов 

заявили, что не ощутили влияния санкций, а 16,3% не ощутили их вообще. 55,4% 

респондентов полностью адаптировались или продолжают адаптироваться к 

западным санкциям. Это означает, что сообщество справляется с последствиями 

санкций. Предприятия сообщают, что большинство смогло преодолеть 

ограничения, которые возникли из-за санкций. Преимущественно, организации 

находили новых поставщиков ключевой продукции (23,6%) или использовали 

аналогичную продукцию из России (22,3%) и из-за рубежа (13,5%). 

Введенная в России частичная мобилизация не затронула коллективы 

большинства (66%) респондентов. У 34% анкетируемых часть рабочей силы 

была мобилизована. Более половины (58,6%) мобилизованных либо не 

нуждались в замене, либо быстро нашли ее. Только 19% уволенных сотрудников 

не смогли найти себе замену.  

64% компаний назвали падение спроса самым неблагоприятным фактором, 

влияющим на их бизнес. Более серьезными являются нехватка персонала (34,2%) 

и недостаток оборотных средств и денежных потоков (28,9%). 

Анализируя результаты деятельности предприятия во время мобилизации, 

можно отметить, что у большинства респондентов произошло управляемое 

снижение доходов (30%), а у 7% респондентов - значительное снижение доходов 

(Рис. 1). 

При этом индекс промышленного производства в июле 2022 года снизился 

на 0,5% (по сравнению с июлем 2021 года), сообщает Росстат. В Новосибирской 
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области этот показатель был на 101,8% выше, чем в январе-сентябре прошлого 

года, и выше среднего по стране - 100,4%. Это может свидетельствовать об 

общем восстановлении производственного сектора. 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса о влиянии частичной мобилизации на бизнес 

Стоит прокомментировать действия правительства в отношении бизнеса. 

«Работа по поддержке деловой активности в Новосибирской области 

сосредоточена по разным направлениям. Это не только выявление проблем, но и 

развитие предпринимательской инициативы, защита прав бизнеса. Вопросам 

сохранения экономики и производства обеспечено пристальное внимание, — 

комментирует Николай Мамулат. — Несмотря на целый набор негативных 

факторов, с которым столкнулась российская экономика в последние годы, 

Новосибирская область прошла этот тяжелый период относительно плавно». 

Если рассматривать данную ситуацию со стороны владельцев бизнеса, то 

обстановка немного сложнее. Генеральный директор ГК «Химметалл» (крупный 

застройщик Новосибирска) Евгений Гаврилов рассказал, что в процентном 

соотношении мобилизовали немного сотрудников, но это «нужные кадры» [4]. 

В то же время на заводах и стройках не хватало персонала даже до начала 

мобилизации. Психологическое состояние рабочих также сказывалось на их 

работе: в отсутствие четкого объяснения, кто должен быть мобилизован, все 

боялись, что их могут призвать на службу. Евгений говорит, что существует 

дефицит рабочей силы, поэтому компании не могут держать «запасных» людей. 

Евгений Гаврилов говорит, что многие уже уехали из-за этого. Бизнесмен 

говорит, что государству не хватает механизмов для защиты людей, которые 

важны для экономики. 

Игорь Салов, председатель Новосибирского регионального отделения 

"Опоры России", также говорит, что среди обзвоненных были ключевые 

сотрудники и владельцы бизнеса. По его словам, организация писала жалобы и 

обращения по этому поводу. Еще до этих событий существовали проблемы с 

нехваткой кадров, а теперь они усугубились. Есть вопросы в том, где сейчас 
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можно найти квалифицированных работников. Будет проводиться работа с 

системой образования, что-то будет делаться для повышения квалификации и 

переподготовки работников. 

Текущие процессы можно оценить как «критичные, но не фатальные». При 

этом кризис может стимулировать систему образования, в частности, средне-

специального. Малый бизнес в России никогда не находился в комфортных 

условиях: сначала кризис 2008 года, затем секторальные санкции 2014 года, 

пандемия, специальная военная операция. Это состояние неопределенности и 

тревоги, к сожалению, становится достаточно естественным, люди к этому 

привыкли. Это компенсируется тем, что внимание правительства к малому 

бизнесу повышается. 

Также в число региональных мер поддержки включают: арендные 

каникулы по государственному имуществу, кредитные каникулы или 

реструктуризация для мобилизованных заемщиков Фонда микрофинансирования 

Новосибирской области. 

Заксобрание региона приняло закон «О внесении изменений в отдельные 

законы Новосибирской области в сфере налогообложения» [5]. Он касается 

снижения налоговых ставок для некоторых компаний. 

При этом последствия для российской экономики от санкций будут 

гораздо серьезнее, чем от частичной мобилизации, считает председатель 

новосибирской «Опоры России» Игорь Салов. Он отмечает, что фиксируется 

падение спроса, снижается покупательная способность населения. Нужно 

продолжать работать, а проблемы нарастают. 

Несмотря на серьезные структурные изменения, российская экономика 

остается рыночной. Это главное преимущество с точки зрения гибкости, 

позволяющей быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде и выявлять 

возможности для преодоления препятствий. Чем более централизованной и 

управляемой «по заданиям» становится структура экономики, тем быстрее 

теряются эти преимущества, и, в конце концов, главный двигатель роста - 

ориентация на потребителя - исчезает. 
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Аннотация. Раскрыты теоретические аспекты использования информационных 

технологий в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Рассмотрены показатели, характеризующие затраты на внедрение информационных 

технологий в систему экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: информационные технологии, экономическая безопасность, 

мошенничество, информация, система безопасности, информационная безопасность, 

облачные сервисы, утечка информации, IT-сфера, метод ожидаемых потерь. 
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ensuring the economic security of an enterprise are disclosed. The indicators characterizing 

the costs of introducing information technologies into the system of economic security of 

an enterprise are considered. 

Keywords: information technology, economic security, fraud, information, security system, 

information security, cloud services, information leakage, IT-sphere, expected loss method. 

В современной экономике рыночной среды целью любого предприятия 

является сохранение и укрепление позиций в сфере его деятельности. Эта цель 

может быть достигнута только при наличии определенного конкурентного 
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преимущества и устойчивого развития организации, которые могут быть 

обеспечены соответствующем уровнем экономической безопасности, 

имеющимся и поддерживающимся в хозяйствующем субъекте, путём 

непрерывного мониторинга внутренней и внешней среды организации. 

Понятие экономической безопасности предприятия подразумевает 

защищённость предприятия от опасности и угроз, то есть способность сохранить 

внутреннюю самостоятельность независимо от изменения эндогенных и 

экзогенных факторов и влияния угроз [1].Обеспечение экономической 

безопасности организации требует всеобъемлющего и постоянного контроля и 

анализа функционированиякак самого субъекта, так и контрагентов. Поэтому 

важной составляющей этой деятельности является получение достоверной 

информации, что в настоящее время становится сделать одновременно проще и 

тяжелее в связи с поступательным развитием технологий и экспоненциальным 

ростом количества данных.   

Кроме того, предприятию необходимо поддерживать конфиденциальность 

той информации, которая предопределяет её развитие и является ресурсом, 

обеспечивающим конкурентное преимущество в своей сфере деятельности. Это 

обуславливает необходимость наличия как экономической, так и 

информационной безопасности на предприятии.  

Обеспечение информационной безопасности организации предполагает 

такое состояние защищённости информационных ресурсов и инфраструктур, 

которое предотвращает возможность получения несанкционированного доступа 

и нанесения вреда объектам безопасности, то есть сохранение их 

конфиденциальности и целостности [2]. 

Одним из аргументов в пользу необходимости внедрения 

информационных технологий в структуру организации может являться 

предотвращение мошенничества. Существует такое понятие как Треугольник 

мошенничества. Его суть заключается в основных мотивах совершения некого 

экономического правонарушения в компании. Выделяется, как правило 3 

основных мотива:  

- давление; 

- рационализация; 

- возможность. 

Под давлением подразумевается внутренний либо внешний 

эмоциональный прессинг в отношении уровня благосостояния человека. Как 

правило все начинается именно с этого мотива. Близкие и друзья зачастую 

упрекают человека в его несостоятельности или “неправильном образе жизни”, 

тем самым подталкивая некоторых людей на совершение преступления. Болезнь 

родственника, лечение которого обойдется в крупную сумму, личные внутренние 

переживания и комплексы о собственной никчемности на фоне низкого уровня 

жизни также могут стать отправной точкой к нарушению закона.  

Далее человек начинает думать о возможностях совершения того или иного 

неправомерного действия. Под такими возможностями чаще всего 

подразумеваются недостатки систем внутреннего контроля. Также немалое 
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влияние оказывает корпоративная культура и трудовая дисциплина. Если действия 

работников никак не регулируются, а начальство закрывает на это глаза, то 

создается благоприятная среда для осуществления мошеннических схем.  

Следующий элемент крайне трудно оценить, так как он является самым 

иррациональным среди всех. По этой причине его редко рассматривают 

специалисты экономической безопасности, уделяя больше времени вопросам 

устранения угроз осуществления мошенничества. Таким образом данный фактор 

остается без должного внимания. Суть заключается в том, что каждый человек 

обладает неким моральным императивом, то есть каждый человек понимает, что 

есть хорошо, а что плохо. Так каждый преступник должен найти для себя 

объяснение того, почему то, что он делает не является плохим поступком. Чаще 

всего мошенничество оправдывается так: «Мне задолжала компания, и я всего 

лишь беру то, что мое по праву», «Я воспользуюсь этими деньгами, чтобы 

решить свои проблемы, а позже возмещу весь ущерб», «Это капля в море и никто 

серьезно не пострадает». 

Каждый из этих мотивов может являться подсказкой в выявлении случаев 

мошенничества. В случае информационной безопасности именно возможность 

может являться тем фактором, которому отделу по обеспечению экономической 

безопасности стоит уделить больше внимания.   Информационная безопасность 

позволяет структурировать все денежные потоки и элементы хозяйственной 

жизни организации. Следовательно, данный контроль будет нести характер 

превентивного метода возникновения рисков экономической безопасности [3]. 

Таким образом, в настоящее время информация представляет собой один из 

важнейших ресурсов предприятия. 

Модернизация информационных технологий напрямую связана с 

экономическим развитием организации, так как их использование позволяет [4]: 

- автоматизировать процессы хранения и обмена информации;  

- ускорить оперативность принятия управленческих решений; 

- повысить производительность труда; 

- снизить затраты и увеличить их полезность; 

- обеспечить доступность, надежность и сохранность информации.  

Взаимосвязь применения цифровых технологий и обеспечения 

экономической безопасности на всех уровнях экономики также подтверждается и 

Указом Президента РФ №208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года», согласно которому одним из 

основных направлений поддержания экономической безопасности является 

развитие и внедрение информационных технологий в экономике 

[5].Необходимость данной меры обусловлена в отставании отечественных 

производителей в IT-сфере от иностранных, что наиболее сильно будет 

проявляться в нынешней геополитической ситуации сложившийся в мире.  

Наибольшее влияние на цифровизацию экономику оказывает прежде всего 

глобальная сеть, а также получившие широкое распространение облачные 

технологии. Использование Интернета позволяет организациям получать 

своевременный доступ к необходимой информации; иметь обратную связь с 
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потребителями и контрагентами; ускорить принятие управленческих и 

стратегических решений; быстро и результативно как искать, так и обучать 

сотрудников. Так, 55% российских компаний используют облачные сервисы на 

2022 год, в то время как к 2025 году планирует использовать в своей 

деятельности данную технологию порядка 85% компаний [6]. Данные значения 

обусловлены прежде всего ростом рынка облачных услуг в 2020 году из-за 

пандемии COVID-19, в ходе которой многим компаниям приходилось 

переводить своих сотрудников на удалённый формат работы. Тем самым многие 

организации смогли оценить преимущества использования данной технологии и 

продолжают использовать в своей деятельности, что подталкивает к 

использованию такой же системы и конкурентов. 

Основными достоинствами облачных технологий являются [7]: 

а)экономия затрат на покупку лицензий, компьютеров с большим объёмом 

памяти и серверов; плата за те ресурсы, которые непосредственно нужны 

компании; 

б) быстрый и удобный доступ к информации; 

в) неограниченный объём данных и минимизация проблем с 

обслуживанием; 

г) возможность восстановления данных при порче имущества организации; 

д) высокий уровень совместимости с существующими программными 

продуктами.  

К недостаткам же можно отнести такие факторы, как [8]: 

а) необходимость постоянного интернет-соединения с высокой скоростью 

передачи информации; 

б) некоторые программные средства могут работать медленнее, чем на 

локальном компьютере; 

в) сбой в работе облачного сервиса означает приостановление работы всех 

пользователей; 

г) безопасность данных зависит скорее от действий того, кто 

предоставляет облачные услуги, а не использует их. 

Согласно исследованию INFOWATCH об утечке информации в 2021 году 

наиболее распространённым каналом потери информации являлся сетевой канал, 

включающий в себя облачные сервисы, и составил 80% от всех случаев [9]. 

Кроме того, две трети утечекбыли осуществлены внешними нарушителями, а не 

внутренними, что в свою очередь подтверждает высокий уровень применения 

информационных технологий и их уязвимость. Наибольшую долю всех 

утраченных данных на 2021 год составляют персональные данные, а именно 

83%;далее следует коммерческая тайна, доля которой составила 9,6%. Таким 

образом, личные данные сотрудников и клиентов компании являются наиболее 

востребованными у нарушителей, что в свою очередь может оказать влияние на 

имидж организации и снизить ее привлекательность как для потребителей, так и 

для инвесторов.  

Информационные технологии способствуют обеспечению экономической 

безопасности на предприятии путём улучшения эффективности его 

функционирования, а значит и улучшения финансового положения организации 

[10]. Тем не менее, при определённых условиях и обстоятельствах данные 
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средства способны нанести ущерб деятельности хозяйствующего субъекта. 

Поэтому необходимо рассмотреть положительные и негативные аспекты 

воздействия информационных технологий на экономическую безопасность 

предприятия, что наглядно представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Положительные и отрицательные факторы воздействия 

информационных технологий на экономическую безопасность предприятия 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Быстрое и своевременное получение 

необходимой информации 

Риск искажения информации и не 

получения требуемых результатов 

Выход на новые рынки, привлечение 

новых потребителей  

Большое количество конкурентов, риск 

потери рыночных позиций как в 

онлайне, так и в оффлайне 

Повышение скорости принятия 

решений и реализации проектов, 

благодаря возможности 

коммуникации с контрагентами, 

потребителями и государственными 

органами напрямую в глобальной сети 

Необходимость постоянной модерации 

получаемой информации, риск пропуска 

неблагонадежной информации или её 

потери 

Быстрый и удобный поиск новых 

сотрудников, возможность проведения 

собеседования в удалённом формате 

Риск утечки персональных данных  

сотрудников фирмы и их последующие 

переманивание к конкуренту  

Снижение затрат путём автоматизации 

всех процессов деятельности 

предприятия 

Затрата средств на создание 

многоуровневой информационной 

безопасности на предприятии с целью 

минимизации риска утечки 

конфиденциальной информации третьим 

лицам 
Источник: составлено самостоятельно на базе [11] 

При внедрении некой системы, контролирующей сохранность потоков 

информации и эффективность ее использования, организации сталкиваются с 

проблемой выделения средств на новые структуры, необходимые для ведения 

экономической деятельности. С точки зрения вложений в информационную 

безопасность следует использовать метод ожидаемых потерь, а именно расчет 

потерь при рисках, связанных с ИБ, и показатель Return on Investment. 

Внедрение новой системы безопасности принято считать инвестициями, 

так как средства, вложенные в формирование и развития в будущем обязаны 

принести некие денежные средства, путем снижения прочих расходов. 

Показатель ROI (Return on Investment) выявляет время, которое требуется бля 

возврата денежных средств. Рассчитывается по формуле 1: 

ROI =  (Доходы –  Расходы) / Инвестиции (1) 

Доходы – доходы компании за отчетный период (год) 

Расходы – расходы компании за отчетный период (год) 

Инвестиции – вложенные средства 

Методом ожидаемых потерь компания способна вычислить 

предполагаемые затраты, связанные с нарушением внутренней политики 
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организации, которые позже сравниваются со инвестициями, вложенными во 

внедрение и поддержание системы внутренней информационной безопасности. К 

возможным потерям можно определить ущерб спросу на услуги организации, 

оплата сторонним специалистам по восстановлению системы и другие затраты на 

устранение ущерба. 

К данным затратам по внедрению будут относиться единовременные 

(покупка оборудования) и периодические (оплата труда персонала, 

использования лицензий необходимых программ). 

Финансовая выгода определяется формулой 2: 

AS =  ALE ∗  E –  AC (2) 

AS – сбережения 

ALE – ожидаемые потери 

E – эффективность системы защиты 

AC – ежегодные издержки по содержания информационной безопасности 

Сбережение являются основным показателем выгодности использования 

системы, так как основной задачей данного подразделение является сократить 

расходы, вызванные информационными рисками. 

Таким образом существует возможность определить стратегию по 

внедрению информационной безопасности, определение ее степени важности в 

зависимости от вида деятельности организации и планировка бюджета, что 

позволит избежать некие экономические потери. Экономическая безопасность 

организации, а именно контроль возможных рисков включает себя данные 

обязательства [12]. 

Подводя итоги, можно сказать, что использование информационных 

технологий в обеспечении экономической безопасности предприятия наряду с 

другими факторами позволяет создать условия, при которых нейтрализуется 

угроза совершения преступлений внутри организации. Повышается общий 

уровень защищенности предприятия, а также устраняется ряд препятствий для 

совершенствования и развития хозяйственной деятельности фирмы. Помимо 

предотвращения противоправных действий со стороны персонала применение 

информационных технологий позволяет защититься от неблагоприятного 

воздействия со стороны конкурентов и других внешних угроз. 
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Сызранцев Д.В.1, Ивлева Е.Н.2, Сикорская В.М.3, Алексеев Г.В.3 
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Аннотация. Задачи всемерного стремления к продовольственной безопасности 

населения на основе передовых технологий с обязательными требованиями 

рационального природопользования заставляют исследователей искать и применять 

новые инновационные технологии. К числу наиболее широко используемых подходов 

в этом направлении относятся стратегии следования жизненному циклу, что означает, 

жесткую привязку проводимых изысканий к циклам жизни выпускаемых продуктов и 

применяемых предприятием процессов. Она позволяет постоянно накапливать 

результаты, которые могут быть использованы для замещения выбывающих продуктов 

и процессов. Современная динамика экономического развития заставляет также все 

более широко применять стратегии опережающей наукоёмкости особенно в тех 

случаях, когда предприятие стремится повысить наукоемкость продукции выше 

среднего уровня по отрасли. Она может быть эффективной в условиях ocтрой 

конкурентной борьбы, когда имеет значение время выхода нового продукта на рынок, 

или в периоды, когда важно опередить другие предприятия в области снижения цен и 

издержек производства. Указанные подходы, обеспечивающие инновационную 

трансформацию предприятия, немыслимы без широкой компьютеризации и 

использования цифровых методик как при разработке нового вида товаров, так при их 

производстве и сбыте, особенно в случаях пищевой продукции, непосредственно 

обеспечивающей здоровое питание населения.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, инновационные технологии, 

наукоемкость продукции, конкурентная борьба, цифровые методики. 

POSSIBILITIES FOR DIGITALIZATION OF HEALTHY DIET 

DEVELOPMENT 
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Abstract. The tasks of the comprehensive pursuit of food security of the population based 

on advanced technologies with the mandatory requirements of rational environmental 

management force researchers to seek and apply new innovative technologies. Among the 
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most widely used approaches in this direction are strategies to follow the life cycle, which 

means a rigid linking of ongoing research to the life cycles of manufactured products and 

processes used by the enterprise. It allows you to constantly accumulate results that can be 

used to replace retiring products and processes. The current dynamics of economic 

development also forces the use of advanced science-intensive strategies, especially in 

cases where an enterprise seeks to increase the knowledge-intensiveness of products above 

the industry average, more and more widely. It can be effective in a highly competitive 

environment, when time-to-market is important, or during periods when it is important to 

get ahead of other enterprises in reducing prices and production costs. These approaches, 

which ensure the innovative transformation of an enterprise, are unthinkable without 

extensive computerization and the use of digital methods both in the development of a new 

type of product, and in their production and marketing, especially in the case of food 

products that directly provide a healthy diet for the population. 

Keywords: food security, innovative technologies, knowledge intensity of products, 

competition, digital methods. 

Маркетинговые исследования предприятий массового питания говорят о 

том, что рынок здорового питания в России растет с каждым годом. По данным 

исследований и опросов ВЦИОМ уже более 60 % россиян следит за своим 

питанием. С 2019 года по поручению Президента РФ Роспотребнадзор приступил 

к решению масштабной и важной социальной задачи по массовой организации 

здорового питания в России в рамках федерального проекта «Укрепление 

общественного здоровья» и национального проекта «Демография» [1]. 

Такая тенденция открыла новые перспективы на продуктовом рынке в 

виде предложений нового ассортимента, рецептур блюди применения новых 

технологий, направленных на профилактику и поддержание здоровья [2-4].  

Уже сейчас предложение продуктов здорового питания достаточно 

обширно и потребителю дается возможность выбирать продукты для 

составления своего рациона в соответствии с рекомендациями и назначениями 

специалистов-диетологов.  

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработаны 

рекомендации для большинства групп населения придерживающихся 

правильного, здорового питания. В частности известно, что необходимо строго 

соблюдать соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ) для нормального 

функционирования организма. Особое внимание также уделяется вегетарианцам 

и веганам, у которых перечень возможных для потребления продуктов 

значительно уже, а баланс БЖУ восполняется за счет потребления определенного 

количества продуктов растительного происхождения [5-7]. 

Для поддержания здоровья большинством людей специалистами ВОЗ 

рекомендуются следующиедневные нормы потребления БЖУ (табл.1).  

Для выявления суточного рациона, обеспечивающего поддержание 

нормального состояния здоровья, используем подходы линейного 

программирования. С этой целью примем за суточную норму потребления, 

например, следующий диапазон питательный веществ: 

Жиры = 30-60 грамм; 
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Белки = 45-55 грамм; 

Углеводы =257-586 грамм. 

Таблица 1 – Нормы потребления БЖУ 

 

Поставим задачу определить суточный ассортимент потребления блюд (из 

предложенных в меню трех блюд), который следует употребить для восполнения 

всех необходимых элементов согласно рекомендуемым значениям. 

Для проведения расчетов предоставлены технологические карты трех 

блюд которые были разработаны студентами Технологического факультета АОУ 

ВО ЛО «ГИЭФПТ». 

Первое блюдо – «Пуховая гречневая каша», в состав которой входят: каша, 

грибы белые, лук, яйца, приправы и масло. 

Второе блюдо – это «Паштет из куриной печени с клюквенным желе в 

воловане с кунжутом», в состав входят: печень куриная, лук, морковь, сливки 

22%, тесто слоеное, желатин, кунжут, клюква, приправы и масло. 

Третье блюдо – «Пикантные шарикииз творожного сыра и черных оливок 

в профитроле с микрозеленью», состав: сыр творожный, мука, яйца, масло, 

чеснок, укроп, молоко, оливки черные (рис.1). 

Целевая функция в этом случае будет выглядеть следующим образом: 

250𝑥1 + 150𝑥2 + 295𝑥3 → 𝑚𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 

Коэффициенты перед xi – это размер порции, а xi–количество порций. 

Необходимо учесть ограничения по количеству БЖУ в сутки. 

Ограничение по белкам: 

7,1𝑥1 + 10,9𝑥2 + 10,8𝑥3 ≥ 45 

7,1𝑥1 + 10,9𝑥2 + 10,8𝑥3 ≤ 55 

Ограничение по жирам: 

8,3𝑥1 + 15,6𝑥2 + 8,8𝑥3 ≥ 30 

8,3𝑥1 + 15,6𝑥2 + 8,8𝑥3 ≤ 60 

Ограничения по углеводам:  

17.1𝑥1 + 20,3𝑥2 + 5,4𝑥3 ≥ 257 

17.1𝑥1 + 20,3𝑥2 + 5,4𝑥3 ≤ 586 

В таблице 2 представлено содержание БЖУ в этих блюдах.  
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 а)      б)      в) 

Рисунок 1 – Блюда из расчетного меню (а) –пуховая гречневая каша, б) – паштет 

из куриной печени, в) - пикантные шарики из творожного сыра) 

Таблица 2 – Состав питательных веществ в разработанных блюдах 

Элементы Блюда 

1 2 3 

Белки 7,1 10,9 10,8 

Жиры 8,3 15,6 8,8 

Углеводы 17,1 20,3 5,4 

Размер порции, грамм 250 150 295 

Цифровизация принимаемого руководителем предприятия питания 

решения по количеству приготавливаемых блюд была выполнена в виде расчета 

на ЭВМ по программе (рис.2) [8-9]. 

Результаты расчета свидетельствуют о том, что для обеспечения 

рекомендуемого баланса БЖУ понадобится 1 порция первого блюда, около 3 

порций третьего блюда и примерно 1 порция второго блюда. Уточнение этих 

результатов возможно при учете особенностей контингента питающихся в 

соответствии с полом, возрастом и активностью физической нагрузки.  
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Предлагаемая методика может быть использована как индивидуально, так 

и организациями, занимающимися услугами комплексного питания при 

составлении рациона клиентов. Она также представляется полезной для 

нутрициологов и других специалистов по изучению возможностей организации 

здорового питания.  

Следует обратить внимание на то, что предлагаемый подход к разработке 

меню учитывает нормы потребления пищевых веществ рекомендуемых ВОЗ для 

здорового питания и максимально объективен для любых условий организации 

производства. 

𝑓(𝑥1,𝑥2,𝑥3) = 250𝑥1 + 150𝑥2 + 295𝑥3 

7,1𝑥1 + 10,9𝑥2 + 10,8𝑥3 ≥ 45 

7,1𝑥1 + 10,9𝑥2 + 10,8𝑥3 ≤ 55 

8,3𝑥1 + 15,6𝑥2 + 8,8𝑥3 ≥ 30 

8,3𝑥1 + 15,6𝑥2 + 8,8𝑥3 ≤ 60 

17.1𝑥1 + 20,3𝑥2 + 5,4𝑥3 ≤ 586 

17.1𝑥1 + 20,3𝑥2 + 5,4𝑥3 ≥ 257 

𝑥1 = 1 𝑥2 = 1 𝑥3 = 1 

Given 

𝑥1 > 0 𝑥2 > 0 𝑥3 > 0 

𝑀𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 (𝑥1,𝑥2,𝑥3) =  
1
0,9
2,6

  

Рисунок 2 – Программа ЭВМ для расчета ассортимента здорового питания  
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УДК 336.74 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Синиченко О.А.1, Ключникова Л.Д.1 

1
Таганрогский институт управления и экономики 

Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются ключевые особенности и 

перспективы национальной платежной системы. Национальная платежная система 

функционирует в России уже порядка восьми лет под контролем Банка России. На 

базе Национальной платежной системы была создана платежная система МИР. Ее 

актуальность и востребованность на сегодняшний день не вызывает сомнений. В 

условиях жесткой санкционной политики, и ограничений на использование 

международных платежных систем объем перечислений через платежную систему 

МИР значительно вырос. 

Ключевые слова: национальная платежная система, санкционная политика, 

банковские услуги, Банк России, платежная карта МИР, международные платежные 

системы, коммерческие банки.  
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Abstract. In this article, the authors consider the key features and prospects of the national 

payment system. The national payment system has been operating in Russia for about eight 
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years under the control of the Bank of Russia. The MIR payment system was created on the 

basis of the National Payment System. Its relevance and relevance today is beyond doubt. 

In the conditions of a tough sanctions policy and restrictions on the use of international 

payment systems, the volume of transfers through the payment system of the WORLD has 

grown significantly. 

Keywords: national payment system, sanctions policy, banking services, Bank of Russia, 

MIR payment card, international payment systems, commercial banks 

«Мир» – это платёжная система. Она призвана обеспечить финансовую 

безопасность страны и независимость банковских услуг в России от внешних 

политических и экономических факторов. 

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году для 

обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Mastercard 

перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за 

присоединения Крыма. Первые карты «Мир» были выпущены в конце 2015 года, 

власти решили использовать для выплат из бюджета только их. 

 Первым «Мир» выпустил Газпромбанк в виде комбрейджинговой карты 

«Мир» и Maestro. Далее карты выпустили МДМ Банк, Московский 

Индустриальный банк, РНКБ Банк, Связь-Банк и СМП Банк. Позже 

присоединился и Сбербанк. 

В 2020 году был создан собственный мобильный платежный сервис Mir 

Pay, которым могут пользоваться держатели карт «Мир». Количество 

выпущенных в России банковских карт для физлиц в I квартале 2022 года 

выросло на 12 млн. — до 341 млн штук [1]. Основная причина повышения спроса 

на карты — уход Visa и Mastercard из России, из-за чего клиенты стали активно 

оформлять «Мир» и UnionPay. Кроме того, на фоне снижения доходов населения 

в I квартале 2022 года, связанного с началом специальной военной операции 

увеличился спрос на кредитные карты, которые сейчас оформляются и выдаются 

платежной системой «МИР». 

В 2021 году прошел запуск сервиса электронных чаевых. Сейчас почти все 

банки на территории России выпускают карту «Мир». Карты соответствуют всем 

российским и международным стандартам безопасности. 

В России везде принимают карту «Мир», которая позволяет оплачивать 

товары и услуги, снимать деньги в банкоматах, совершать переводы. Операции 

можно совершать с помощью банковских терминалов или дистанционно через 

мобильное приложение или интернет. 

На период январь - июнь 2022 года за рубежом платежная система «Мир» 

действует в 10 странах, таких как Абхазия, Киргизия, Южная Осетия она 

действует без ограничений, в Армении, Узбекистане, Таджикистане, Вьетнаме, 

Казахстане и Южной Кореи карта действует с ограничениями. А также ее 

планируют внедрить с начала 2023 года в 12 странах, таких как Египет, Шри-

Ланка, Индия, Венесуэла, Бахрейн, Иран, Азербайджан, Куба, Иордания, 

Таиланд и ОАЭ [2].  
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В связи с давлением Запада на многие страны они отказываются 

принимать карты “Мир”. Чтобы сохранить приток туристов из России они ищут 

альтернативные решения. Так Турция планирует внедрить альтернативную 

систему Troy, вместо российской платежной системы «Мир». 

В 2023 году Малайзия планирует начать работу с российской платежной 

системой «Мир». Пока о сроках начала работы над совместным проектом не 

говорится, власти рекомендуют пока использовать китайские карты для 

посещения страны. 

Ранее официально сообщалось о скором начале работы с платежной 

системой «Мир» Индонезии и Таиланда, но ситуация осложнилась из-за 

Минфина США, которое угрожает санкциями за сотрудничество с Россией, 

поэтому страны ищут альтернативы и анализируют возможные потери при 

начале сотрудничества. 

Центробанк России анонсировал будущее расширение географии 

применения карт «Мир» – к 2030 году количество стран, принимающих эти 

карты, должно расширится до 35. Сейчас, по данным платежной системы, карты 

«Мир» принимаются в 11 странах, с 15 странами ведутся переговоры. Развитие 

международного направления будет самым перспективным и востребованным – 

как в части расширения географии использования карт, так и в части совершения 

трансграничных переводов в страны СНГ. 

Как считают в ЦБ РФ, эта мера позволит компенсировать уход с 

национального рынка Visa и Mastercard, предложив потребителям вполне 

рабочую альтернативу. Напомним, по состоянию на конец сентября 2022 года 

перечень государств, принимающих российские карты «Мир», стал существенно 

короче. Но многие независимые аналитики говорят о том, что эта мера запоздала 

на 2-3 года, а при неблагоприятном стечении обстоятельств она может вообще 

«не выстрелить», так и не выйдя из статуса проекта. 

Основная причина для пессимизма – жёсткая позиция США. Нынешняя 

американская администрация вряд ли допустит существование альтернативы 

картам Visa / Mastercard, уход которых с российского рынка оказался тяжёлым 

ударом для российского рынка финансовых услуг. США уже пригрозили 

жёсткими санкциями тем банкам, которые будут принимать к оплате карты 

«Мир», поэтому можно предположить, что в обозримом будущем стран, которые 

«согласятся» пойти на конфликт с США, будет не так много [3]. 

Например, по состоянию на 16 ноября, в Киргизии больше не 

обслуживают карты «МИР» «Демир-банк», «Капитал банк». В общей сложности 

половина киргизских банков перестала работать с российской платежной 

системой, а также председатель правления Центробанка Узбекистана Мамаризо 

Нурмуратов заявил о неготовности местных банков ввиду больших рисков снова 

обслуживать карты «МИР». 

Несмотря на все сложности платежная система «Мир» продолжает активно 

развиваться. Система создает собственные технологии, платежные продукты. В 

настоящее время в России разрабатывается аналог Google Pay и Apple Pay для 

карт с системой «МИР»: он будет основан на применении QR-кодов. Система 
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позволит россиянам снова вернуться к оплате без пластиковых карт, а 

воспользоваться ей смогут, в том числе и владельцы iPhone. Бесконтактные 

платежи – лишь одна из многих перспектив развития российской платежной 

системы «МИР». 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы экологической безопасности как 

важной составляющей экономической безопасности предприятия. В статье 

проанализированы нормативно-правовые акты, отчеты, аудиторские заключения и 

иные документы. Рассмотрены актуальные вопросы и методы реализации 

экологических программ на примере Росатома.   

Ключевые слова: экономическая безопасность, экологическая безопасность, 

природные ресурсы, риски и угрозы. 
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TOPICAL ISSUES OF ENVIRONMENTAL SAFETY AS A KEY 

COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY 

Skobtsova A.S.1, Filatova T.A.1 

1
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Abstract. In this paper, the issues of environmental safety as an important component of 

the economic security of the enterprise are considered. The article analyzes regulatory legal 

acts, reports, audit reports and other documents. Topical issues and methods of 

implementing environmental programs on the example of Rosatom are considered. 

Keywords: economic security, components of economic security, environmental security, 

natural resources, risks and threats. 

Для обеспечения эффективного развития экономики государства и 

предприятий необходима система экономической безопасности, 

предупреждающая риски и угрозы. В Указе Президента Российской Федерации 

от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года» сказано, что под экономической 

безопасностью понимается состояние защищенности от внешних и внутренних 

факторов, которые могут нанести ущерб стабильному развитию экономики. 

Угрозы экономической безопасности – совокупность факторов, которые создают 

прямую или косвенную вероятность возникновения ущерба интересам 

экономики [1].   
Экономическая безопасность на уровне национальной экономики или 

какой-либо отрасли определяется обеспечением защищенности всех ее 

составляющих. Только структурированная система способна обеспечить 

развитие экономики.  

Рассмотрим подробнее составляющую экономической безопасности, как 

экологическая безопасность, под которой будем понимать, систему мероприятий, 

поддерживающих состояние защищенности интересов личности, общества и 

природы от угроз, которые оказывают разрушительное влияние на окружающую 

среду. Экологическая безопасность является ключевой составляющей 

экономической безопасности в современное время, так как именно высокий 

уровень защищенности экологии позволяет многим производствам осуществлять 

свою деятельность с минимальными рисками и угрозами [3].  
В Указе Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О 

Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» сказано, что обеспечение экологической безопасности является 

составной частью национальной безопасности страны [2]. Согласно мнениям 

экспертов, состояние окружающей среды России оценивается неблагоприятным.  

В современном мире вопросы обеспечения экологической безопасности 

приобрели глобальный масштаб. Ее обеспечением занимаются как различные 

государства, так и отдельные отрасли. Вопросы, связанные с экологией, требуют 

структурированного механизма обеспечения экологической безопасности на 
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различных ее уровнях. Экономические признаки в экологической безопасности 

включают в себя: 

– рациональное использование природных ресурсов; 

– мониторинг принятий решений, касающихся природных вопросов; 

– регулярность аудита в экологической безопасности на уровне 

государства или предприятия.  

Согласно отчету Федеральной службы государственной статистики 

«Основные показатели охраны окружающей среды» за 2021 год, в 2020 году 

объем выбросов стационарными и передвижными источниками составил 22228 

тыс. т. В расчете на душу населения данный показатель составил 152 кг. К 

данным выбросам относятся: аммиак, оксиды азота и углероды, диоксид серы и 

прочие летучие органические соединения [4]. 

Поиск оптимальных решений для обеспечения важной составляющей 

экономической безопасности в современном мире подразумевает под собой учет и 

удовлетворение интересов работников, предприятий, общества и государства в 

целом. На уровне государства для обеспечения безопасности экологии 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

подготовило национальный проект «Экология» с разделами: государственный 

мониторинг, экологический надзор, нейтрализация вреда окружающей среде, 

ответственность, охрана лесов, оценка качества городской среды, оценка 

губернаторов, стратегия по развитию, разделение отходов и др. [5].  
Многие российские предприятия являются участниками национального 

проекта «Экология». Так, например, госкорпорация «Росатом» работает в 2 

направлениях данной программы: переработка отходов первого и второго 

классов и нейтрализация объектов накопленного вреда. В своей деятельности 

они применяют новые технология с учетом международного опыта, строят 

экотехнопарки в рамках национальной программы.  

Экотехнопарк по переработке промышленных отходов представляет собой 

многофункциональный комплекс по измельчению, испарению, обеззараживанию, 

слива, охлаждения опасных отходов, то есть демеркуризация и физико-

химическая обработка.  

Ярким примером работы данной программы является то, что Росатом в 

2021 году завершил проектирование по ликвидации токсичных отходов в 

Ленинградской области. Ориентиры по выполнению данных работ нацелены на 

2024 год. Еще одним показательным примером является оздоровление озера 

Байкал. С конца 2020 года на данной территории проходят мероприятия по 

ликвидации накопленного вреда природе. Исследования показали, что на Байкале 

находится около 45 объектов, которые содержат ядовитые отходы.  

Благодаря данной программе Росатома в России есть сформированный и 

эффективный список мероприятий по нейтрализации негативных воздействий на 

окружающий мир.  

Опыт реализации программы показывает следующие результаты только 

лишь в Челябинской области:  

– разработка системы очистки площадью 11,85 тыс. кубов; 

– переработка различных отходов составила 975371 куб. метров; 
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– утилизация и минимизация последствий использования биогаза с 

помощью применения инновационных технологий, вследствие чего были 

разработаны гибкие трубы в количестве 18,5 тыс. и глубиной 17 м. Также были 

созданы газосборные колодцы в количестве 167 шт., метраж которых достигает 

12575 м. Производительность данной установки 2500 куб. м/час; 

– посеяны семена, общая площадь которых составила 700730 кв.м.  

Согласно федеральному проекту, задача Росатома снизить или 

нейтрализовать экологические угрозы и риски, которые напрямую влияют на 

развитие экономики.  

Согласно стратегии госкорпорации Росатом, цель развития целой отрасли 

атомной индустрии подразумевает под собой становление международным 

лидером и решение национально важных стратегических вопросов. Так, 

например, к 2030 году выручка должна достигнуть 4 трлн. руб. К 2024 году 

большая часть земли восстановится, и на ней можно будет выращивать 

различный урожай. Еще в 2000-х годах Росатом успешно прошел проверку 

международным стандартам, в настоящее время также проводится регулярный 

аудит компании, результаты которого всегда положительны.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современное время 

экологическая безопасность рассматривается как важнейшая составляющая 

экономической безопасности в целом. Обеспечение экологической безопасности 

является механизмом, с помощью которого показатели экономической 

безопасности растут, тем самым улучшая экономический потенциал.  
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Аннотация. В настоящее время наблюдается стремительное развитие новых 

технологий в сфере цифровой экономики, которые, в свою очередь, требуют 

незамедлительной реакции от правительства в области регулирования 

криптовалютного рынка.  
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Abstract. Currently, there is a rapid development of new technologies in the field of digital 

economy, which, in turn, require an immediate response from the government in the field of 

regulation of the cryptocurrency market. 
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Экономическое развитие страны непрерывно связано с внедрением 

цифровых технологий в различные сферы деятельности общества. Большую 

популярность получили криптовалюты, которыедо недавнего времени не имели 

правового регулирования в России. В соответствии с Федеральным законом от 

31.07.2020 N 259-ФЗ, цифровая валюта – инвестиция или средство платежа, 

которая не представляет собой денежную единицу [1].  

Целью исследования является определение роли судебной экспертизы в 

области криптовалютного рынка.  

В статье применяются такие методы исследования, как: анализ, 

наблюдение и сравнение.  

По данным отчета Flashpoint и Chainalysis за 2020 год по деятельности на 

таком интернет-пространстве, как даркнетHydra можно увидеть разрастающиеся 

объёмы теневых криптовалютных платежей, которые составили 1,37 млрд. 



 
 

 
1920 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

долларов. В динамике, на протяжении трёх лет, криптовалютные расчёты 

увеличивались на 624% в год, потому как это позволяет сохранять анонимность 

держателя интернет-валюты.  

Наиболее популярной цифровой валютой является биткоин, который был 

создан в 2009 году. В настоящий момент данная интернет-валюта имеет сходства 

с наличными и банковскими средствами платежа. Говоря о сходствах с 

наличными средствами можно определить, что операции осуществляются 

безымянно, то есть передаются между пользователями без фиксации их имён и 

личных данных [2].  В случае сходства с безналичными средствами следует 

выделить то, что все операции переводов между пользователями системы 

сохраняются в полном объёме. Из этого следует, что главной задачей судебного 

эксперта зачастую будет являться определение и поиск доказательств того, кто 

является владельцем того или иного криптовалютного кошелька. 

Стоит отметить, что введение запрета оплаты различных товаров и услуг 

криптовалютой несёт для экономики России в основном негативные 

последствия, которые могут привести к оттоку бизнеса и капитала в будущем. С 

другой стороны, данное урегулирование криптовалют делает их более 

«прозрачными» и снижает вероятность их использования в легализации 

преступных доходов [3]. 

Внедрение Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ является 

поворотным моментом в регулировании криптовалютного рынка в России, так 

как интерес теневого сектора к криптовалюте возрастает с каждым днём. Однако 

разработанный закон не является достаточно полным и доработанным –

существующие пробелы позволяют злоумышленникам находить «лазейки», 

чтобы отмывать денежные доходы и при этом оставаться безнаказанными, так 

как по закону они ничего не нарушают. Первый недостаток – собственное 

толкование криптовалютных терминов, что в свою очередь порождает 

двусмысленность и неопределённость [4]. Так, согласно закону, цифровая валюта 

– инвестиция, но при этом юридические лица не имеют права принимать ее в 

качестве оплаты. Это в свою очередь отрицает возможность криптовалюты быть 

средством платежа. Второе – неполный перечень понятий видов деятельности и 

токенов, например майнинг так и не получил своего определения и 

регулирования, хотя по своей сути является неотъемлемой частьюкриптовалют. 

Третье – налогообложение криптовалют, которое до сих пор остаётся не до конца 

раскрытым вопросом для пользователей системы блокчейн. 

Все вышеперечисленные недостатки свидетельствует о неэффективной 

деятельности правительства в области регулирования криптобизнеса, что связано 

прежде всего с отсутствием большого опыта и практики в данной области.  

Для того, чтобы избежать таких недостатков в будущем, а также убрать 

текущие пробелы в Федеральном законе от 31.07.2020 N 259-ФЗ, авторам 

законопроектов следует опираться на опыт зарубежных стран, а именно 

Швейцарии, Аргентины и Японии в толковании криптовалютных терминов, так 

как их правовое регулирование более всеохватывающее и в этих странах 

криптовалюта признана тем или иным средством платежа [5]. 
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Криптовалюты получили своё широкое распространение среди 

преступников по следующим причинам: 

Отсутствие должного правового регулирования криптовалют; 

Наличие псевдоанонимности при работе с криптокошельками; 

Отсутствие практики, опыта и квалификации у правоохранительных 

органов при работе с делами, связанных с цифровыми валютами. 

Судебная практика по делам с цифровой валютой в России в основном 

имеет два направления [6]: 

Оспаривание сделок с криптовалютами; 

Иск о блокировки интернет-сайтов, связанных с оборотом криптоактивов. 

При возникновении спорных ситуаций, связанных с цифровыми активами, 

необходимо использовать судебные экспертизы, которые позволят 

идентифицировать пользователя, владеющего криптокошельком. Для проведения 

экспертизы судебному эксперту нужно обладать широким спектром знаний в 

финансово-экономической сфере, ему также необходимо наличие знаний в сфере 

информационных технологий и компьютерной техники. Однако это ещё не все 

требования, предъявляемые к эксперту – самым главным аспектом допуска 

эксперта к проведению исследования является у него наличие специальных 

знаний в области цифровых технологий. Так как данная сфера многогранна и 

вопросы по криптовалюте могут возникать с различных сторон исходя из видов 

судебной экспертизы, при полной проверке держателя криптовалют следует 

проводить комплексный набор из вышеперечисленных судебных экспертиз. 

Основной задачей эксперта является рассмотрение трёх главных 

составляющих интернет-определения пользователя как собственника 

криптовалютной единицы. В первую очередь это идентификация пользователя, 

которая представляет собой наличие в памяти системы блокчейн имени 

пользователя, то есть держателя валюты, которое он называет. Следующим 

шагом в данном исследовании будет проведение аутентификации пользователя. 

Здесь эксперт проводит проверку подлинности принадлежности аккаунта 

данному пользователю путём отождествления. Последний этап общей проверки 

включает в себя авторизацию пользователя. Данные проверки направлены на 

установление наличия права собственности у держателя на объекты, которые 

осуществляют оборот в интернет-пространстве. 

При рассмотрении дел, имеющих отношение к сделкам с криптовалютами 

или к гражданским спорам в данной области, можно осветить основные 

проблемы.  К первой из них прежде всего относится идентификация 

пользователя или владельца криптокошелька, так как криптооборот связан с 

анонимностью. Ко второй проблеме относится отсутствие цифровых валют в 

перечне объектов гражданских прав в ГК РФ. 

Так, например, в 2017 году Тюменским судом было рассмотрено дело, в 

котором истец перевел деньги лицу с целью покупки криптовалюты, а затем подал 

в суд с заявлением о хищении денег [7]. Ответчик предъявил суду доказательства 

покупки у него биткоина и перевода денежных средств к нему на счёт, проведя 

нотариальный осмотр его крипто-аккаунта. Однако суд все же не признал это 
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доказательством и установил, что лицо виновно в хищении. Таким образом мы 

видим ситуацию, в которой суд не разобрался должным образом и не установил 

подлинности сделки. В данном случае суд проанализировал и принял лишь 

перевод денежных средств держателю интернет-валюты, а перевод виртуального 

средства не воспринял всерьез и не принял это доказательство, впоследствии чего 

истец получил криптовалюту и денежные средства во владение.  

Исходя из ситуации, описанной вышемы видим, что пробелы в 

законодательстве являются серьёзнымии их необходимо решать, так как способы 

незаконного обогащения постоянно совершенствуются [8] и деятельность в 

сфере криптовалют является наиболее подходящей за неимением их должного 

правового регулирования. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо 

осуществить следующие меры, чтобы улучшить правовое регулирование 

криптовалют: 

Юридическо-лингвистическая неопределённость терминов криптовалют и 

неисчерпывающий перечень их видов, открывают возможности для совершения 

различных преступлений, связанных с криптоактивами. Для того, чтобы 

предупредить их совершение необходимо использование международных 

терминов, например группы ФАТФ, которая использует понятие криптовалюта и 

характеризует его как средство обмена, хранения стоимости и денежной 

единицы.Данную меру необходимоприменить в России,потому как в обиходе 

термин криптовалюта используется повсеместно, а на законодательном уровне 

это определение отсутствует.  

Отсутствие налогообложения криптовалют является серьёзной угрозой, 

так как бюджет РФ недополучает с них средства. Поэтому этот процесс должен 

быть предусмотрен в НК РФ, включая себя налоговые последствия для человека, 

который владеет криптовалютой. Более того, новый закон о криптовалютах 

предусматривает, что защиту могут получать лишь те лица, которые 

декларировали криптовалюты и выплачивали с них налоги, но при этом порядок 

налогообложения не предусмотрен. Учитывая то, что заплатил человек налоги 

или нет, от этого не должна зависеть его судебная защита, что также должно 

быть исправлено в будущих изменениях Закона о цифровых активах.  

Ещё одним серьёзным недостатком, существующего законодательства в 

области регулирования криптовалют является неопределённость в системе 

оплаты. Так как согласно существующему закону, криптовалюту можно купить, 

но расплачиваться ею на территории России нельзя. Поэтому необходима 

регламентация перевода криптовалют с помощью заключения меморандума с 

другими странами, в частности с США, Японией, Великобританией, т. е. с теми 

государствами, где криптоактивы являются средством платежа.  

Достаточно высокий уровень коррупции в РФ обуславливает 

необходимость создания специального реестра виртуальных кошельков для 

должных лиц, так как они могут использовать криптовалюты, в силу их 

анонимности, с целью незаконного обогащения [9].  

Проведение судебных экспертиз в области дел, связанных с 

криптовалютами также остаётся неурегулированным, что может привести к 
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неправильным и не всесторонним заключениям эксперта, поэтому требуется 

ввести порядок проведения таких экспертиз и перечень специальных знаний и 

требований, предъявляемых к эксперту для их проведения, в Федеральном законе 

от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ. 

Предложенные меры являются необходимым звеном в регулировании 

криптовалют, так как позволят убрать пробелы в существующем 

законодательстве и дополнить его, что в свою очередь позволит снизить 

количество экономических преступлений и повысить их раскрываемость. 

Немаловажное значение имеет и развитие судебно-экономической экспертизы, 

которая должна быть также адаптирована под современные тренды развития 

цифровых валют и схем их обращения.  
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НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тиунова Е.Р.1, Карташова П.К.1, Печерица Е.В.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
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ее влияние на деятельность органов следствия; сформулирована необходимость 

использования специальных знаний в уголовном процессе по данным 

преступлениям; проанализирована специфика двух основных видов экспертиз: 

судебно-бухгалтерской и компьютерно-технической. В результате, обоснована 
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Цифровой мир уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, а выражение 

«цифровая экономика» прочно закрепилось в речи. Использование новейших 

технологий и рост числа пользователей цифровыми платформами повлекли за 

собой изменения не только в обществе, но и в сфере преступности. 

Стремительное распространение количества экономических преступлений с 

использованием цифровых технологий становится очевидным. Существование 

данной проблемы подтверждается официальными статистическими данными 

России [17]. 
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В связи с ростом числа преступлений в сфере цифровой экономики 

прослеживается и рост количества уголовных дел, эффективное расследование 

которых возможно с использованием экспертами специальных знаний. 

Цель настоящей статьи показать необходимость применения специальных 

знаний при расследовании подобных преступлений, а также рассмотреть виды и 

порядок назначения экспертиз. Актуальность подтверждается тем, что 

назначение экспертиз при расследовании экономических киберпреступлений 

является объектом исследования во многих научных трудах [5, 2]. 

В практике как международной, так и российской существуют 

разнообразные определения «цифровой экономики». К примеру, Всемирный 

банк трактует данное понятие, как «новый уклад экономики, основанной на 

знаниях и цифровых технологиях, в рамках которой формируются новые 

цифровые навыки и возможности у общества, бизнеса и государства» [18]. 

Соответственно, приведенная область деятельности заключается в 

использовании такого фактора производства, как данные в электронном виде. 

Переход к цифровой экономике включает в себя цифровизацию платежей. 

В соответствии с ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе», «электронное средство платежа представляет собой «средство или 

способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств 

составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления 

перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных 

носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических 

устройств». Ежегодно цифровые платежи растут в среднем на 12,7%, а в 2022 

году 60% мирового ВВП может приобрести цифровую форму [3]. 

Цифровизация экономики подразумевает появление новых цифровых 

навыков и возможностей не только у обычных граждан, но и у преступного 

сообщества. В структуре традиционных преступлений стремительно растет доля 

цифрового мошенничества. Согласно данным Министерства Внутренних Дел 

(далее - МВД), каждое четвертое преступление совершается в Интернет-

пространстве. За первые два квартала 2021 года в Российской Федерации было 

зарегистрировано более 271 000 преступлений с использование IT-технологий. 

Более 26% всех преступлений приходятся на киберсферу. Среди них свыше 60% 

совершаются с использованием сети Интернет, а оставшиеся - посредством 

мобильной связи. 

Привлекательным объектом покушения для кибермошенников являются 

банковские карты и электронные кошельки. По сравнению с 2019 годом, 

количество подобных преступлений выросло в шесть раз [4]. По данным МВД 

России, большая часть (78,4%) преступлений с использованием IT-технологий 

совершаются путем кражи или мошенничества, а 9,9% – с целью незаконного 

производства, сбыта или пересылки наркотических средств. 

Таким образом, популярным объектом покушения для преступников в 

киберсфере являются электронные платежи, а распространенным способом - 

мошенничество. Зачастую при расследовании подобных преступлений 
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применяется Статья 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа» [15]. 

 

Рисунок 1 - Сведения о киберпреступлениях в 2021 году [4] 

В условиях ускоренных темпов цифровизации происходит рост числа 

экономических киберпреступлений, а способы совершения становятся все более 

изощренными. Это затрудняет процесс обнаружения факта мошенничества и 

раскрытия соответствующих уголовных дел. Сложность заключается в том, что 

это преступления в экономической сфере с применением компьютерных 

технологий. Для повышения эффективности сбора криминалистически важной 

информации необходимо привлекать экспертов из обеих областей деятельности. 

Широко используемыми видами экспертиз в таком случае являются 

судебно-бухгалтерская и компьютерно-техническая. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза (далее - СБЭ) в уголовном процессе 

служит важным инструментом сбора доказательств. Выводы данной экспертизы 

документально аргументированы исследованными записями бухгалтерского учета. 

СБЭ — это процессуальное действие субъекта, владеющего специальными 

знаниями в сфере экономики и учета, необходимыми для разрешения 

поставленных вопросов и установления существенных для дела обстоятельств [7]. 

Подобная экспертиза является полезной при расследовании дел о 

кибермошенничестве, поскольку позволяет: 

1) определить объем причиненного ущерба; 

2) обнаружить измененные данные; 

3) установить факт фальсификации первичных учетных документов. 
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Предметом СБЭ по уголовным делам о преступлениях в киберсфере 

являются отраженные в бухгалтерских документах электронного формата 

хозяйственные операции, являющиеся объектом расследования и касательно 

которых эксперт составляет заключение. 

К объектам настоящей экспертизы можно отнести: документы учета, 

отчетности, инвентаризационные ведомости, заранее изъятые из банка. Кроме 

того, могут быть использованы специальные объекты: результаты ревизий и 

заключения экспертов из других областей. 

Типичные вопросы, на которые должен ответить эксперт-бухгалтер для 

содействия процессу расследования дел о мошенничестве с электронными 

платежами, подразделяются на: 

1. Вопросы для анализа финансово-хозяйственной деятельности: 

- соответствует ли бухгалтерский учет установленному порядку 

проведения; 

- надлежащим ли образом контролируется финансово-хозяйственная 

деятельность системой документооборота; 

- каким образом следует отражать конкретную операцию с денежными 

средствами в документах и как проверить ее достоверность; 

- как можно обосновать противоречивость сведений об операции в разных 

документах; 

- каков объем материального ущерба от преступных действий; 

- на законных ли основаниях проведена электронная операция; 

- как ликвидировать то, что поспособствовало совершению преступления. 

2. Вопросы для анализа результатов ревизий: 

- надлежащим ли образом осуществлена ревизия документов; 

- каковы недостатки проведенной ревизии; 

- применены ли требуемые методы исследования при проведении ревизии; 

- достаточно ли подкреплены выводы ревизии. 

При расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере цифрой 

экономики назначение СБЭ не является обязательным и зависит от обстоятельств 

дела. Необходимость в специальных знаниях при расследовании подобных 

уголовных дел появляется в случаях, если заключения предшествующих 

экспертиз требуют проведения СБЭ, если имеют место вопросы, разрешаемые 

только с помощью специальных знаний бухгалтера, если существуют 

разногласия в выводах ревизий. 

Следователь может назначить соответствующую экспертизу, если имеются 

необходимые доказательства по делу и возможность составить перечень 

вопросов к эксперту. Под доказательствами подразумеваются бухгалтерские 

документы, подтверждающие факт преступления, постановление о производстве 

обыска и протокол с его результатами, показания свидетелей, результаты очных 

ставок, заключения иных экспертов. 

СБЭ может быть назначена дознавателем, следователем, прокурором или 

судом. Согласно ч. 1 ст. 195 УПК РФ, в случае установления необходимости 

проведения экспертизы, следователем оформляется постановление, которое 
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должно содержать: основания назначения СБЭ, ФИО эксперта или место 

проведения (экспертное учреждение), перечень вопросов к эксперту, материалы 

[11]. В ч. 1 ст. 199 УПК РФ закреплено: «При производстве судебной экспертизы 

в экспертном учреждении следователь направляет руководителю 

соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении 

судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства». 

В ч. 2 ст. 199 УПК РФ зафиксировано: «Руководитель экспертного 

учреждения после получения постановления поручает производство судебной 

экспертизы конкретному эксперту или нескольким экспертам из числа 

работников данного учреждения и уведомляет об этом следователя. При этом 

руководитель экспертного учреждения, за исключением руководителя 

государственного судебно-экспертного учреждения, разъясняет эксперту его 

права и ответственность» [13]. 

Следователь, в свою очередь, предоставляет подозреваемому 

(обвиняемому) и защитнику информацию об их правах (ст. 198 УПК РФ) и 

формирует протокол (ч. 3 ст. 195 УПК РФ). 

Помимо СБЭ необходимым является проведение компьютерно-

технической экспертизы (далее - СКТЭ), поскольку рассмотренные преступления 

в сфере цифровой экономики совершаются с использованием IT-технологий. 

СКТЭ - это подвид инженерно-технических экспертиз, назначаемых для 

сбора данных с компьютерных средств и электронных носителей, необходимых 

для протекания информационных процессов. 

Значимость данной экспертизы растет с увеличением числа экономических 

преступлений. Ее ценность состоит в том, что СКТЭ служит прикладным 

инструментом при производстве судебной экспертизы по экономическим 

преступлениям в цифровой среде. Эксперты в этой области наделены 

специальными знаниями, которые состоят в умении работать с 

информационными и телекоммуникационными системами [1]. 

Предметом СКТЭ выступают «обстоятельства и фактические данные о 

создании, изменении, удалении и использовании информации, необходимые для 

получения доказательств, которые устанавливаются с помощью аппаратно-

программных средств исследования компьютерной информации и 

зафиксированных в материалах дела закономерностей» [8].  

СКТЭ обычно назначается при расследовании мошенничества с 

использованием электронных средств платежа, если орудием совершения 

преступления являются компьютерные и другие цифровые устройства. 

Соответственно, объект настоящей экспертизы - компьютерная техника и 

электронные носители информации. 

С развитием науки и техники функционал мобильных телефонов 

расширяется, что приравнивает их к компьютерным средствам. Распространено 

мнение, что подвидом СКТЭ может стать экспертиза средств мобильной связи 

[6]. В процессе расследования уголовных дел о мошенничестве с электронными 

платежами перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: 

1. Вопросы, направленные на решение диагностических задач: 
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- каковы наименование и технические характеристики представленного 

объекта; 

- в исправном ли состоянии находится объект; 

- какие имеются дефекты в работе объекта; 

- имеется ли программное обеспечение на данном объекте; 

- какова мощность программного обеспечения на объекте для реализации 

конкретных функций; 

- как работает программное обеспечение объекта; 

- как осуществляется защита информации на представленном объекте; 

- какого рода информация защищена на объекте; 

- свободный или ограниченный доступ к информации на объекте; 

- допускают ли изменения в программном обеспечении возможность 

нарушить защиту объекта; 

- каким способом возможно внести изменения в программное обеспечение 

объекта; 

- каков порядок внесенных изменений; 

- какова история использования программного обеспечения. 

2. Вопросы, направленные на решение классификационных задач: 

- является ли представленный объект компьютерным средством или его 

компонентом; 

- каков класс программного обеспечения объекта; 

- какого типа данные обнаружены после производства экспертизы. 

3. Вопросы, направленные на решение идентификационных задач: 

- какова классификация устройства, подключенного к объекту; 

- какой версии и наименования представленное программное обеспечение; 

- является ли программное обеспечение на объекте копией; 

- какие данные, содержащиеся на объекте, представляют факты и 

обстоятельства дела; 

- каковы данные о пользователе объекта; 

- каким образом можно определить отправителя сообщения; 

- кто и как совершил перевод денежных средств. 

Приведенный список вопросов может расширяться и дополняться в 

зависимости от конкретного преступления и вида объекта, представленного к 

экспертизе. 

Подготовка к назначению СКТЭ включает в себя: 

1) формирование экспертных задач; 

2) приготовление материалов уголовного дела и предоставление их 

эксперту; 

3) выбор объектов экспертизы; 

4) составление постановления (определения) о назначении экспертизы; 

5) решение о месте проведения экспертизы (учреждении). 

Производство СКТЭ не ограничивается специальными требования 

нормативно-правовых актов и базируется на общих принципах. 



 
 

 
1930 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Эффективность экспертизы, полнота и безошибочность заключения не 

столько зависят от навыков эксперта, сколько от верной формулировки вопросов. 

Их перечень следует составлять таким образом, чтобы на основе 

соответствующих ответов суд (судья) вынес аргументированный судебный акт. 

Согласно ч. 2 ст. 204 УПК РФ, в ходе экспертизы список вопросов может 

быть скорректирован и дополнен по инициативе эксперта [14]. 

Выбор экспертного учреждения или индивидуального эксперта 

следователем должен исключать основания, по которым их участие невозможно. 

В соответствии со ст. 61 и 70 УПК РФ, в качестве таких оснований выступают: 

предшествующее участие субъекта в данном уголовном деле, родственные связи 

с участниками процесса и иные обстоятельства, которые указывают на личную 

заинтересованность в конечном результате дела [9, 10,19]. 

Ввиду ч. 2 ст. 195 и ст. 198 УПК РФ выбор экспертного учреждения 

должен быть мотивирован мнениями всех участников судопроизводства [11, 12]. 

Однако процедура этого выбора не закреплена в УПК РФ. 

Быстрые темпы цифровизации современного общества не упрощают 

процесс расследования уголовных дел, тем более, по экономическим 

преступлениям в сети Интернет. Цифровая информация становится все более 

сложной и затрудняет работу следственных органов, которые вынуждены 

обращаться к экспертам в соответствующих областях. Двойственная природа 

преступлений в сфере цифровой экономики порождает необходимость 

производства сразу двух экспертиз: судебно-бухгалтерской и компьютерно-

технической. Перспективой, в таком случае, может стать создание методики 

компьютерно-бухгалтерской экспертизы. 

В связи с тем, что расследованием экономических преступлений в 

цифровой сфере занимается Следственный комитет РФ и МВД РФ (Управление 

«К»), то необходимым представляется расширение перечня видов судебных 

экспертизв Приказе МВД России от 29.06.2005 № 511 и Приказе СК России от 

24.07.2020 № 77.  

Закреплено, что должность эксперта в государственных учреждениях 

имеет право занимать только гражданин РФ, имеющий высшее образование и 

соответствующее дополнительное профессиональное образование, а у 

негосударственных экспертов требуемым является наличие специальных знаний 

и подтверждающего документа о профильном образовании [16]. Таким образом, 

для присвоения квалификации эксперта по производству компьютерно-

бухгалтерской экспертизы могло бы потребоваться образование по двум 

специальностям. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УСИЛИЙ ГОСУДАРСТВА ПО 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН 

Тарандо Е.Е.1, Румянцева С.Т.2 
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Аннотация. В статье анализируются показатели, характеризующие состояние 

здоровья россиян в динамике за 2011 – 2020 гг. Отмечаемый рост заболеваемости 

может быть связан с развитием систем диагностики. Установлено, что сами россияне 

считают, что их здоровье в последние 10 лет улучшилось, но в сельской местности 

это происходит медленнее. Мужчины реже, чем женщины дают плохие и очень 

плохие оценки своему здоровью, но улучшение состояния здоровья женщин в 2011 – 

2020 гг. было более существенным. Значительные успехи достигнуты в организации 

охраны здоровья детей, но в сельской местности они менее выражены. Государством 

созданы хорошие условия для занятия физической культурой и спортом, но удельный 

вес россиян, ведущих здоровый образ жизни, остается очень низким. Требуется 

активизировать усилия государства, общественных организаций, лидеров мнений по 

популяризации здорового образа жизни.   

Ключевые слова: здоровье, продолжительность здоровой жизни, здравоохранение, 

заболеваемость, здоровый образ жизни, спортивная инфраструктура. 

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF STATE EFFORTS TO 

STRENGTHEN THE HEALTH OF RUSSIANS 

Tarando Е.Е.1, Rumyantseva S.T.2 

1
St. Petersburg State University of Economics 

2
North-Western Institute of Management RANEPA 

Abstract. The article analyzes the indicators characterizing the health status of Russians in 

dynamics for 2011 – 2020. The observed increase in morbidity may be associated with the 

development of diagnostic systems. It has been established that Russians themselves 

believe that their health has improved in the last 10 years, but in rural areas this is 

happening more slowly. Men are less likely than women to give poor and very poor 

assessments of their health, but the improvement in women's health in 2011 – 2020 was 

more significant. Significant progress has been made in the organization of children's 

health, but in rural areas they are less pronounced. The state has created good conditions for 

physical culture and sports, but the proportion of Russians leading a healthy lifestyle 

remains very low. It is necessary to intensify the efforts of the state, public organizations, 

opinion leaders to promote a healthy lifestyle.  

Keywords: health, healthy life expectancy, healthcare, morbidity, healthy lifestyle. 
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Для оценки здоровья населения используется сложная система 

показателей, основными их них являются: ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни, показатели заболеваемости по видам болезней, а также доля 

населения, ведущего здоровый образ жизни. Эти показатели разрабатываются 

национальным статистическим ведомством и регулярно публикуются. По их 

динамике можно оценить эффективность усилий государства по укреплению 

здоровья россиян. Конечно, следует особо подчеркнуть, что в том, что касается 

здоровья человека, главную роль играет все-таки сам человек: его образ жизни, 

своевременное обращение за медицинской помощью, следование рекомендациям 

медицинских специалистов – это те действия, которые должен совершить сам 

человек, и повлиять на поведение индивида очень сложно. Чтобы оценить, 

насколько эффективна выстроенная в нашей стране система охраны здоровья, а 

также, нашли ли поддержку среди граждан усилия государства, рассмотрим 

перечисленные показатели в динамике.  

Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни включен в 

перечень индикаторов, используемых для достижения национальных целей 

России, на достижение которых направлены национальные проекты, и 

публикуется, начиная с 2019 г. Поэтому проанализировать динамику этого 

показателя за продолжительный период, чтобы оценить эффективность 

государственной политики в сфере охраны здоровья и профилактики болезней, 

нет возможности. В 2019 г. рассматриваемый показатель был равен 60,3 года; 

наибольшее его значение характерно для Республики Ингушетия (67,2 года), 

наименьшее – для Чукотского АО (49,1 года) [1, с. 37 – 38]. Но в 2020 г. 

пандемия практически обнулила многолетние усилия государства по укреплению 

здоровья россиян – показатели заболеваемости и смертности резко возросли.  

Другая группа показателей, используемых для оценки здоровья населения 

и эффективности национальной системы здравоохранения – заболеваемость 

населения. Согласно статистике, заболеваемость в нашей стране остается 

стабильно высокой, и в 2020 г. в сравнении с 2000 г. показатели заметно 

увеличились: 2000 г. – 730,5 на 1000 чел. населения, в 2020 г. – 759,9 чел. на 1000 

чел. населения [2, с. 224]. 

Но однозначно трактовать этот показатель нельзя, поскольку он напрямую 

зависит от состояния диагностики, а в нашей стране в рассматриваемый период в 

сфере медицины многое изменилось. В подтверждение этого тезиса говорит и 

динамика общей заболеваемости в первый год пандемии, когда проведение 

многих плановых медицинских мероприятий и процедур было приостановлено.  

В течение некоторого периода, например, не проводилась диспансеризация 

населения, которая позволяет выявить заболевания на ранней стадии и 

способствует более успешному ее лечению. Результатом стало снижение уровня 

заболеваемости в 2020 г. в сравнении с 2019 г. (759,9 чел. на 1000 чел. населения 

против 780,2 чел. на 1000 чел. населения), но положительно оценить это нельзя. 

Более того, специалисты обеспокоены «эпидемией рака» [3]. 

Представляется, что более объективно отражают ситуацию с 

заболеваемостью, как бы это странно ни звучало, субъективные оценки самих 
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людей. Такую информацию приводит Росстат по результатам комплексного 

обследования населения. Статистические данные свидетельствуют, что, по 

оценкам самих граждан, здоровье россиян в последние 10 лет улучшилось: 

удельный вес граждан, сообщивших о плохом и очень плохом здоровье, 

уменьшился с 10,9 % до 8,7 %, даже, несмотря на то, что в 2020 г. появился 

новый опасный вирус, поражающий весь организм человека (таблица 1). 

Следует обратить внимание на тот факт, что в 2011 г. различия в 

самооценке здоровья городских и сельских жителей наблюдались только по 

таким критериям, как «очень хорошо», «хорошо» и «удовлетворительно»; доля 

респондентов, сообщивших, что у них плохое и очень плохое здоровье была 

примерно одинаковой – 11 %. Среди жителей мегаполисов таких ответов было 

значительно меньше – 8 %.  

Таблица 1 – Оценка состояния своего здоровья лицами в возрасте 15 лет и более 

в зависимости от места проживания (по данным Комплексного наблюдения 

условий жизни населения; в процентах) [4, с. 107; 5, с. 55] 

Критерии оценки 

Все 

респонденты 

в том числе проживают 

в городских 

населенных 

пунктах 

из них с 

численностью 

населения, 1 млн. 

человек и более 

в сельских 

населенных 

пунктах 

2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 

Лица в возрасте 15 лет и 

более – всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе оценили состояние своего здоровья 

очень хорошее 3,2 5,8 3,7 6,1 3,2 9,1 1,9 4,9 

хорошее 34,9 40,7 35,6 41,6 42,4 42,1 32,8 37,8 

удовлетворительное 50,8 44,8 49,6 43,7 46,2 40,7 54,3 48,2 

плохое 10,0 8,0 10,0 7,9 7,4 7,3 10,0 8,4 

очень плохое 0,9 0,7 1,0 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 

затруднились ответить 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 

Судя по самооценке, в наибольшей степени улучшилось здоровье жителей 

малых городов, поскольку среди жителей мегаполисов удельный вес граждан, 

оценивших свое здоровье как плохое и очень плохое, в 2011 – 2020 гг. не 

изменился, а в ответах респондентов, проживающих в городской местности 

таких оценок стало на 2,4 п. п. меньше. Об улучшении здоровья сообщили и 

сельские жители, но происходит это медленнее. Если в начале анализируемого 

периода удельный вес плохих и очень плохих оценок среди горожан и сельских 

жителей был примерно на одном уровне, то в 2020 г. эта доля среди 

респондентов, проживающих в сельской местности, был заметно больше.  

Это говорит о том, что, несмотря на сильную критику проведенной 

модернизации отечественной системы здравоохранения, она принесла свои 

плоды. 
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Таблица 2 – Оценка состояния своего здоровья мужчинами и женщинами в 

возрасте 15 лет и более (по данным Комплексного наблюдения условий жизни 

населения; в процентах) [4, с. 107; 5, с. 55] 

Критерии оценки 
Мужчины Женщины 

2011 2020 2011 2020 

Лица в возрасте 15 лет и 

более – всего 
100 100 100 100 

в том числе оценили состояние своего здоровья 

очень хорошее 4,4 7,7 2,3 4,2 

хорошее 40,3 45,0 30,9 37,2 

удовлетворительное 47,0 40,5 53,6 48,4 

плохое 7,4 6,2 11,8 9,4 

очень плохое 0,7 0,6 1,1 0,8 

затруднились ответить 0,2 0,0 0,2 0,0 

Особых успехов удалось достичь в части охраны здоровья детей – 

удельный вес родителей, сообщивших о том, что здоровье из детей плохое и 

очень плохое в 2011 – 2020 гг. сократилась более чем в 3 раза, а детей 7 – 14 лет – 

почти в 4 раза (таблица 3).  

Таблица 3 – Оценка родителями состояния здоровья детей в возрасте 0 – 14 лет 

по возрастным группам (по данным Комплексного наблюдения условий жизни 

населения; в процентах) [4, с. 142; 5, с. 71] 

 

Критерии оценки 

Все  

респонденты 

в том числе в возрасте, лет 

до 3-х  3 – 6 7 – 14 

2011 2020 2011 2020 2011 2020 2011 2020 

Дети в возрасте 0 – 14 лет – всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе  дети, состояние здоровья которых оценивается их родителями как 

хорошее 66,4 81,4 72,4 84,6 66,1 82,0 64,1 80,3 

удовлетворительное 31,1 17,9 25,9 14,9 31,8 16,9 33,0 19,0 

плохое 1,9 0,7 1,4 0,5 1,8 1,0 2,2 0,6 

очень плохое 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,1 

не определено 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 

Наиболее значимые изменения произошли в городах – доля плохих и очень 

плохих оценок сократилась в 3,3 раза. Хуже обстоит дело с организацией охраны 

здоровья детей, проживающих в сельской местности; хотя доля плохих оценок в 

2020 г. в сравнении с 2011 г. снизилась в 2 раза, но удельный родителей, 

оценивших здоровье своих детей в возрасте 0 – 14 лет как плохое, в 2020 г. было в 

1,3 раза больше, чем среди горожан. Хотя в 2011 г. больше всего плохих и очень 

плохих оценок дали родители детей, проживающих в малых городах. 

Примечательно, что очень плохих оценок родители в 2020 г. не давали, а в 

сельской местности таких оценок практически не было и 10 лет назад (таблица 4).  

Подводя итог, можно говорить о том, что, по оценкам самих россиян, их 

здоровье за последние 10 лет улучшилось. Это касается и детей, и взрослого 

населения обоих полов.   
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Таблица 4 – Оценка родителями состояния здоровья детей в возрасте 0 – 14 лет в 

зависимости от места проживания (по данным Комплексного наблюдения 

условий жизни населения; в процентах) [4, с. 142; 5, с. 71] 

Критерии оценки 

Место жительства 

городские 

населенные 

пункты 

из них с численностью 

населения, 1 млн. 

человек и более 

сельские 

населенные 

пункты 

2011 2020 2011 2020 2011 2020 

Дети в возрасте 0 – 14 лет – 

всего 
100 100 100 100 100 100 

в том числе  дети, состояние здоровья которых оценивается их родителями как 

хорошее 66,3 81,9 68,4 82,8 66,9 79,9 

удовлетворительное 31,2 17,4 30,2 16,6 31,0 19,2 

плохое 1,9 0,7 1,0 0,6 1,9 0,9 

очень плохое 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

затруднились ответить 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Кроме организации охраны здоровья государство воздействует на здоровье 

населения посредством создания условий для занятия физической культурой и 

спортом. Согласно статистике, спортивная инфраструктура в нашей стране 

активно развивается. Даже в первый год пандемии COVID-19 этот процесс не 

замедлился – было введено в строй более 13 тыс. новых спортивных сооружений, 

а в целом в рассматриваемый период их стало в 1,5 раза больше (таблица 5).  

Таблица 5 – Число спортивных сооружений [2, с. 126] 

Показатель 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Всего сооружений 221 508 247 955 281 842 311 905 322 758 335 915 

в том числе: 

стадионы с трибунами на 

1500 мест и более
 

2 081 1 903 1 877 1 764 1 730 1 770 

легкоатлетические манежи 243 252 273 284 291 287 

футбольные манежи 25 33 51 87 104 123 

плоскостные спортивные 

сооружения 113 127 129 637 148 194 147 798 149 961 154 000 

спортивные залы 62 314 72 381 72 016 73 288 74 159 75 281 

плавательные бассейны 3 110 4 237 5 196 5 855 6 015 6 229 

из них крытые 2 732 3 736 4 595 5 131 5 221 5 447 

лыжные базы 3 186 3 042 2 967 2 824 2 785 2 787 

сооружения для стрелковых 

видов спорта
 

8 696 7 565 7 072 6 500 6 392 6 314 

другие сооружения 28 269 28 099 43 322 47 950 49 356 51 058 

И это дает свои плоды – численность занимавшихся физической культурой 

в 2005 – 2020 гг. возросла в 3,5 раза, и в 2020 г. этот показатель превысил 62 млн 

чел. (таблица 6).  
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Таблица 6 – Численность занимавшихся в физкультурно-оздоровительных 

клубах, секциях и группах (тысяч человек) [2, с. 127] 

Показатель 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

Численность занимавшихся – 

всего 
17510,3 26257,0 43464,4 54291,5 58616,6 62000,4 

в том числе по месту 

жительства 
1874,8 2286,5 3173,0 8 130,8 9493,3 10351,0 

Примечательно, что существенно увеличился удельный вес занимающихся 

по месту жительства, включая фитнес-клубы, детские и подростковые 

спортивные секции и клубы: с 11 % в 2005 г. до 17 % в 2020 г. Это очень важно, 

поскольку многие отказываются от систематических занятий физической 

культурой и спортом из-за того, что много времени тратится на дорогу. 

Возможность заниматься в спортивной секции по месту жительства снимает и 

другую проблемы – не всегда у работающих родителей есть время отвезти своего 

ребенка в спортивную секцию и потом забрать его оттуда.  

Таким образом, здоровье россиян в последние 10 лет, по из оценкам 

заметно улучшилось. Это отмечают респонденты обоих полов, проживающие в 

городах и сельской местности, а также родители детей. Государство создает 

условия для активного образа жизни, проводя масштабное строительство 

спортивных объектов. Однако удельный вес россиян, придерживающихся 

здорового образа жизни, остается очень низким. Требуется активизировать 

усилия по популяризации здорового образа жизни, привлекая к этому учителей и 

преподавателей, специалистов–медиков, общественные организации и 

авторитетных людей.  
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Аннотация. В статье анализируются показатели, характеризующие пищевое 

поведение россиян. Хотя питание населения РФ в 2005 – 2020 гг. заметно 

улучшилось, но пока далеко от рационального: сохраняется дефицит потребления 

молока и молочных продуктов, овощей и фруктов, значительно больше нормы 

потребляется сахара и растительного масла. Почти четверть населения страны 

страдает ожирением. Удельный вес населения, ведущего здоровый образ жизни, 

снижается. Это говорит о необходимости систематизации и активизации работы по 

популяризации здорового образа жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, питание, рацион, алиментарно-зависимые 

заболевания, физическая активность. 

ABOUT THE NEED TO SYSTEMATIZE THE WORK TO PROMOTE A 

HEALTHY LIFESTYLE AMONG RUSSIANS 
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1
St. Petersburg State University of Economics 
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Abstract. The article analyzes the indicators characterizing the eating behavior of Russians. 

Although the nutrition of the population of the Russian Federation has improved markedly 

in 2005 – 2020, it is still far from rational: there is a shortage of milk and dairy products, 

vegetables and fruits, sugar and vegetable oil are consumed significantly more than the 

norm. Almost a quarter of the country's population is obese. The proportion of the 

population leading a healthy lifestyle is decreasing. This indicates the need to systematize 

and intensify work to promote a healthy lifestyle.  

Keywords: healthy lifestyle, nutrition, diet, alimentary-dependent diseases, physical 

activity. 

Важнейшее слагаемое образа жизни человека – питание. Данные 

статистики свидетельствуют, что питание россиян за последние 15 лет заметно 

улучшилось. Значительно возросло и даже немного превысило рациональную 

норму потребление мяса. Близко к норме душевое потребление рыбы. Снижается 

и приближается к норме потребление хлеба. Потребление «второго хлеба» – 

картофеля практически в пределах рекомендованной нормы. Заметно возросло, 
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но пока не достигает медицинской нормы потребление овощей и фруктов. Но 

потребление сахара практически не меняется (таблица 1).  

Таблица 1 – Потребление основных продуктов питания населением Российской 

Федерации (на душу населения в год; килограммов) [1, с. 138, 2] 

Продукты питания 2005 2010 2015 2020 Рациональная 

норма потребления 

пищевых 

продуктов 

Мясо и мясопродукты (в 

пересчете на мясо)
 

55 69 73 76 73 

Молоко и молокопродукты (в 

пересчете на молоко)
  

234 245 233 240 340 

Яйца и яйцепродукты, шт  250 270 277 283 260 

Рыба и рыбопродукты – в живом 

весе (весе сырца) … … 22,3 20,0 22 

Сахар 38 39 39 39 8 

Масло растительное 12,1 13,4 13,6 13,9 7 

Картофель 109 95 91 86 90 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 87 98 102 107 140 

Фрукты и ягоды 46 57 60 61 100 

Хлебные продукты (хлеб и 

макаронные изделия в пересчете 

на муку, мука, крупа, бобовые) 121 120 118 116 96 

Приведенные в таблице данные в целом свидетельствуют об оздоровлении 

питания россиян. Однако сохраняется дефицит потребления молока и молочных 

продуктов, овощей и фруктов. Значительно больше нормы потребляется сахара и 

растительного масла.  

Специалисты утверждают, что от питания зависит возникновение и 

развитие 80 % всех известных патологических состояний, в первую очередь, речь 

идет о таких грозных болезнях, как сердечнососудистые заболевания, 

новообразования, сахарный диабет [3]. По некоторым данным, более 23 % 

взрослого населения нашей страны страдали ожирением (2016 г.) [4]. 

На укрепление здоровья россиян и приобщение населения к здоровому 

образу жизни направлены федеральные и национальные проекты «Демография» 

и «Здравоохранение». Для оценки достижения поставленных ими целей Росстат 

ежегодно определяет удельный вес населения, ведущего здоровый образ жизни. 

Величина этого показателя в нашей стране не только находится на крайне низком 

уровне, но и снижается: в 2019 г. только 12 % россиян придерживались 

здорового образа жизни, в 2020 г. – 9,1 %, в 2021 г. 7,3 % от общей численности 

населения страны вели здоровый образ жизни [5, с. 36].  

Перед государством и обществом в целом стоит задача приобщить как 

можно больше людей к здоровому образу жизни. Главная цель развития 

социально ориентированного государства – благополучие население, и ее 

достижение невозможно без укрепления здоровья людей. Однако возможности 
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государства в воздействии на пищевое поведение ограничены. Изменить 

пищевые пристрастия административными решениями практически невозможно. 

Бороться с чрезмерным потреблением очень сложно. Даже осознавая вред 

избыточного питания, люди не могут себя сдерживать. Эта проблема характерна 

для многих стран, и решение пока не найдено.  

Некоторые страны в поисках такого решения стали применять меры 

экономического побуждения человека к изменению пищевого поведения 

(например, ввели акцизы на сладкие газированные напитки и т. п.). Россия тоже 

пошла по этому пути. В первом чтении одобрен законопроект, в соответствии с 

которым предполагается введение акциза на сахаросодержащие напитки в 

размере 7 руб. за литр с 2023 года [6]. 

Но большой надежды на то, что повышение цены снизит потребление, нет. 

Сахар, как правило, лидирует по росту цен в период высокой инфляции, но 

потребление его не снижается. Людям должна быть предложена альтернатива. 

Для воздействия на пищевое поведение населения следует изучить опыт тех 

регионов, в которых потребление того или иного продукта наиболее близко к 

норме. Получив такую информацию, специалисты смогут оценить, чем может 

быть замещен сахар, потребление которого наиболее сильно отклоняется от 

рациональной нормы, что наносит большой урон здоровью человека.  

Особое внимание должно уделяться питанию детей. Осознавая значимость 

этого вопроса для укрепления генофонда страны, государство направило на это 

большие финансовые ресурсы. Одной из наиболее действенных мер следует 

считать бесплатное питание всех без исключения учеников начальной школы. 

Это способствует укреплению здоровья детей, формированию правильных 

моделей пищевого поведения, что отразится на их будущей жизни. 

О сложности воздействия на пищевое поведение говорит тот факт, что 

даже при снижении уровня доходов потребление сахара снижается 

незначительно (менее чем на 5 %), хотя его потребление превышает медицинские 

рекомендации в несколько раз. И в этом основная проблема. Даже при 

возникновении необходимости экономить на питании, россияне не могут 

ограничить потребление сахара.  

Справедливости ради отметим, что чрезмерное потребление сахара 

характерно не только для нашей страны, это общемировая проблема. Данные 

статистики говорят о том, что РФ в этом, по счастью, даже немного отстает от 

многих экономически развитых стран. Антилидерами в этом рейтинге выступают 

США и Швейцария [7, с. 350]. 

Во всех без исключения странах снижение потребления идет очень 

медленно, и ситуация не стабильна. Не смотря на то, что всем известны 

последствия чрезмерного потребления этого продукта, людям во всем мире очень 

сложно ограничивать себя в сладком. Возможно, следует более внимательно 

изучить опыт стран, в структуре питания населения которых сахар не входит в 

таком количестве. Для нашей страны, наибольший интерес, по нашему мнению, 

представляет опыт такой страны, как Финляндия, в которой сахар потребляется 

на 26 % меньше.  
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И внутри страны немало регионов, в которых потребление сахара 

значительно ниже среднего уровня. Например, в Республике Тыва сахара 

потребляется в 2,3 раза меньше, чем в Курской области (24 кг против 56 кг в год 

на человека). В 2 раза меньше, чем в Курской области душевое потребление в 

ряде регионов, также расположенных в Центральном федеральном округе, – 

Калужская (30 кг в год на человека) и Костромская (29 кг в год на человека) 

области [5, с. 264 – 265].  

Для оценки образа жизни россиян, Росстат разрабатывает показатель «доля 

граждан, ведущих здоровый образ жизни». Конечно, как пищевое поведение, так 

и двигательная активность граждан зависят от условий, сложившихся на 

конкретной территории, уровня жизни населения региона, традиций питания, 

годами формировавшихся среди регионального сообщества и ряда других 

факторов. Однако связь не настолько сильная. Так, расчеты показывают, что в 

регионе, лидирующем по данному индикатору, – г. Севастополе – 

обеспеченность спортивной инфраструктурой существенно ниже даже среднего 

по стране уровня: в расчете на 100 000 чел. населения в этом регионе приходится 

38 спортивных площадок и полей, 27 спортивных залов. В то время как в 

среднем в стране эти показатели равны 105 и 52 ед. соответственно.  

И, напротив, в регионе, замыкающем рейтинг российских субъектов по 

удельному весу населения, придерживающегося здорового образа жизни, – 

Республике Калмыкия – условия для занятия физической культурой и спортом 

заметно лучше, чем в целом в стране: в расчете на 100 000 чел. населения в этом 

регионе приходится 110 спортивных площадок и полей, 68 спортивных залов [5, 

с. 412 – 413]. Очевидно, что усилий государства, направленных на 

популяризацию спорта и вовлечение населения в занятия физической культурой 

и приобщение к здоровому образу жизни, недостаточно. Особенно 

настораживает снижение этого показателя.  

Отчасти снижение, имевшее место в 2020 г., можно объяснить пандемией – 

во-первых, длительное время в стране были закрыты фитнес-центры и 

тренажерные залы; во-вторых, сами люди опасались посещать многолюдные 

места и мероприятия. Но в 2021 г. таких жестких ограничений уже не было, 

организации, предоставляющие оздоровительные услуги, приспособились к 

новым условиям, возможность посещать спортивные залы восстановилась.  

Кроме того, в апреле 2021 г. был подписан закон о налоговом вычете по 

расходам на занятия спортом. Однако показатель удельного веса граждан, 

ведущих здоровый образ жизни, еще более снизился.  

Таким образом, проведенное исследование показало следующее. 

Очевидно, что удельный вес россиян, придерживающихся здорового образа 

жизни остается низким. Влияние государства на образ жизни человека 

ограничено, оно осуществляется путем создания благоприятных условий для 

занятия физической культурой и спортом, в нашей стране создана развитая 

спортивная инфраструктура. Однако предпринятые меры не дают делаемого 

результата. Побудить людей к занятиям спортом путем предоставления 
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материальной выгоды в виде налогового вычета тоже пока не получается, а 

заставить людей заниматься физической культурой невозможно. Необходимо 

сформировать потребность в регулярных спортивных занятиях. И начинать надо 

с детского возраста. Это станет хорошей привычкой и залогом здоровья 

подрастающего поколения, а значит укреплению генофонда страны. Для 

достижения этой цели необходимо организовать просветительскую работу на 

системной основе, большую роль в этом призваны сыграть учителя и 

преподаватели, общественные и спортивные организации.  
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УДК 332.334 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Фатеева С.В.1, Решетников А.В.1, Синьков Р.С.1 
1
Донской гомударственный технический университет 

Аннотация. В данной статье представлен практический пример формирования 

модели комплексной оценки использования земельных ресурсов муниципального 

образования. В качестве объекта исследования было взято Артемовское сельское 

поселение Октябрьского района Ростовской области. Сложность построения такой 

модели определяется знанием правил, по которым производится оценка. При этом 

данная модель весьма подвижна и может выступать в виде основного элемента и при 

добавлении какого-либо правила модель будет отражать более глубокую 

информацию. 

Ключевые слова: земля, земельные ресурсы, муниципальное образование, модель. 

A MODEL FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF LAND USE IN A 

MUNICIPALITY 

Fateeva S.V.1, Reshetnikov A.V.1, Sinkov R.S.1 
1
Don State Technical University 

Abstract. This article presents a practical example of the formation of a model for a 

comprehensive assessment of the use of municipal land resources. The Artemovskoye rural 

settlement of the Oktyabrsky district of the Rostov region was taken as the object of the 

study. The complexity of constructing such a model is determined by the knowledge of the 

rules by which the assessment is made. At the same time, this model is very mobile and can 

act as the main element and when adding any rule, the model will reflect deeper 

information. 

Keywords: land, land resources, municipality, model. 

Управление земельными ресурсами представляет собой сложную систему, в 

которой сочетаются многие методы и средства. Многоаспектность такого 

управления выражена влиянием различных факторов, к которым относятся и 

политические, и правовые, и экономические, и научные, а также административно-

управленческие. Каждый аспект направлен на ту или иную сторону управления 

земельными ресурсами муниципального образования. Так как земля представляет 

собой общественное благо, то право на пользование этим благом принадлежит 

народу. Однако хаотичное использование может привести к истощению земельных 

ресурсов. В связи с чем возникает потребность в государственном и как следствие 

муниципальном управлении земельными ресурсами. 

Существующие методы и средства управления земельными ресурсами 

постоянно совершенствуются исходя из эволюционного развития всего 

общества. Поэтому в продолжение предложенного нами метода классификации и 

анализа использования земельных ресурсов в статье «Новые подходы к оценке 

эффективности использования земельных ресурсов в муниципальном 
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образовании» приведем краткие выводы на примере Артемовского сельского 

поселения Октябрьского муниципального района Ростовской области. В 

муниципальном районе сельское поселение расположено в северной части 

Октябрьского района. Оно было образовано в 1929 году с административным 

центром поселок Новокадамово. Согласно паспорту муниципального 

образования общая площадь муниципального образования составляет 198,50 кв. 

км. Согласно последней переписи населения, численность населения составляет 

4281 человек. В состав сельского поселения входят такие населенные пункты, 

как п. Новокадамово, п. Атюхта, п. Качкан, х Киреевка, х. Новая Бахмутовка, х. 

Верхняя Кадамовка. П. Равнинный. Основное назначение использование земель 

муниципального образования – сельское хозяйство. Согласно предлагаемой нами 

методики распределим всю площадь муниципального образования в 

соответствии с их характеристиками по признакам классификации (таблица 1). 

Таблица 1 – Распределение земельных ресурсов по группам 

Группа-

признак 

Характеристика признака км
2
 Удельный 

вес, % 

Личностные (1) земли, которые представляют особую 

гордость и ценность для муниципального 

образования, служат своего рода основным 

идентификационным кодом 

2237 11,27 

Родительские 

(2) 

земли, которые на протяжении очень долгого 

периода времени приносят хорошую 

рентабельность 

9816 49,45 

Волевые (3) земли, которые задействованы в обороте, но 

к которым требуется приложить больше 

усилий для повышения урожайности или 

рентабельности 

4362 21,97 

Материнские 

(4) 

земли приусадебных участков, либо 

предназначены для личного потребления 

215 1,08 

Детские (5) земли, которые используются для научно-

исследовательской, творческой, 

экспериментальной деятельности. 

236 1,19 

Болеющие (6) земли, которые требуют дополнительных 

финансовых ресурсов для повышения 

рентабельности их использования. 

450 2,27 

Партнерские 

(7) 

земли, занятые общественно значимыми 

объектами, общего пользования, водными 

объектами, лесными массивами и др. 

436 2,2 

Замороженные 

(8) 

это земли, которые заняты под постройку 

зданий, сооружений, жилых домов и др. 

125 0,63 

Отцовские (9) часть земельных ресурсов, которые заняты 

объектами культурного наследования, 

церковью и другими религиозными 

объектами. 

50 0,25 

Бизнес-земли 

(10) 

часть земель, отражающие основную 

специализацию муниципального 

образования 

1230 6,2 
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Профит-земли 

(11) 

часть земельных ресурсов, представляющих 

наибольшую экономическую ценность для 

муниципального образования 

570 2,87 

Покинутые 

(12) 

часть земельных ресурсов, не участвующих в 

формировании доходов муниципального 

образования. 

123 0,62 

Далее определим «Силу группы», которая определяется соотношением 

количеством земли, отнесенной к той или иной группе и эффективности ее 

использования. Исходя из проведенного авторами анализа сила групп 

распределилась следующим образом (таблица 2). Для распределения «Силы 

группы» использовался метод бальных оценок от 1 до 5. 

Таблица 2 – Сила группы 

Группа Сила группа Группа Сила группы Группа Сила 

группы 

1 2 5 4 9 4 

2 3 6 3 10 5 

3 3 7 3 11 4 

4 4 8 4 12 4 

На основании взаимосвязи между классификационными группами по 

признаку косвенного влияния получаем следующую оценку по бальную каждой 

группе (таблица 3): 

Таблица 3 – Бальная оценка каждой группы 

Группа Сумма 

баллов 

Группа Сумма баллов Группа Сумма 

баллов 

1 12 5 10 9 10 

2 12 6 11 10 11 

3 11 7 11 11 9 

4 11 8 11 12 10 

В следующей таблице представим влияние основного направляющего 

ресурса на силу той или иной группы (таблица 4). 

Таблица 4 – Соотношение классификационных групп и направляющих ресурсов 

Клас. 

группа 

Ресурс Клас. 

группа 

Ресурс Клас. 

группа 

Ресурс 

1 Знания (воспитание) (З) 

Технология (Т) 

5 Ком.-ии (К)  9 Трудовые 

(люди) (Л) 

2 Ком.-ии (К) Политика 

(законодательство) (П) 

 

6 Технология 

(Т) 

10 Инвестиции 

(И) Опыт 

прошлого (О) 

3 Новации (Н) 

 

7 Ком.-ии (К)  

Знания 

(мудрость) (З) 

11 Клим. 

условия (КУ) 

4 Опыт прошлого (О) 8 Политика 

(законодатель

ство) (П) 

12 Новации (Н) 
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В соответствии с правилом определим силу направляющего ресурса в 

зависимости от попадания в ту или иную группу (таблица 5) 

Таблица 5 – Бальная оценка силы направляющего ресурса 

Группа Сумма 

баллов 

Группа Сумма 

баллов 

Группа Сумма 

баллов 

1 4 5  9  

2  6  10 4 

3  7  11 4 

4  8 4 12 5 

Обобщим полученные данные (таблица 6) 

Таблица 6 – Сводная бальная оценка силы группы 

Группа Сумма 

баллов 

Группа Сумма 

баллов 

Группа Сумма 

баллов 

1  16 5 10 9 10 

2 12 6 11 10 15 

3 11 7 11 11 14 

4 11 8 15 12 15 

Проведенный анализ по предложенной авторами методике позволяет 

сделать следующие выводы: 

Основным достоянием муниципального образования являются земли, 

которые представляют особую гордость и ценность для муниципального 

образования, служат своего рода основным идентификационным кодом и 

эффективность от использования этих земель в большей части носит социально 

выраженный характер. 

На втором месте по эффективности использования земельных ресурсов 

занимают земли, которые заняты под постройку зданий, сооружений и тд., земли, 

отражающие основную специализацию муниципального образования, а также 

часть земельных ресурсов, не участвующих в формировании доходов 

муниципального образования. В качестве подтверждения полученных 

результатов можно отметить, что на территории муниципального образования 

осуществляют деятельность ряд компаний, которые в собственности имеют 

недвижимость. И последние изменения в законодательстве РФ способствуют 

проведению дополнительных капитальных вложений. Они уплачивают в доход 

муниципального образования налог на землю. Также эффективно 

функционируют крестьянско-фермерские хозяйства, которые проводят 

мониторинг урожайности почв, следят за погодными и климатическими 

изменениями. В части земель, которые исключены из оборота, можно отметить 

вклад муниципальных органов власти в развитие инфраструктуры (дорог, 

газопровода и т.д.) 

Также следует отметить малую эффективность органов власти в части 

использования земель, на которых проводится экспериментальная работа. 
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В числе рекомендаций по направлению финансовых ресурсов можно 

предложить следующие направления: 

Следует «поддержать» земли, которые входят в состав группы 

«Материнские» путем предоставления дополнительных условий. В том числе 

активная агитация по прохождению процедуры самозанятости.  

Более активно проводить политику по привлечению дополнительных 

инвестиций на «болеющие» территории с целью недопущения их перехода в 

группу 12 «Покинутые». 

Отслеживать целевое использование земельных ресурсов по группе 2 

«Родительские» с целью недопущения их перехода в группу 8 «Замороженные». 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ ЛИЦ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Хоружа Ю.А.1, Ситникова А.А.1, Печерица Е.В.1  
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы добровольной сертификация 

лиц, которые занимаются судебно-экспертной деятельностью. Выявляются 

необходимые профессиональные навыки и требования к судебному эксперту, в 

частности, к негосударственным экспертам. В процессе исследования были выявлены 

некоторые проблемы при добровольной сертификации экспертов: недостаток 

финансирования учреждений, которые занимаются сертификацией экспертов, 

недостаточность нормативно-правовой базы, регулирующей данный вопрос, а также 

возможность коррумпирования процедуры выдачи сертификата экспертам.  

Ключевые слова: эксперт, добровольная сертификация, качество, судебно-

экспертная деятельность. 

VOLUNTARY CERTIFICATION AND CERTIFICATION OF PERSONS 

ENGAGED IN FORENSIC EXPERT ACTIVITIES TO IMPROVE THE 

QUALITY OF NON-STATE FORENSIC EXPERT ACTIVITIES 

HoruzhaYu.A.1, Sitnikova A.A.1, Pecheritsa E.V.1  

1
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg 

Abstract. This article discusses the issues of voluntary certification of persons who are 

engaged in forensic activities. The necessary professional skills and requirements for a 

forensic expert for non-state experts, are identified. During the study, some problems were 

identified in the voluntary certification of experts: lack of funding for institutions that 

certify experts, insufficient legal framework governing this issue, as well as the possibility 

of corrupting the procedure for issuing a certificate to experts. 

Keywords: expert, voluntary certification, quality, forensic activities 

Современный мир – мир технологий, развития всех сфер жизни общества: 

экономической, духовной, политической, социальной. На данный момент 

усовершенствуются многие системы: информационные, вычислительные и так 

далее.  

С развитием технологий неизбежно меняется и система законодательства: 

требуется внесения поправок многих нормативно-правовых актов с целью 

усовершенствование правовой системы Российской Федерации. При этом, 
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развиваются такие области, как криминалистика, системы оперативно-розыскных 

мероприятий и так далее. Однако, наравне с прогрессом можно наблюдать и рост 

количества преступлений. Преступники применяют технологии, делая для 

правоохранительных органов процесс сбора, анализа и передачи информации 

трудоёмким и сложным процессом. Нередко для улучшения качества судебного 

процесса требуются вмешательства третьей стороны: экспертов – лиц, 

обладающими специальными знаниями в какой-либо области. Эксперты на 

основе проведенного ими исследования выдают заключения, которое влияет на 

решение суда, а значит, на судьбу участников судопроизводства.   

Актуальность данной темы исследования обусловлена важностью работы 

экспертов в судопроизводстве, а значит, необходимостью сертификации и 

тщательной подготовки экспертов.  

В соответствии с уголовным, гражданским и арбитражным кодексами 

основаниемдля назначения лица судебным экспертом является наличие 

специальных знаний (ст. 57УПК РФ, ст. 85 ГПК РФ, ст. 55 АПК РФ). Эксперт 

любой экспертной специальности вовводной части заключения указывает 

информацию о своем образовании, специальности,стаже работы, о наличии 

ученой степени и (или) ученого звания.  

Целью исследования является выявление недостатков процедуры 

сертификации негосударственных экспертов и разработать меры, которые 

улучшат данную процедуру.  

Для проведения исследования важности сертификации негосударственных 

экспертов, а также преимуществ и недостатков сертификации использовались 

методыанализа и синтеза научной литературы российских и зарубежных ученых 

по данной теме, сравнения учреждений, предоставляющих услугу сертификации 

будущим экспертам, логического и статистического анализа.   

Обратимся к ранее существовавшим исследованиям о важности 

сертификации экспертов на производства судебной экспертизы. К данной 

проблеме можно отнести работу Рожещенко К.С., который утверждает в своей 

работе, что процедура сертификации негосударственных экспертов в Российской 

Федерации не является качественной и требует разработки мер по 

усовершенствованию [1]. Россинская Е. Р. подробнее останавливается на частной 

экспертизу и ее отличии от государственной: в работе делается вывод, что 

сертификация негосударственных экспертов подвержена коррупции [5]. 

Дьяконова О.Г. акцентирует свое внимание на долгосрочном развитии судебной 

экспертизы: особо важным вопросом автор считает проблему качества 

сертификации негосударственных экспертов, утверждая, что невозможно 

оценить на данный момент данный процесс как качественный [6]. Такие ученые 

деятели, как Н.И. Голышева иЕ.Н. Максимова говорят о важности проведении 

судебной экспертизы в экономических, особенно в налоговых, спорах [7]. И.В. 

Бахолдина в своей научной статье [8] поднимает вопрос о необходимости 

разработки единых стандартов для оценки компетентности эксперта, утверждая о 

том, что существует высокий процент повторных экспертиз из-за 

некачественных работ эксперта.  
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Таким образом, можно сделать вывод что все современные научные 

деятели подчеркивают необходимость повышения качества работы экспертов, а 

сертификация – способ осуществить данную задачу. Так же можно увидеть 

тенденцию снижения качества сертификации, что подчеркивают многие авторы.  

На данный момент существуют государственные и частные судебные 

эксперты, выдающие заключение по проведенной экспертизе [9]. Юридически 

заключение, выданное государственным экспертом, не является приоритетным, 

то есть заключения государственных и негосударственных экспертов равны и 

имеют одинаковую силу в суде.В связи с этим, распространяются организации, 

выдающие сертификаты экспертам, которые позиционируют себя как судебно-

экспертные учреждения, однако имеющие низкое качество сертификации 

экспертов, что напрямую влияет на судебную систему, делая ее несовершенной.  

Для того, чтобы выявить преимущества и недостатки сертификации 

негосударственных экспертов, необходимо проанализировать сами этапы 

сертификации. Однако, стоит добавить, что на данном этапе сертификация 

негосударственных экспертов является добровольной, а значит, эксперты не 

обязаны оценивать свою компетентность, что может повлиять на качество 

судебных экспертиз. 

Здесь необходимо добавить, что добровольная сертификация не 

распространяется на государственных экспертовсогласно ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности вРоссийской Федерации» (№ 73-ФЗ от 

31.05.2001), однако требование наличия высшего образования согласно ст. 41 ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

распространяет свое действие как на государственных, так и негосударственных 

экспертов. В Российской Федерации существуют несколько организаций, 

деятельность которых направлена на сертификацию экспертов, одними из таких 

организаций являются некоммерческое партнерство «Союз лиц,осуществляющих 

деятельность в сфере судебнойэкспертизы и судебных экспертных исследований 

«Палата судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова»» и «Система добровольной 

сертификации методического обеспечения судебной экспертизы»при 

Министерстве юстиции Российской Федерации. 

Этапы сертификации в двух организациях совпадают:  

–рассмотрение заявок от экспертов; 

–проведение оценки ранее подготовленных заключений экспертов; 

–экзамен (тест и проведение экспертизы в центре сертификации); 

–выдача сертификата. 

При этом продление сертификата в некоммерческом партнерстве «Союз 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных 

экспертных исследований «Палата судебных экспертов имени Ю. Г. Корухова»»: 

25 000 рублей, а его получение – 43 000 рублей (всего 2500 выданных 

сертификатов), при этом при заявке на сертификацию является обязательным 

высшее образование (профильное, то есть эксперт, претендующий на проведение 

судебных экономических экспертиз, обязан иметь экономическое образование), 

стаж работы не менее 2х лет (отсутствие стажа работы является основанием для 
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недопуска). А в «Системе добровольной сертификации методического 

обеспечения судебной экспертизы»при Министерстве юстиции Российской 

Федерации продление сертификата – 40 000 рублей, а получение – 52 000 

(выданных сертификатов около 3600). При этом при заявке на сертификацию 

является обязательным высшее образование (профильное, то есть эксперт, 

претендующий на проведение судебных экономических экспертиз, обязан иметь 

экономическое образование),стаж работы не менее 1 года (отсутствие стажа 

работы можно компенсировать, пройдя курсы повышения квалификации в 

организации, стоимость курсов от 20 000 рублей и выше). Срок действия 

сертификата также совпадает в обоих организациях и составляет три года.  

Итак, можно сделать вывод, что некоммерческое партнерство «Союз лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере судебной экспертизы и судебных 

экспертных исследований» имеет более строгие требования к кандидатам (что 

может объяснить меньшее количество выданных сертификатов) и более дешевую 

сертификацию экспертов, однако в основном требования у двух организаций и 

процедура сертификации совпадают.  

Однако необходимо отметить, что многие другие организации в процессе 

сертификации экспертов не требуют предоставления ими диплома о высшем 

образовании или стажа работы по специальности, зафиксированы случаи 

коррупции, что повышает риск некачественной работы экспертов.  

Предложим основные меры по улучшению процедуры сертификации 

экспертов: 

1) Создание единого реестра сертифицированных негосударственных 

экспертов; 

На данный момент отсутствуют единая база экспертов, где можно увидеть 

наличие сертификата, стажа работы и прохождение курсов повышения 

квалификации эксперта. Создание подобный базы в открытом доступе увеличит 

степень открытости информации и снизит риск поручения экспертизы 

несертифицированному эксперту. 

2) Внесение поправки в статью 41 №73-ФЗ от 31 мая 2001 года «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации; 

Согласно статье 41 №73-ФЗ от 31 мая 2001 года «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» сертификация для 

негосударственных экспертов является добровольной, однако в связи с 

проведенным ранее в этой статье исследовании и выявлении фактов 

некачественной проверки экспертов, необходимо определить перечень видов 

экспертиз, которые могут проводиться только сертифицированными 

специалистами, это будет способствовать увеличения числа экспертиз 

государственными экспертами. 

3) Антикоррупционные меры;   

Выявленные случаи коррупции во время сертифицирования экспертов 

порождают необходимость проведения дополнительных мероприятий по 

предотвращению коррупции, а именно незапланированные проверки экспертов 
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во время экзаменов, личная ответственность экзаменаторов за выдачу 

сертификатов. 

4) Введение приоритетного заключения сертифицированного эксперта. 

Как уже было сказано ранее, заключения сертифицированного эксперта не 

имеют приоритетного значения перед несертифицированным специалистом. 

Однако приоритет заключения сертифицированного эксперта увеличит 

значимость сертификации, снизит риск оказания некачественной услуги 

экспертами при производстве судебной экспертизы. Итак, предложенные меры 

по улучшению процедуры сертификации негосударственных экспертов 

направлены на увеличение количества прохождении сертификации и снижении 

коррупции в данной области, что поможет сделать процедуру проведения 

судебной экспертизы более качественной.  

Итак, на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод о 

необходимости улучшения процедуры добровольной сертификации 

негосударственных экспертов, так как были выявлены такие проблемы, как 

некачественное проведение услуги сертификации, коррумпированность данной 

области, недостаточность контроля над выдачи сертификатов экспертов. Были 

предложены такие меры, как создание единого реестра сертифицированных 

негосударственных экспертов, внесение поправки в статью 41 №73-ФЗ от 31 мая 

2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», проведение дополнительных мероприятий по предотвращению 

коррупции, введение приоритетного заключения сертифицированного эксперта 

над несертифицированным. Таким образом была достигнута цель исследования: 

выявлены недостатки процедуры сертификации экспертов и разработаны меры 

по улучшению данной услуги. Сертификация экспертов – вопрос, который 

требуют более тщательного контроля для улучшения работы судебной системы 

Российской Федерации.  
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Аннотация. Цель данной статьи изучить одну из главных проблем, стоящих перед 

современным обществом, – демографическую, в разрезе ее влияния на социально – 

экономические процессы по всему миру. Влияние плотности населения, 

рождаемости, смертности, возрастных пропорций, перенаселения на мировые 

процессы и необходимость построения экономики на основе учета этих данных. 

Также в статье отражены различия в демографических и социально – экономических 

аспектах разных стран и намечены необходимые пути выхода из них. Вместе с тем, 

на сегодняшний день решение указанных проблем не однозначно и пути выхода из 

нарастающего мирового кризиса имеют, как общие тенденции, так и «очаговые», 

характерные для разных стран конкретно  

Ключевые слова: демографический кризис, смертность, старение населения, 

мировой кризис, глобальные проблемы, миграция, урбанизация, коронавирус. 

DEMOGRAPHIC PROBLEM AND WAYS TO SOLVE IT IN THE WORLD 

ECONOMY 

Tsarikaev A.T.1, 

Scientific advisor: Tsogoeva M.I.1 

1
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov 

Abstract. The purpose of this article is to study one of the main problems facing modern 

society - demographic, in the context of its impact on socio–economic processes around the 

world. The influence of population density, fertility, mortality, age proportions, 

overpopulation on world processes and the need to build an economy based on these data. 

The article also reflects the differences in demographic and socio–economic aspects of 

different countries and outlines the necessary ways out of them. At the same time, to date, 

the solution of these problems is not unambiguous and the ways out of the growing global 

crisis have both general trends and "focal", characteristic of different countries in particular. 

Keywords: demographic crisis, mortality, population aging, global crisis, global problems, 

migration, urbanization, coronavirus. 

На сегодняшний день демографическая проблема, как и проблема старения 

населения стали одними из главных глобальных проблем человечества. В 

последние годы экономисты вернулись к мнению о первостепенной роли 

демографических процессов для экономического развития. 
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Население планеты составляет почти 8 миллиардов человек и с каждой 

секундой это число увеличивается. Ожидается, что население мира увеличится 

до 9,7 миллиардов к 2050 году, а затем достигнет пика почти в 11 миллиардов в 

конце этого века, в то время как коэффициент рождаемости продолжает 

снижаться. Также ожидается, что в течение этого периода все больше и больше 

людей во всем мире будут жить в городах [1, c. 9]. 

С точки зрения демографии в мире происходят однотипные процессы, но 

на континентах они пройдут не совсем одинаковый путь. В этой связи можно 

выделить три крупных и наиболее важных региона – Азию, Европу, Северную и 

Южную Америки.  

Сегодня пожилые люди (старше 65 лет) составляют самую 

быстрорастущую возрастную группу в мире. К 2050 году количество пожилых 

людей превысит количество подростков и молодых людей (от 15 до 24 лет). 

Некоторые регионы, такие как Европа и Восточная Азия, уже сталкиваются со 

значительными проблемами в поддержке пожилых людей и уходе за ними. 

Поскольку продолжительность жизни продолжает увеличиваться, пожилые 

люди, вероятно, будут играть более важную роль в обществе и экономике. 

Поэтому необходимо скорректировать системы образования, здравоохранения и 

социальной защиты, чтобы обеспечить систему общественной безопасности для 

этой растущей возрастной группы. По прогнозам аналитиков с 2019 по 2050 год 

количество людей старше 80 лет увеличится со 143 до 426 миллионов [2, с. 9]. 

В течение практически всей истории человечества население возрастало 

очень медленно, что объяснялось огромной зависимостью человечества от 

природы, частыми войнами, эпидемиями и голодом. Для увеличения 

численности населения с 1 до 2 миллиардов понадобилось 100 лет, для 

увеличения с 2 до 3 миллиардов - 32 года, и всего лишь 12 лет с 5 до 6 

миллиардов. Таким образом, за последние десятилетия случился 

“демографический взрыв”, в особенности во второй половине двадцатого века. 

(см. график № 1). 

Стремление осознать воздействие плотности населения и изменений в его 

численности на жизнь социума отмечал еще Конфуций, развивая идею 

«оптимума населения», считая, что нарушение «идеальной пропорции» между 

численностью населения и площадью земли приведет к определенным 

сложностям.  

Вопросы демографии и роста мирового населения, обострившиеся в 

середине 20 века, на сегодняшний день являются одной из основных и 

важнейших глобальных проблем современности. По мнению ряда социологов, 

причины кроются в так называемом «демографическом буме» второй половины 

ХХ века, когда после 2-й мировой войны произошли соответствующие 

обстоятельства для роста населения и более долгого периода средней 

продолжительности жизни. Считается, что каждую секунду население Земли 

возрастает на 3 человека. Причинами демографического взрыва можно назвать и 

совершенствование медицины, возрастание благосостояния.  
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Рисунок 1 – Динамика численности населения в мире в период 1958 – 2021 гг. 

Данная проблема характеризуется следующими особенностями: 

  уменьшение размера обрабатываемых сельскохозяйственных угодий и 

объемов морепродуктов на душу населения (продовольственная проблема); 

  деградация окружающей среды ввиду скученности населения; 

  ухудшение системы жизнеобеспечения в слаборазвитых государствах 

(падение норм потребления, производства товаров широкого потребления и т.д.); 

  отслеживается старение наций в преуспевающих странах; 

  усиление конфликтности при решении разных проблем. 

Характерно, что чем ниже экономический уровень государства и качество 

жизни её людей, тем выше её рождаемость; и, напротив, мы можем наблюдать 

устойчивую ориентацию к снижению рождаемости при высоких темпах 

экономического роста. [3, с.9] 

Плотность и рост населения опережают возможности и технологии 

сельскохозяйственного производства для удовлетворения растущих 

потребностей в продовольствии и необходимости интенсификации экономики.  

В развитых странах люди живут наемным трудом, следственно надобность 

в собственных детях, которые приносили бы "доход" исчезла. В таких странах 

старость обеспечивается государственной пенсионной системой. В 

развивающихся странах доля населения в возрасте до 15 лет составляет около 

39% и только 4% - люди старше 65 лет. Детский вклад в экономику минимален, а 

средств для их образования и здравоохранения необходимо значительное 

количество.  

Еще один немаловажный фактор - участие женщин на рынке труда. В 

развивающихся странах уровень образования и социальной мобильности женщин 

зачастую ниже. В развитом мире женщины часто предпочитают выходить замуж 

позже и откладывать рождение детей (или не рожать вообще), потому что они 

предпочитают работать и сосредоточиться на своей карьере. 
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Смертность напрямую зависит от уровня медицинского обеспечения. В 

девятнадцатом и начале двадцатого века медицинские методы лечения стали 

быстро улучшаться, что помогло справиться со многими смертельными 

заболеваниями. 

В некоторых странах основными факторами роста населения является 

чистая миграция. В Великобритании с 2000 по 2013 год около 50% чистого 

прироста населения приходилось на чистую международную миграцию. В 2021 

году население Великобритании увеличилось на 427 830 человек, из них на 

миграционный прирост пришлось 192 820 человек. В таких странах, как Япония, 

с очень строгими иммиграционными законами наблюдается застой населения. 

Важную роль играют исторические факторы, включая войны. В 

послевоенный период в западных странах наблюдался «бум» населения, 

поскольку пары, воссоединившиеся в конце Второй мировой войны, стали иметь 

семьи. Темпы роста в большинстве азиатских стран снижаются, но даже в этом 

случае, по оценкам Организации Объединенных Наций, население континента к 

2050 году превысит пять миллиардов. В развитой Японии население, по 

существу, статично, но стареет. Население Казахстана, Армении и Грузии 

сокращается. Однако, в арабских странах Ближнего Востока наблюдаются одни 

из самых высоких темпов прироста населения в мире - более 3 % ежегодно.  По 

мнению специалистов, Индия станет двигателем третьей волны роста населения 

в Азии. Потенциальное трудоспособное население Индии вырастет с нынешних 

885 миллионов до 1,08 миллиарда в следующие 20 лет. В следующие десять лет 

рост рабочей силы в Индии будет составлять более половины роста рабочей силы 

в Азии. [4, с.9] 

Известная международная компания, оказывающая услуги в области 

консалтинга и аудита «Deloitte», в третьем выпуске серии отчетов «Голос Азии» 

утверждает, что азиатское население старше 65 лет станет крупнейшим и 

наиболее быстрорастущим рынком в мире, что приведет к созданию рыночной 

среды с богатыми целями и широкими возможностями для бизнеса.  

Азии необходимо решить две долгосрочные проблемы: старение населения 

и медленное снижение производительности. Эффективность производства также 

важна, правительства могут сосредоточиться на улучшении образования и 

повышении квалификации работающего населения, тем самым увеличивая 

возможности роста, создаваемые новыми технологиями. [5, с.9] 

На 1 января 2021 года в Европейском союзе (ЕС) проживало 447,0 миллиона 

человек. В период с 2001 по 2020 год население ЕС (ЕС-27) увеличилось с 429 

миллионов до 447 миллионов, т.е. на 4%. Однако с 1 января 2020 года по 1 января 

2021 года население ЕС уменьшилось на 312 тысяч человек, в том числе в связи с 

распространившейся пандемией коронавируса. [6, с.9] 

Доля людей в возрасте 80+ с 2001 по 2020 год почти удвоилась, в то же 

время отмечено снижение доли молодежи можно было наблюдать во всех 

европейских государствах. Такими темпами доля европейцев в населении земли 

будет критически снижаться. 
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Рисунок 2 – Процент населения старше 65 лет в странах Европы в 2020 году 

Что касается детей и подростков, то их доля в населении ЕС за последние 

два десятилетия сократилась. В 2020 году 15 % населения было в возрасте до 14 

лет по сравнению с 17 % в 2001 году. Для лиц в возрасте от 15 до 19 лет их доля 

составляла 5 % населения ЕС в 2020 году по сравнению с 6 % в 2001 году. 

В период с 2010 по 2021 год иммиграция как иностранных граждан (как 

внутри ЕС, так и за его пределами), так и граждан страны, возвращающихся в 

страну происхождения, увеличилась во всех государствах-членах, за 

исключением Италии, где иммиграция за этот период сократилась. С другой 

стороны, эмиграция увеличилась в период с 2010 по 2021 год в 20 государствах - 

членах и сократилась в остальных семи.  

ЕС переживает период демографических и социальных изменений.  17 июня 

2020 года Европейская комиссия опубликовала отчет о влиянии демографических 

изменений, в котором представлены движущие силы демографических изменений 

и влияние, которое они оказывают на Европейский Союз. Под предлогом борьбы с 

бедностью ООН на самом деле борется с рождаемостью и ростом населения по 

принципу «меньше людей – меньше проблем». 

Немаловажное значение играет изменение расовой, этнической и 

конфессиональной составляющей запада. Коренные европейцы вымирают, их 

вытесняют многочисленные пласты мигрантов. К тому же доля африканских 

стран существенно растет. Европа перестает быть центром вселенной и по 

процентному соотношению населения поменяется местами с Африкой (в 1950 г. 

в Европе проживало 22% мирового населения, в Африке – 9%, к 2050 

соотношение ожидается практически обратное). 

Следует также отметить, что Европа является самым урбанизированным 

регионом мира, доля городского населения колеблется от 68% до 97%. 
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Все эти проблемы могут привести к краху концепции социального 

государства и системы пенсионного обеспечения. Европейские союз под грузом 

нарастающих проблем и конфликтов может ждать распад. У Европы нет иного 

выхода, кроме постоянного завоза мигрантов, но это приведет к новой Европе. 

США и Канада увеличат прирост своего населения в основном за счет 

прироста миграции (США – с 331 до 379 млн, Канада – с 38 до 46 млн). Сельское 

население в Северной Америке убывает с не меньшей скоростью, нежели в 

России. Доля трудоспособного населения также уменьшится по отношению в 

пожилому. Бюро переписи населения США в 2021 году опубликовало последние 

исследования, согласно которым в стране зафиксирован самый медленный рост 

населения за всю историю, белое население стареет и упало до самой малой доли 

от общей численности населения за всю историю наблюдений. Население от 18 

лет становится все более разнообразным по расовому признаку. Чистая миграция 

из зарубежных стран в США значительно снизилась во время пандемии. 

Латинская Америка также переходит к «недопроизводству» населения, но 

пока суммарный расчет составляет 1,9 ребенка на женщину, к 2050 году он 

составит 1,7%. В целом доля рождаемости здесь не изменилась за счет высокой 

рождаемости в прошлом и останется на уровне 60%. Стоит упомянуть, что в 

прошлом в странах ЛА проводилась политика стерилизации, что также повлияло 

на ситуацию. Вместе с тем, повышенная неустойчивость экономического 

развития остается характерной чертой региона. 

В наиболее развитых странах ЛА демографический переход заканчивается, 

но их бедные соседи пока еще будут в нем находится, пик этого процесса они 

достигнут в промежуток 2020 – 2030 годах. [7, с.9] 

Пандемия коронавируса серьезна пошатнула экономики и 

демографическую ситуацию по всему миру, повлияла на рост инфляции и, 

возможно, что у этой истории, увы, будет продолжение для сохранения 

человеческого баланса в мире. В международном валютном фонде считают, что 

мировая экономика восстановится быстрее, чем ожидалось. Китай уже вернулся 

к докризисным показателям роста, опередив всех крупных игроков, не упустят 

момент и США. 

Страны, которые полагаются на демографическую структуру для 

стимулирования роста и сталкиваются с риском замедления роста, должны еще 

больше расширить иммиграцию. Прием молодых и высококвалифицированных 

иммигрантов может помочь избежать экономического роста из-за воздействия 

старения, но ключ кроется в том, могут ли соответствующие меры политики и 

цены на недвижимость привлечь достаточное количество иммигрантов. 

Уже сегодня население «внутреннее» растет только в Африке, а также ряде 

стран Латинской Америки и Азии. Остальной мир уже не воспроизведётся. И это 

не только Россия и вся Европа, но и такие демографические гиганты, как США, 

Канада, Бразилия, Китай, Япония и т.д. 

Долгосрочный экономический рост развитых стран опирался на 

демографию, без наличия людского капитала он начал задыхаться. Падение 
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рождаемости для стран – то же самое, что спад инвестиций для предприятия.  

Сегодняшняя цифровизация не приводит к росту производительности труда, но 

делает многих людей лишними. Грамотная семейная политика с упором на 

демографический рост является инвестицией в долгосрочную перспективу.  

В известной мере демография – это судьба. И каждой страны, и всего мира. От 

этого и от мер, которые будут приниматься сегодня, зависит, каким будет мир завтра. 
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УДК 657.6 

ПОЛУЧЕНИЕ АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА 

Цветникова В.С.1, Пименова А.Л.1 

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. В научной статье представлены результаты анализа практической роли 

аудиторской проверки и заключения при обеспечении экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. В работе рассмотрены теоретические аспекты понятия 

«аудит». Описана характеристика этапов проведения аудиторской экспертизы в 

системе экономической безопасности предприятия. Актуальность исследования 

обусловлена тем, что аудит предприятия позволяет получить аудиторские 

доказательства, которые используют при оптимизации управленческих решений, 

влияющих на обеспечение экономической безопасности. 

Ключевые слова: аудит; аудиторская проверка; аудиторские заключения; 

аудиторские доказательства; экономическая безопасность; аудиторская экспертиза. 

OBTAINING AUDITOR EVIDENCE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC 

SECURITY OF A BUSINESS SUBJECT 

Tsvetnikova V.S.1, Pimenova A.L.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. The scientific article presents the results of an analysis of the practical role of an 

audit and conclusion in ensuring the economic security of an economic entity. The paper 

considers the theoretical aspects of the concept of "audit". The characteristics of the stages 

of conducting an audit examination in the system of economic security of an enterprise are 

described. The relevance of the study is due to the fact that the audit of the enterprise 

allows you to obtain audit evidence that is used in the optimization of management 

decisions that affect the provision of economic security. 

Keywords: audit; auditing; audit reports; audit evidence; economic security; audit 

expertise. 

Актуальность темы научной статьи связана с высокой потребностью в 

аудите как в инструменте финансового контроля. Для надлежащей проверки 

руководством финансовой и бухгалтерской информации в организациях 

проводится внешний и внутренний аудит, целью которого является оценка 

соответствия системы управления экономической безопасностью 

предприятияопределённым критериям, а также их уместности.  

Понятие экономическая безопасность предприятия включает в себя 

несколько компонентов [1]: 
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- у каждого хозяйствующего субъекта есть разные приоритеты в 

зависимости сферы своей деятельности и поставленных целей; 

- у каждого хозяйствующего субъекта будут отличаться внутренние и 

внешние угрозы по своему содержанию. 

Существует множество угроз, влияющих на экономическую безопасность 

организаций. Большое значение обеспечения безопасности демонстрируется 

присутствием достаточного количества факторов и источников угроз, которые в 

разной степени выражают влияние на безопасность хозяйствующего субъекта. 

На сегодняшний день стоит выделить следующие распространенные 

причины формирования угроз экономической безопасности хозяйствующего 

субъекта, как: 

- пренебрежительное отношение управляющих к системе управления 

рисками и угрозами; 

- низкий уровень качества входящей информации, которая используется 

при принятии управленческих решений и стратегии развития бизнеса; 

- слабая оценка экономической эффективности предпринимательской 

деятельности, в частности, по отношению к анализу финансовых затрат. 

В рамках экономической безопасности особую значимость приобретают 

услуги в области аудита. С целью обеспечения экономической устойчивости 

бизнес-деятельности организации необходимо проведение аудиторской проверки 

и экспертизы, результатом которой будет получение аудиторских доказательств. 

Последние применяются в рамках корректировки управленческих решений 

менеджмента [2]. 

В российском законодательстве установлено, что под аудитом 

подразумевается контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого 

лица его подразделением – службой внутреннего аудита, выполняющей функции 

мониторинга адекватности и эффективности системы внутреннего контроля [3]. 

К способам аудиторской экспертизы и проверки финансовой 

документации и бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта можно 

отнести: 

- изучение финансовой отчетности на факт наличия «аномалий»; 

- использование различных типов аналитических процедур; 

- осуществление контроля за необычными или умышленно усложненными 

экономическими операциями; 

- анализ крупных сделок организации и определение вероятности участия в 

них аффилированных лиц; 

- проверка нестандартных бухгалтерских записей. 

Основные этапами проведения аудиторской экспертизы в системе 

экономической безопасности предприятий схематически изображены на рисунке 1. 

Практическая роль аудиторских заключений и доказательств после 

проведения аудиторской проверки организаций при обеспечении экономической 

безопасности бизнеса заключается в том, что благодаря аудиторской экспертизе 

финансовой документации предприятия обеспечивается достоверность 
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задокументированных экономических показателей, отражающих экономическую 

эффективность и финансовый успех в бухгалтерской отчетности [4,6]. 

 
Рисунок 1 – Характеристика этапов проведения аудиторской экспертизы в 

системе экономической безопасности предприятия 

Кроме того, аудит является индикатором подтверждения качества 

составленной финансовой документации и бухгалтерской отчетности компании. 

Однако лишь проведенная аудиторская экспертиза (не внутренний аудит, а 

внешний) со стороны внешних независимых аудиторов обеспечивает 

возможность привлечения частных инвесторов и кредиторов, которым для 

сохранности своего финансового капитала важно убедиться в том, что 

финансовые отчеты такой компании с достоверными показателями [5,6]. 

Аудиторские услуги можно разделить на внутренние и внешние. Каждый 

из этих видов имеет огромное значение для целей экономической безопасности 

предприятия.  

Тщательная аудиторская проверка финансовой документации и 

бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта, проводимая внешними 

независимыми аудиторами, позволяет обеспечить инвестиционную 

привлекательность бизнеса, что увеличивает вероятность привлечения заемного 

финансирования или дополнительного акционерного капитала. В современных 

условиях макроэкономической нестабильности России дефицит финансовых 

ресурсов, вероятнее всего, окажется одной из наиболее распространенных 

проблем при обеспечении устойчивости стратегического развития отечественных 

предприятий. 

В рамках внутренней аудиторской проверки, собственники или топ-

менеджмент компании приобретают доступ к аудиторским заключениям и 

доказательствам, которые отображают факты принятия неэффективных 
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управленческих решений. Возможно определение важных ошибок, совершенных 

в процессе бухгалтерского учета, а также случаев факторов 

внутрикорпоративного мошенничества. При любом исходе, данная информация 

крайне важна при оптимизации решений, принятия новых действий, 

направленных на повышение финансового состояния хозяйствующего субъекта и 

обеспечения его экономической безопасности. 

Таким образом, подводя итоги статьи, можно заключить, что аудиторская 

проверка и доказательства занимают важнейшую практическую роль при 

обеспечении экономической безопасности финансово-производственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. Обеспечивается повышение 

эффективности финансовой политики. Проводится оценка достоверности и 

правдивости бухгалтерской документации и информации. Уровень прозрачности 

предприятия увеличивается, что актуально при привлечении дополнительных 

источников финансирования хозяйственной деятельности. 
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РОЛЬ И МЕСТО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Челакиди В.С.1, Пушкарева А.В.1, Печерица Е.В.1  
1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. Судебная экспертиза – это процессуальная деятельность, которая 

состоит из вынесения решения эксперта по проблемам, для установления которых 

требуются специальные навыки в области науки, техники, искусства или ремесла, 

которые предоставляются эксперту судом, судьей, органом дознания, лицом, 

осуществляющим дознание, следователем или прокурором, в порядке определения 

обстоятельств, которые должны быть установлены в конкретном случае. В работе 

были рассмотрены особенности проведения экспертиз на разных стадиях судебного 

процесса, а также сделаны выводы о том, какое место и роль занимает судебная 

экспертиза в судопроизводстве. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, досудебная экспертиза, 

строительная экспертиза. 

THE ROLE AND PLACE OF FORENSIC EXAMINATION AT 

DIFFERENT STAGES OF LEGAL PROCEEDINGS 

Chelakidi V.S.1, Pushkareva A.V.1, Pecheritsa E.V.1 

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. Forensic examination is a procedural activity that consists of making an expert's 

decision on problems that require special skills in the field of science, technology, art or 

craft, which are provided to the expert by a court, judge, body of inquiry, person conducting 

the inquiry, investigator or prosecutor, in order to determine the circumstances that must be 

established in a specific case. In this paper, we will consider the specifics of conducting 

examinations at different stages of the trial. 

Keywords: forensic examination, forensic expert, pre-trial examination, construction 

examination. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена необходимостью 

обозначения судебной как экспертизы, как полноценного метода доказывания, с 

целью упрощения процесса судопроизводства, а также снижения риска 

вынесения ошибочного решения. 

Целью исследования является определение роли и места судебной 

экспертизы на различных этапах судопроизводства. 

Объектом исследования является судебная экспертиза в рамках уголовного 

и гражданского процесса, а предметомявляется определение положения судебной 

экспертизы в рамках законодательства. 
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Методологическая основаисследования включает в себя: сравнительный 

анализ особенностей судебной экспертизы в рамках уголовного и гражданского 

судопроизводства, классификацию стадий судебного процесса, анализнаучной 

литературы. 

Судебная экспертиза – это процессуальная деятельность, которая 

производится для более точного формирования понимания всех обстоятельств 

судебного разбирательства. 

Говоря об особенности характера экспертизы, можно сказать, что она 

способствует установлению перечня подтверждений по тому или иному делу с 

прямым участием лиц – специалистов, в свою очередь, обладающих 

специальными знаниями в различных сферах деятельности, а то есть, в науке, 

технике, искусстве или ремесле. Разделяя экспертизу на судебную и досудебную, 

стоит отметить, что в первом случае решение эксперта выносится в сроки, 

оговоренные судом, во втором – в сроки, оговоренные клиентом. 

Экспертиза, как процесс, тесно связана с этапами судопроизводства. 

Объясняется это тем, что на каждом из этапов судебного процесса экспертиза 

имеет свои особенности ипод этапы, о которых мы поговорим позднее. В 

дополнение о взаимосвязи экспертизы и судебного процесса, важно добавить, 

что процесс взаимодействия самого эксперта и сторон судопроизводства 

является не менее сложным, так как это взаимодействие способно вызвать 

необходимость проведения повторной или дополнительной экспертизы, что 

может затруднить или изменить ход дела. 

Для более точного рассмотрение темы статьи необходимо рассмотреть 

виды стадий судебного процессас помощью рисунка 1. 

Экспертиза выступает в качестве полноценно устоявшегося института, ее 

цель – подробное рассмотрение и изучение различных фактов, документов, 

явления, а также предметов вомножестве областей деятельности, имеющих 

отношение к тому или иному вопросу, принятого в работу, делу. В ходе процесса 

проведения судебной экспертизы специалист, проводящий ее, применяет 

специальные знания, а также технологии для дачи исчерпывающего заключения. 

Для проведения сложных юридических процедур эксперту необходим высокий 

уровень специализации и знаний для того, чтобы исключить возможность 

сомнения в достоверности и независимости его заключении. 

При этом абсолютно любая судебная экспертиза сама по себе делится на 

несколько основных этапов. По мере прохождения каждого из этапов происходит 

решение заранее обозначенных конкретных промежуточных задач. Решение 

таких задач необходимо для того, чтобы обеспечить прозрачность исследования, 

а также дать объективное экспертное заключение. 

В связи с тем, что главным принципом судопроизводства согласно ч. 3 ст. 

123 Конституции РФ, является состязательность, это объясняет то, что правовое 

обеспечение экспертной деятельности в нашей стране регламентируется на столь 

высоком уровне. При этом одним из решающих и первостепенных задач является 

грамотный выбор судебного эксперта, от этого зависит не только длительность 

сроков дачи заключения, но и его достоверность. 
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Рисунок 1 – Стадии судебного процесса 

До суда, в рамках реализации своего права на судебную защиту, 

гражданин может заказать экспертизу в доказательство своего нарушенного 

права. При этом, необходимо понимать, что каждый эксперт в своей области 

выполняет работу не одинаково.  

Именно поэтому судья может не согласиться с выводами эксперта, 

привлеченного к делу до судебного заседания. В этом случае назначается 

судебная экспертиза.  

Судебная экспертиза – форма применения специальных знаний в судебном 

процессе. 

Экспертизы могут выполняться как государственными, так и частными 

экспертами. Заключения государственных и негосударственных экспертов имеют 

одинаковое значение как доказательство (см. ст. 79 ГПК РФ, ст. 83 АПК РФ, п. 2 

ст. 195 УПК РФ). 

Выводы судебной экспертизы можно оспорить. Ведь не всегда специалист, 

к сожалению, обладает достаточными знаниями, несмотря на свои титулы и 

дипломы. Есть неоднократные примеры, особенно что касается вопроса 

застройщиков и неправомерного строительства, когда судебная экспертиза 

неправильно оценивала документацию и подтверждала возможность 

дальнейшего строительства. Конечно, мы не отбрасываем коррупционную 

составляющую, но допускаем возможность того, что экспертиза просто могла 
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ошибиться в изучении технической документации. Или же в случае непринятия 

определенных документов можно обжаловать это заключение. 

В случае, если участник судебного процесса убежден, что судебная 

экспертиза некачественная, нельзя утверждать, что эксперт, допустив ошибки и 

указав неверный вывод имел прямой умысел. Как правило это происходит по 

причине низкой квалификации или недостаточных данных. В ГПК РФ или АПК 

РФ нет такой формы, как обжалование. Любоезаключение, в том числе и 

выполненное в рамках суда, это один из видов доказательств. 

Для того, чтобы признать результаты экспертизы неверными, нужно: 

Допросить в судебном заседании эксперта или группу экспертов. 

Необходимо задавать "правильные" вопросы; 

Заказать проведение рецензирования заключения – то есть, «отзыв» об 

экспертизе; 

Просить о назначении повторной судебной экспертизы. 

Можно, конечно, заказать независимую экспертизу у частного эксперта, 

указать все интересующие вопросы и написать ходатайство о приобщении 

данной экспертизы к делу. 

Есть базовые правила: 

В судебном процессе можно вызвать специалиста, который проводил 

экспертизу и допросить по вопросам, которые, по мнению стороны дела, нужны; 

Можно также привлечь независимого эксперта, которые поможет вам 

сформулировать "нужные" вопросы; 

Участник может просить назначить повторяю экспертизу или 

дополнительные экспертизу. 

Допускаются такие случаи, когда эксперт не имеет возможности ответить 

на один или несколько поставленных перед ним вопросов. Тогда эксперту 

необходимо предоставить обоснование невозможности дачи ответа, например, 

если причиной послужил факт возникновения обстоятельств или причин уже в 

ходе производства судебной экспертизы. Таким образом, можно сделать вывод, 

что проведение судебной экспертизы может производиться на различных этапах 

судопроизводства. 

Для более подробного рассмотрения судебной экспертизы на различных 

этапах судебного процесса обратимся к таблице 1. 

Еще одним немаловажным элементом экспертизы является срок ее 

выполнения. Положение о сроках проведения экспертизы регламентируются 

статьями АПК РФ и ГПК РФ. Так в постановлении о назначении судебной 

экспертизы суд обязан указать срок ее проведения, он как правило указывается в 

фиксированной дате, но также может быть указан с момента получения 

материалов. В случае, если эксперт обратится в суд с просьбой о продлении 

данных сроков, как правило это обусловлено большим количеством 

материаловдля исследований, их отсутствием или необходимостью проведения 

осмотра. Как правило срок проведения экспертизы составляет 30 дней, но по 

делам по экспертизе давности такой срок может быть до 90 дней, что связано с 
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особенностью методики. В таком случае дело может «затянуться», а иногда 

сроки имеют значимую роль для сторон судебного процесса. 

Таблица 1 – Судебная экспертиза на различных этапах судопроизводства 

Экспертиза Особенности экспертизы  

Досудебный процесс, подготовка к возбуждению судопроизводства 

Судебная экспертиза в 

досудебном 

производстве 

Выступает в качестве обоснования искового 

заявления, процессуальная форма не несет 

обязательного характера. Заказчиком может являться 

как физическое, так и юридическое лицо 

Судебное разбирательство 

Судебная экспертиза в 

процессе судебного 

разбирательства 

Право ходатайствовать о назначении судебной 

экспертизы предоставляется любой из сторон спора. 

Заказчик: суд, судья, орган дознания или следователь. 

Предусмотрена уголовная ответственность (ст. 307 УК 

РФ) за дачу заведомо ложных показаний в заключении 

эксперта 

Производство в суде второй инстанции после вынесения решения судом первой 

инстанции 

Рецензирование 

судебных экспертиз 

Право запроса на рецензирование судебной 

экспертизы предоставляется любой из сторон спора. 

Необходимость проведения рецензирования возникает 

при обнаружении противоречий в заключении 

эксперта, а также в случае возникновения 

дополнительных вопросов 

Проведение экспертизы исходя из запроса суда второй инстанции 

Дополнительная и 

повторная судебная 

экспертиза 

Дополнительная и повторная судебная экспертиза 

проводится при возникновении дополнительных 

вопросов, а также обнаружении противоречий в 

заключении эксперта. При этом дополнительная 

экспертиза проводится в отношении новых объектов, 

но по тем же вопросам, либо в отношении тех же 

объектов, но по новым вопросам. Повторная 

экспертиза проводится в отношении уже 

исследованных объектов с применением тех же 

вопросов 

Проверка вынесенных решений судом надзорной инстанции 

Пересмотр решений и определений суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
Источник: разработано самостоятельно [1,2,3] 

Переходя к вопросу о роли и месте судебной экспертизе в судебном 

процессе, нельзя не отметить, что она играет очень значимую, а в большинстве 

случаев решающую роль.  Для того, чтобы ясно ответить на поставленный 

вопрос, необходимо провести сравнительную характеристику места и роли 

судебной экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводствах.  

Судебная экспертиза является одной из форм использования научно-

технических средств в уголовном, а также гражданском процессе. 
Основания и порядок назначения судебных экспертиз в уголовном и 

гражданском процессе определяются в соответствии с Уголовно-процессуальным 
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кодексом (УПК), гражданским процессуальным кодексом (ГПК). Права и 

обязанности лиц, которые принимают участие в производстве судебной 

экспертизы и их правоотношения регламентируются в соответствии с УПК и 

ГПК. Также данными кодексами устанавливается регламент содержания, 

участвующих в обороте, процессуальных документов. 

Для установления роли и места судебной экспертизы в судебном процессе 

проведем сравнительный анализ экспертиз в гражданском и уголовном процессе 

в таблице 2. 

Несмотря на то, что судебная экспертиза как в уголовном, так и 

гражданском процессе имеет общую задачу – приход к истинному решению 

поставленного вопроса, можно сделать вывод, что в рамках уголовного 

судопроизводства экспертное заключение – полноценное доказательство, в 

гражданском же процесс, наоборот, не имеет особой значимости, более того, 

рассматривается наравне со всеми остальными доказательствами. Однако, если 

бы заключение эксперта рассматривалось как факт доказывания в гражданском 

судопроизводстве, то можно было бы исключить неверно принятые решения по 

итогам дел, а также наиболее детально решать рассматриваемые вопросы.  Таким 

образом, можно сделать вывод, что в уголовном судопроизводстве, в отличии от 

гражданского судебная экспертиза играетважную роль и занимает наиболее 

значимое место в судебном процессе. 

На основе вышесказанного найдем окончательный ответ на главный 

вопрос, обозначенный темой статьи, опираясь на уголовный процесс. 

Как уже было отмечено ранее, заключение судебной экспертизы – весомое 

доказательство, а то есть, средство доказывания (ч. 1, 2 ст. 80 УПК). При этом 

производство судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве 

предусмотрено уголовно-процессуальным законом и является важным 

процессуальным действием. 

Судебная экспертиза является неотъемлемой частью судебного процесса, а 

наличие специальных знаний является неотъемлемой частью эксперта, как 

специалиста в данной области. Именно необходимость применения специальных 

знаний наделяет судебную экспертизуобязательным характером. Согласно УПК 

РФ, специальные знания приобретаются в ходе профессиональной подготовки, 

благодаря которой можно обеспечить проведение экспертизы не только с 

помощью специальных средств и особой специфики методов, своего рода, 

узконаправленных, но и с получением исчерпывающего заключения, которое 

окажет решающее влияние на исход событий.Ко всему прочему, 

профессиональная подготовка экспертов включает в себя не только 

теоретические аспекты, но и обязательное применение знаний на практике, иначе 

УПК не определял бы термин «специальные знания», как не общеизвестные 

знания. Поэтому судебная экспертиза, как метод доказывания является не только 

исчерпывающим, но еще и исключительным. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ экспертиз в гражданском и уголовном 

процессе 

Критерий 

сравнения 

Уголовный процесс Гражданский процесс 

Предмет 

судебной 

экспертизы 

Фактические данные, 

исследуемые и 

устанавливаемые при 

расследовании или 

судебном разбирательстве 

(ст. 78, 80, 191, 288 УПК) 

Фактические данные, 

исследуемые и устанавливаемые 

при расследовании или судебном 

разбирательстве (ст. 74, 75, 77 

ГПК) 

Объект судебной 

экспертизы 

Материальный следы 

преступления, в т. ч. трупы 

и их части. 

Живые лица и вещественные 

доказательства 

Задача судебной 

экспертизы 

Установление истины в 

спорном вопросе 

Установление истины в спорном 

вопросе 

Необходимость 

проведения 

экспертизы 

Эксперт – участник 

судебного процесса (ст. 57 

УПК). 

Для суда заключение эксперта не 

является значимым элементом, 

заключение поддается общей 

оценки в соответствии со всеми 

остальными доказательствами 

(ст. 86 ГПК) 

Оценка 

заключения 

судом 

Все доказательства 

оцениваются по признакам: 

достоверности, 

допустимости, 

достаточности (ст. 88 УПК). 

Суд не может игнорировать 

заключение эксперта и 

какие-либо доказательства 

по делу, но может признать 

их недопустимыми (ст. 75 

УПК). Суд не может 

проигнорировать 

заключение без наличия 

законных оснований 

Суд может выразить несогласие с 

предоставленным заключением в 

письменной форме, иными 

словами, отказать в участии дела 

данного заключения. 

Необходимости в подтверждении 

правоты решения суда нет 

Область 

познаний суда 

Проведение экспертизы 

является неотъемлемой 

частью уголовного 

процесса. Заключение 

эксперта – полноценное 

доказательство 

Экспертиза назначается 

исключительно по 

узкоспециализированным 

вопросам, для решения которых 

привлечение эксперта является 

необходимостью 

Процесс допроса 

эксперта 

Процесс допроса эксперта, в 

некоторых случаях еще и 

специалиста, выступает в 

качестве весомых 

доказательств  

Процесс допроса эксперта или 

специалиста не может 

расцениваться как 

доказательство по делу. Устная 

дача показаний экспертом 

возможна лишь по вызову суда 

для личного участия в заседании 

(ст. 85 ГПК) 
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Таким образом, итогом производства экспертизы является заключение 

эксперта, а оно, в свою очередь, выступает в качестве метода доказывания – 

полноценного доказательства. Значимая роль и место судебной экспертизы в 

судебном процессе подкрепляется не только тем, что экспертиза сама по себе 

является сложным комплексным процессом, но и тем, что благодаря судебной 

экспертизе судебный процесс приобретает возможность принять исчерпывающее 

решение по тем или иным спорным вопросам. Именно поэтому судебную 

экспертизу необходимо закрепить на правовом уровне в качестве полноценного 

экспертного действия – метода доказывания, не только в рамках уголовного 

процесса, но и в рамках других видов судопроизводств. Исходя из результатов 

сравнительного анализа, проведенного в ходе исследования, можно сказать, что, 

как и в уголовном законодательстве, в гражданском законодательстве 

необходимо четко обозначить рамки действия судебной экспертизы, определить 

границу, с которой будет наступать производство экспертизы и границу, на 

которой ее производство будет прекращено [12]. При этом важно, чтобы 

завершение производства судебной экспертизы имело логический конецв виде 

экспертного заключения, которое должно рассматриваться судом в качестве 

доказательства, исключая возможность игнорирования приведенных фактов 

судом. Обозначение судебной экспертизы в нормативно-правовых актах, 

регулирующих порядок проведения экспертиз, в качестве полноценного метода 

доказывания позволит снизить вероятность принятия неверного решения, 

упростит и ускорит судебный процесс, а также поспособствует положительной 

динамике в области судебно-экспертной деятельности. Было бы более логично, 

если бы в ст. 86 ГПК РФ эксперт обозначался в качестве обязательного участника 

судебного процесса, например, как в ст.57 УПК РФ. Необходимо закрепить в 

ГПК дополнительную статью о том, что суд не может игнорировать заключение 

эксперта без наличия законных оснований наравне с ст.75 УПК РФ, так как в 

настоящее время в ходе гражданского процесса суд имеет право не доказывать 

свою правоту относительно отказа от рассмотрения экспертного заключения. 

Наконец, в ст.85 ГПК РФ необходимо обозначить допрос эксперта, как весомое 

доказательство.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ 

Черепанова А.И.1, Алексеев Г.В.1 
1
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Аннотация. В настоящей статье изложены подходы к цифровизации процесса 

управления финансами инновационных учреждений, осваивающих новое наукоемкое 

оборудование, в частности медицинского назначения. В основу таких подходов 

положена алгоритмизация принятия решения на основе методов регрессионного 

анализа с помощью компьютерной программы, разработанной в прикладном пакете 

Mathcad. Получаемые результаты максимально объективны, не требуют больших 

затрат времени и универсальны как к количеству, так и к наборам используемых 

нововведений. 

Ключевые слова. Инновационные учреждения, процесс управления финансами, 

цифровизация, пакет программ для ЭВМ.  

THE POSSIBILITY OF DIGITALIZATION OF ASSESSMENT 

EFFICIENCY OF INNOVATION FINANCING 

Cherepanova A.I.1, Alekseev G.V.1 
1
State Institute of Economics, Finance, Law and Technology 

Abstract. This article describes approaches to digitalization of the financial management 

process of innovative institutions that are developing new high-tech equipment, in 

particular for medical purposes. Such approaches are based on algorithmization of decision-

making based on regression analysis methods using a computer program developed in the 

Mathcad application package. The results obtained are as objective as possible, do not 

require much time and are universal both to the number and to the sets of innovations used. 

Keywords: Innovative institutions, financial management process, digitalization, computer 

software package. 

Безусловным приоритетом на нынешнем этапе социально-экономического 

развития нашего общества является забота о сохранении и улучшении здоровья 

населения. Особенно остро проблемы борьбы с возникающими по разным 

причинам заболеваниями проявились во время недавно прошедшего пика 

пандемии ковида. Среди большого количества причин, усложнивших борьбу в 

сложившихся условиях, не последнюю роль сыграло устаревшее оборудование 

большинства лечебных заведений массового обслуживания. Многие больницы 

вынесли необходимые уроки из пережитых тяжелых условий работы, в которых 

оказалось большая часть населения. Определенные сложности бюджетного 

финансирования этой сферы социально-экономической жизни заставляет более 

активно включаться в процесс технического переоснащения лечебные заведения, 

курируемые частными инвесторами [1-5].  

На сегодняшний день одним из основных факторов роста и развития 

большинства организаций и учреждений является инновационная деятельность. 

При этом Россия по темпам инновационного развития существенно отстает от 
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развитых экономик мира, что снижает уровень конкурентоспособности 

российских компаний. Так, Россия в глобальном инновационном индексе в 2021 

г. находилась лишь на 45 месте из 132 стран, поднявшись по сравнению с 2020 г. 

на две позиции. Слабые позиции России обусловлены недостаточной зрелостью 

условий для развития инноваций, институциональной инфраструктуры, 

неразвитостью и отставанием законодательной базы в данной сфере, низкой 

инвестиционной активностью бизнеса [6].  

В условиях жесткой конкуренции, высоких геополитических рисков 

активизация инновационной деятельности российских компаний выступает в 

качестве залога выживания в непростых экономических условиях. При этом 

одним из важнейших инструментов выступают технологические инновации, 

внедрение которых позволяет повысить уровень эффективности труда, увеличить 

отдачу традиционных ресурсов и снизить объемы их потребления, что в целом 

положительно сказывается на результатах работы. 

В этой связи интенсифицировался процесс банковской деятельности в 

различных областях. Такие условия вложения инвестиций заставляют банковские 

структуры искать подходы к оценке эффективности и платежеспособности 

заемщиков кредитов. Для цифровизации оценки эффективности финансирования 

инноваций необходимо проанализировать устойчивость работы предполагаемых 

кредиторов с точки зрения доходности, кредитную историю этих фирм и сделать 

вывод о возможности погашения кредита в установленные сроки. 

Пусть, например, некоторый банк планирует выделить кредит на 

переоснащение одного из лечебных заведений на 4 лет в объеме 200 млн.руб.  

Заявки подали две специализированные организации. Опыт работы банка и 

динамика доходов и возможностей погашения кредита с процентами 

предлагаемые банком за 4 предыдущих года их деятельности приведена в 

таблице. Для решения поставленной задачи можно рекомендовать осуществить 

следующую последовательность действий: 

-построить уравнения регрессии – У1(х1, х2), У2(х1, х2), У3(х1, х2). 

-изобразить графически эти зависимости и найти точки пересечения 

графиков заемных и заработанных средств 

-определить у какой фирмы имеется возможность погасить кредит в 

течение срока менее 4 лет. 

Таблица 1 – Результаты финансовой деятельности лечебных заведений. 

№ Х1 Х2 У1 

(банк) 

У2 

(фирма 1) 

У3 

(фирма 2) 

1 0 0 2,5 48 106 

2 0 2 44,5 55 150 

3 0 4 158,5 60 202 

4 1 0 14,5 63 129 

5 1 2 56,5 68 153 

6 1 4 120,5 70 185 

7 2 0 44,5 80 114 

8 2 2 96,5 83 158 

9 2 4 200,5 95 210 

10 3 0 92,5 97 121 

11 3 2 134,5 100 165 
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12 3 4 248,5 102 217 

Используя программу [7], составленную в Excel, для данных Таблицы 1 

можно получить следующие уравнения регрессии. 

 
Рисунок 1 – Программа для построения уравнений регрессии 

y1 x1 x2( ) 5.271 5.014x1 8.2x2 11.643x1
2

 6.554x2
2

 0.628x1 x2

y2 x1 x2( ) 49.26 13.06x1 1.185x2 0.9x1
2

 0.338x2
2

 0.26x1 x2

y3 x1 x2( ) 112.914 2.057x1 17.2x2 0.429x1
2

 0.786x2
2

 0.486x1 x2
 

Полученные уравнения лучше всего анализировать в графическом виде. 

Первое из уравнений, отражающее рост возвратных средств с процентами будет 

графически выглядеть следующим образом рис.2. 

 y1
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Рисунок 2 – Динамика роста заемных средств от времени 

Аналогичным образом в пакете программ Mathcad можно построить и 

другие уравнения регрессии. Более наглядным и удобным для анализа являются 

линии уровня, спроектированные на горизонтальную плоскость [8-9].  

 

а)                                                        б) 

Рисунок 3 – Готовность к погашению кредита разными заемщиками (а – 

кредитная задолженность у1 и возможность возврата первой у2 фирмы; б – 

кредитная задолженность у1 и возможность возврата второй у3 фирмы)  

Сравнение вариантов последнего рисунка 3а) и 3б) свидетельствуют о том, 

что линии уровня кредитной задолженности у1 и возможность возврата первой 

у2 фирмы в пределах 4 летнего срока не пересекаются а), то есть возврат кредита 

в это время осуществлен не будет. На варианте рисунка 3б) наоборот отчетливо 

видна точка пересечения кредитной задолженности у1 и возможность возврата 
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второй у3 фирмы в период между 2 и 3 годом, то есть возможность погашения 

кредита вполне возможна [10]. 

Выполненный анализ говорит о том, что достаточно несложными 

расчетами и графическом анализом их результатов на основе цифровизации при 

использовании программ Excel и Mathcad можно вполне обоснованно судить о 

возможности заявителей погашения испрашиваемого кредита. Это 

свидетельствует о существенном облегчении принятия управленческих решений 

по финансированию инноваций. 
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РОЛЬ СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В 

РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Черняков С.О.1, Печерица Е.В.1  
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Аннотация. Данная статья посвящена раскрытию теоретических аспектов судебной 

экспертизы и ее влиянияна расследование экономических преступлений. 

Экономические преступления имеют множество тонкостей и нюансов для решения 

которых необходимы специалисты с профессиональной подготовкой. Знания 

привлекаемых специалистов должны соответствовать высокому уровню требований 

проводимых экспертиз, такими знаниями обладают эксперты судебной 

экономической экспертизы.  

Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, экономические 

преступления, специальные знания, экспертиза, экономическая направленность. 
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Abstract. This article is devoted to the disclosure of the concept of forensic examination 
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В настоящее время судебная экономическая экспертиза является одной из 

самых независимых экономических и юридических наук, которая применяется 

для раскрытия экономических преступлений. Специалисты данной области 

отличаются высокой квалификацией и большим объемом знаний, что делает 

судебную экономическую экспертизу особо значимой.  

Экономические отношения, конфликты и споры с каждым годом имеют 

большие масштабы, которые можно решить только при помощи специально 

привлеченных специалистов. Быстрое выявление и устранение экономических 

конфликтов напрямую влияет на защищенность экономической безопасности 

государства. Актуальность данной темы исследования обусловлена 

качественным экспертным анализом той или иной проблемы, возникающей в 
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ходе расследования и предубеждения экономических отношений хозяйствующих 

субъектов. 

Цель - определить виды экспертиз, применяемых для определенных видов 

экономических преступлений. 

В соответствие с целью, объектом является проведение экспертиз при 

выявлении экономических преступлений. 

Предметом исследования будет являться деятельность экспертов судебной 

экономической экспертиз по раскрытию экономических преступлений. 

Методы исследования - обобщение (определение общих характеристик 

судебной экономической экспертизы), индукция (формирование результатов 

исследования), дедукция (рассмотрение видов деятельности экспертов в 

отношении экономических преступлений). 

Методологические основы нормативные законодательные акты, статьи и 

монографии, а также научные труды российских авторов.  

Проанализировав работы авторов, таких как: 

1. Ю.В. Нуретдинова, К.Е. Краснова, А.А. Сипатова «Роль судебной 

экономической экспертизы в выявлении экономических преступлений» [4] – в 

данной работе делается уклон на выявление ключевых методов при раскрытии 

экономических преступлений. При этом не уделяется особое внимание 

нормативным актам и законам, регулирующих судебную экономическую 

экспертизу.  

2. В.А. Харченко, С.А. Маркина «Экономические преступления и роль 

судебной экономической экспертизы в их раскрытии» [8] – в отличие от первой 

работы, данное исследование направлено на анализ законодательных актов, 

которые регулируют деятельность экспертов, но не плохо раскрываются 

теоретические аспекты, позволяющие оценить, как экспертиза влияет на 

раскрытие преступлений. 

Можно сделать вывод о том, что исследование по данной теме является 

актуальным, так как имеет большой спрос в судебных разбирательствах 

экономических преступлений. Однако, для более качественного исследования 

необходимо раскрыть как теоретические аспекты судебной экономической 

экспертизы, так и нормативные акты, которые ее регулирует во время раскрытия 

преступлений.  

Результаты исследования  

В проведенном исследование было раскрыто понятие судебной 

экономической экспертизы, расписаны ее виды, проведен анализ состояния 

экономических преступлений на промежутке 2017–2020 гг., выявлены основные 

задачи экспертов при решении экономических отношений и предложены 

основные критерии, позволяющие оценить эффективность экспертизы, а также 

проведена статистическая оценка применения видов экспертиз.  

На сегодняшний день в экономике государства постоянно появляются 

различные новые схемы экономических преступлений. Без специализированных 

профессиональных кадров данные преступления раскрыть практически 

невозможно. Экономика государства имеет много областей, в которых 
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существует множество видов преступлений, поэтому в Уголовном Кодексе 

выделяют отдельный раздел «Преступления в сфере экономики». Экономические 

преступления бывают простые и сложные, в первом случае раскрытие 

противоправных действий происходит быстро, а во втором случае преступления 

имеют сложные схемы ибольшое количество криминальных лиц, участвующих в 

правонарушениях.  

Для раскрытия сложных экономических преступлений привлекаются 

дополнительно узконаправленные эксперты, по результатам независимой 

экспертизы которых выносится квалифицированное заключение. Оно в 

дальнейшем является весомым доказательством для судьи, выносящего правовой 

вердикт. Практическое применение судебной экономической 

экспертизыиспользуются следователями, так как их профессиональные знания 

недостаточны в областях бухгалтерии, финансового и налогового учета, а также 

других особенностях и правилах экономической отрасли. 

Судебно-экономическая экспертиза регулируются множествами 

нормативно-правовыми актами и законами, которые можно поделить на группы: 

Российское федеральное законодательство, регулирующее процессуальный 

порядок организации и производства судебной экономической экспертизы. 

Конституция РФ; 

ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ; 

ГПК РФ (ст. 76, ст. 79, ст. 86);  

АПК РФ (ст. 82, ст. 268); 

УПК РФ (Глава 27, ст. 88, ст. 202); 

КоАП РФ (ст.25.12, ст. 26.11); 

НК РФ (ст. 95) и др. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие процессуальный порядок 

организации и производства судебно-экономической экспертизы, которые 

утверждены соответствующими министерствами 

министерства юстиции Российской Федерации (утв. Приказом Минюста 

России от 20.12.2002 г. № 347); 

методические рекомендации по производству судебных экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства 

юстиции Российской Федерации (утв. Приказом Минюста России от 20.12.2002 г. 

№ 346) и др. 

Нормативно-законодательные акты в области регулирования 

бухгалтерского учета. 

в данную группу входят федеральные стандарты, являющиеся 

обязательными к применению.  

Основная работа и деятельность судебных экономических экспертов 

заключается в проведении экспертиз с помощью применения специальных 

знаний и методик. Большую роль в процессе экспертизы играет полнота 

предоставляемой информации, четкая формулировка задач, целей, методологий и 

методов анализа. Также при проведении экспертизы используются аудио-, видео- 
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и фотоаппаратуру, при помощи которой эффективность и быстрота раскрытия 

преступлений увеличивается. 

В учебном пособии Е.В. Печерицы и М.А. Григоренко под специальными 

знаниями определяют «знания лиц, не связанных сведением уголовного 

судопроизводства, по содержанию выходящие за пределы общеобразовательной 

программы, а по цели – используемые для получения криминалистические 

значимой информации». 

Судебно-экономическую экспертизу используют в уголовных делах, 

касающихся экономических отношений и для разрешения экономических 

конфликтов в арбитражных судах. Основанием для проведения судебной 

экономической экспертизы является анализ документации предприятия, в 

которой могут быть найдены сведения о нарушении законов, договорных 

обязательств, искажении финансовой отчетности и т. д. 

Предметом экспертизы являются все операции, которые как-либо были 

задействованы при расследовании судебных разбирательство, а также которые 

требуют обязательной экономической оценки. Судебная экономическая 

экспертиза позволяет выявить и доказать нарушение закона. 

Деятельность судебно-экономических экспертов регулируется: УК, ГПП и 

другими законами РФ. Однако, деятельность экспертов должна осуществляться 

так, чтобы не нарушались права и свободы человека, в обратном случает, 

заключение эксперта будет являться недействительным.  

Важно отметить, что деятельность экспертов не должна нарушать права 

участников процесса, иначе заключение эксперта не будет иметь никакой силы 

при решении суда. 

Однако, судебная экономическая экспертиза является самостоятельной из 

других видов экспертиз. Её можно поделить на два типа, которые используют 

при расследовании экономических преступлений: 

судебная бухгалтерская экспертиза; 

судебная финансово-экономическая экспертиза. 

Два вида судебной экономической экспертизы могут назначаться 

дознавателями для того, чтобы предварительно найти улики в ходе следственных 

проверок. Судебная финансово-экономическая экспертиза в отличие от судебной 

– бухгалтерской экспертизы является более узконаправленной и применяется в 

тех случаях, когда необходимо расследовать правонарушения в области 

имущества страны, кредиторов, должников и т. д. 

Главное отличие между двумя видами: в первом случае анализируется 

учетные данные компании; во втором случае учетные данные предприятия, 

которые отражаются в материалах бухгалтерского учета или налоговых 

декларациях. 

Данные виды экспертиз применяются при раскрытии следующих типов 

экономических преступлений (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 - типы экономических преступлений, % рейтинг России в мире 

Все экономические преступления раскрываются с использованием 

различных экспертиз, однако произвести детализацию применения судебной 

финансовой экспертизы и судебной бухгалтерской экспертизы довольно трудно. 

По моему мнению, следует разделить типы экономических преступлений в 

соответствии с видами судебных экономических экспертиз для того, чтобы 

определить их необходимость в раскрытии преступлений. 

Так, судебная финансовая экспертиза применяется для раскрытия таких 

экономических преступлений, как: мошенничество, совершаемое клиентами; 

отмывание денег; финансовые махинации; мошенничество в сфере закупок 

товаров; незаконное присвоение активов и киберпреступность. 

Остальные типы экономических преступлений в большей части 

раскрываются при применении судебной экономической экспертизы, так как с 

помощью нее необходимо произвести анализ деятельности конкретной компании 

и выявить правонарушения. 

Экспертами используются различные методики для раскрытия 

экономических преступлений в зависимости от масштаба преступления, его типа. 

Однако, следует отметить, что определённых методик и методологий не 

прописано для каждой из типов экономических преступлений в нормативно-

правовых актах, но деятельность экспертов должна проходить в рамках 

дозволенного в соответствии с ФЗ № 307.  

Оба вида судебно-экономической экспертизы для достижения большей 

эффективности должны базироваться в том числе с применением 

криминалистических методик. Использование комплексного подхода при 

раскрытии судебной-экономической экспертизы в раскрытии экономических 

преступлений позволит вывести на новый уровень. 

По Рисунку 2 можно заметить, что линия тренда за крайние четыре года 

изменяется незначительно, это свидетельствует о том, что экономические 

преступления в России раскрываются более эффективно, в том числе с 

использованием судебной-экономической экспертизой. 

Во время экспертизы и расследования преступлений эксперты решают три 

вида задач:  

1) выявление элементов преступных действий; 

2) установление последствий после совершенных противоправных деяний; 
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3) установление причинной связи между деянием и наступившим 

последствием. 

 
Рисунок 2 – Динамика зарегистрированных преступлений экономической 

направленности в России 

В законодательстве не прописано четких факторов, которые позволили бы 

определить эффективность проведенной судебно-экономической экспертизы. 

Можно выделить следующие критерии, которые увеличат вероятность успешной 

экспертизы: 

  взаимосвязь между экспертизами, которые проводились ранее и теми, в 

которых удалось установить вину в ходе судебно-экономической экспертизы; 

  отсутствие у эксперта психоэмоциональной заинтересованности; 

  научно-техническое сопровождение производства экспертиз; 

  наличие необходимых документов; 

  отсутствие давления на эксперта и обеспечение его защищённости; 

  недостатки нормативно-правовой базы. 

Для раскрытия экономических преступлений экспертами используется 

множество специальных знаний и методов. Применение судебной экспертизы в 

раскрытии преступлений позволяет сделать детальную оценку доказательств или 

улик и сформировать заключение эксперта, которое в большей степени повлияет 

на решении судьи.  

Однако, на сегодняшний день, судебная экономическая экспертиза 

применяется реже. Судебная бухгалтерская экспертиза является более 

глобальной и исследует большое количества анализируемого материала для 

производства экспертизы. Финансовая – экономическая экспертиза является 

более специфической и применяется реже, чем бухгалтерская, так как направлена 

на анализ хозяйственной деятельности компании.  

Таким образом было выявлено, что при определенных типах 

экономических преступлений применяютсяразные виды экспертиз, в том числе 

экономические экспертизы. Результаты исследования предоставлены ниже: 

  грубое нарушение деловой этики: судебно-бухгалтерская экспертиза, 

технико-криминалистическая экспертиза документов; 

  мошенничество, совершаемое клиентами: судебно-финансовая, судебно-

бухгалтерская, криминалистическая экспертизы; 
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  уклонение от уплаты налогов: налоговое экспертиза, судебно-

бухгалтерская экспертиза; 

  отмывание денег: судебно-финансовая, технико-криминалистическая 

экспертиза документов, экспертиза давности создания документа; 

  мошенничество с персоналом: судебно-бухгалтерская, технико-

криминалистическая экспертиза документов, экспертиза давности создания 

документа; 

  финансовые махинации: судебно-финансовая, технико-

криминалистическая экспертиза документов; 

  мошенничество в сфере закупок: судебно-финансовая, таможенная 

экспертиза, товароведческая экспертиза; 

  взяточниство: судебно-бухгалтерская, технико-криминалистическая 

экспертиза документов; 

  киберпреступность: информационные экспертизы, судебно-финансовая, 

экспертиза электронно-цифровой подписи. 

Определив какие виды экспертиз, применяются для раскрытия конкретных 

типов экономических преступлений, были достигнуты цель и задачи. 
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ 
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Аннотация. Ошибкам, которые происходят на стадии назначения судебной 

экспертизы, уделяют недостаточное внимание. Они могут привести, к рассмотрению 

дел в нарушенные сроки, отстранению эксперта от экспертной деятельности, 

подвести к неверным итогам заключения. Правильно составленное 

постановление/определение, в дальнейшем облегчит работу эксперта и позволит 

сделать качественное заключение. Потому в данной статье выявлены и 

проанализированы типичные ошибки при назначении судебной экспертизы, 

приведены примеры ошибок из судебной практики, установлены последствия данных 

ошибок, а также предложены возможные решения для их предотвращения.  

Ключевые слова: экспертное заключение, судебная экспертиза, ошибки, назначение 

экспертизы, эксперт. 
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Abstract. Mistakes attention paid to errors that occur at the stage of appointment of a 

forensic examination. They can lead to the consideration of cases within the violated 

deadlines, the removal of the expert from expert activity, lead to incorrect conclusions. A 

properly drafted resolution/definition will further facilitate the work of the expert and will 

allow making a qualitative conclusion. Therefore, this article identifies and analyzes typical 

mistakes in the appointment of a forensic examination, provides examples of mistakes from 

judicial practice, identifies the consequences of these mistakes, and suggests possible 

solutions to prevent them. 

Keywords: expert opinion, forensic economic expertise, mistake, appointment of expertise, 

expert. 

Заключение эксперта имеет большую значимость, так как именно оно 

служит одним из основных доказательств в суде. С помощью экспертного 

заключения суд устанавливает фактические обстоятельства дела, которые 

приводят к верным выводам и содействуют правильному разрешению дела. 

Исходя из этого, верный выбор типа и вида экспертизы, правильная постановка 

вопросов, предоставление всех материалов дела на этапе назначения судебной 

экспертизы, помогает в будущем избежать огромное количество ошибок, 

поскольку экспертные ошибки в дальнейшем могут привести к осложнению дела 

и нанесению ощутимого общественного вреда. Ошибкам, которые происходятна 

стадии назначения судебной экспертизы судом или следователем, уделяют 

недостаточное внимание. К тому же в настоящее время появляется все больше 

новых и сложных экспертиз, которыена стадии назначенияэкспертизы требуют 

более досконального анализа.  

Целью данного исследования является на основании судебной практики 

выявить и классифицировать типичные ошибки при назначении судебной 

экспертизы.  

В данной статье использован метод эмпирического исследования, такой 

как сравнение. И методы теоретического исследования, такие как анализ, синтез 

и обобщение. 

Назначение экспертизы в зависимости от источника права регулируется 

разными нормативно-правовыми актами. Так, порядок назначения судебной 

экспертизы регламентируется статьями 195 УПК РФ, 79-80 ГПК РФ [1,8]. В 

гражданском процессе судебная экспертиза может быть назначена только судом, 

в уголовном процессе – судом, следователем и дознавателем. Соответствующие 

лица при необходимости использования специальных знаний в судебном деле, 

выносят решение о проведение экспертизы, в уголовном процессе – 

постановление, в гражданском – определение. С учетом того насколько 

качественно будет проведена работа на этапе назначения экспертизы, зависит, 

конечный итог всего экспертного заключения в частности, и исход судебного 

дела в целом. Проанализировав большое количество примеров из судебной 

практики, где необходимо использование специальных знаний, видно, что сроки 

рассмотрения дел зависят, не только качественного проведения экспертизы, но и 

от правильного и своевременного её назначения. Ошибки могут возникнуть на 

разных этапах назначения судебной экспертизы. 



 
 

 
1989 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

 
Рисунок 1 – Этапы подготовки и назначения судебной экспертизы 

На первоначальном этапе назначения экспертизы происходит сбор всех 

необходимых объектов и материалов дела, от полноты собранных материалов и 

качественного оформления объектов, во многом будет зависеть успешное 

проведение экспертизы. Еще один этап при назначении экспертизы, который 

может повлиять на результативность – это постановка вопросов, они должны 

быть корректными, не выходить за пределы полномочий эксперта, не нести 

правовой характер. Если лицо, назначавшее экспертизу, не обладает 

достаточным количеством специальных знаний по теме будущей экспертизы, то 

оно может обратить к специалисту для консультации и корректного составления 

вопросов [3]. Выбор экспертного учреждения следующий этап при назначении 

экспертизы, здесь лицо, отвечающее за назначение экспертизы, должно 

удостовериться в том, что выбранное экспертное учреждение имеет право 

проводить необходимую экспертизу, обладает всеми специальными 

техническими приборами и устройствами. Когда работа на всех этапах проведена 

качественно в соответствии с законодательными актами, которые 

регламентируют назначение судебной экспертизы, судья, следователь или 

дознаватель выносит постановление/определение и направляет его в 

соответствующее экспертное учреждение.  

Если один из этапов проведен не качественно, то зачастую можно 

встретить ошибки, которые в последствие замедляют работу эксперта, нарушают 

сроки рассмотрения дела. Исходя из этого, можно выделить группы самых часто 

встречающихся ошибок при назначении судебной экспертизы: 

- неверно определенный тип и вид судебной экспертизы; 

- ошибочный выбор экспертного учреждения или эксперта; 

- неправильная формулировка вопросов; 

- подмена понятий.  

Неверно определенный тип и вид судебной экспертизы. Зачастую 

совершается ошибка, когда неверно определяется тип и вид, назначаемой 
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экспертизы. Неправильное определение типа экспертизы, например, повторная 

или дополнительная, может поспособствовать принятию ошибочного решения, 

которое в дальнейшем может привести к невозможности проведения экспертом 

данного вида экспертизы. 

Примером совершения такой ошибки может послужить постановление, 

направленное Ленинским городским судом города Саранска в экспертное 

учреждение. На основании неполноты ответов на поставленные судом вопросы, 

суд назначил финансово-экономическую экспертизу. Суду было возвращено 

постановление экспертной организацией, куда было направлено назначение о 

повторной финансовой экспертизе, в связи с тем, что по основаниям, которые 

послужили определению данной экспертизы, должна быть установлена не 

повторная, а дополнительная экспертиза [4].  

Данная ошибка привела к более длительному рассмотрению дела, но в 

случае, если такая ошибка не была бы замечена экспертным учреждением, это 

могло бы привести в последствии к отстранению эксперта от работы не по его 

вине. Для того, чтобы суд верно определил тип экспертизы, судье необходимо 

руководствоваться требованиями для назначения соответствующей экспертизы, 

приведенные в статье 87 ГПК РФ при рассмотрении гражданских дел и статьей 

207 УПК РФ при рассмотрении уголовных дел [1,8]. 

При неверном же определении вида экспертизы, например, 

товароведческая экспертиза, автотехническая экспертиза и другие, перед 

экспертом будут поставлены судом вопросы, на которые не будут выяснены, а в 

последствии и даны ответы в результате совершения указанной выше ошибки.  

Так одним из примеров в судебной практике может послужить ложное 

определение вида экспертизы Боровским судом Калужской области, который 

поручил Калужской лаборатории провести строительно-техническую экспертизу. 

Главе лаборатории пришлось вернуть постановление, так как вопросы, 

поставленный судом, касающиеся перспектив ведения участниками судебного 

процесса фермерского хозяйства рядом с участком, на котором находится 

стоянка грузовых автомобилей, а также производится их ремонт, не входят в 

перечень вопросов, решаемых строительно-технической экспертизой [4]. 

Вследствие неверного определения вида назначаемой экспертизы дело 

было рассмотрено в нарушенные сроки, так как перед экспертом были 

поставлены вопросы, которые не входят в компетенцию эксперта, проводящего 

строительно-техническую экспертизу. 

Для того, чтобы избежать совершения ошибки при определении вида 

экспертизы, суду перед назначением определенного вида экспертизы необходимо 

проконсультировать со специалистами, обсудить правильность определения вида 

назначаемой экспертизы. 

Ошибочный выбор экспертного учреждения или эксперта. Нередко в 

судебной практике экспертиза назначается эксперту или экспертному 

учреждению, которые в силу отсутствия определенных технических средств, 

условий и подходящих материалов, не могут выполнить определенную 

экспертизу. Такая ошибка совершается ввиду того, что перед установлением 

экспертизы заранее не уточнялась её осуществимость, выбранным экспертным 
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учреждением. Так, например, судом Трусовского района г. Астрахани по иску от 

физического к юридическому лицу о взыскании расходов была назначена 

судебная экспертиза. Экспертное учреждение, в которое было направлено 

постановление, не было оснащено материально-техническими средствами для 

проведения исследование. Это послужило основанием для возвращения 

определения о судебной экспертизе обратно в суд. Вместе с тем экспертное 

учреждение оповестило суд об отсутствии на территории региона контрольно-

диагностического оборудования для проведения всестороннего и полного 

исследования [4].  

Вследствие не уточнения судом определенных условий для выполнения 

экспертизы у руководителя экспертного учреждения, ее проведение заняло 

больше времени, чем требовалось изначально. А при том условии, что на всей 

территории региона отсутствует необходимое оборудование, суду будет 

необходимо отправлять запросы в другие регионы, на что также будет потрачено 

некоторое время. В совокупности время, затраченное на назначение экспертизы в 

неверное экспертное учреждение, и время, которое потребуется для отправления 

определения в другой регион, может превышать сроки, закрепленные в 

нормативно-правовых актах, что приведет к нарушению закона. 

Для того, чтобы минимизировать ошибки, связанные с выбором 

экспертного учреждения или эксперта, суду необходимо удостоверится, что 

экспертная деятельность для учреждения является уставной, и прописана в 

учредительных документах. Такая проверка даст уверенность в том, что 

экспертное учреждение обладает всеми необходимыми средствами для 

совершения экспертизы, убеждение в компетентности экспертов, их знаниях 

экспертных методик и правильности данного ими в последствии заключения. 

Неправильная формулировка вопросов. Еще одна довольно 

распространённая ошибка при назначении судебной экспертизы. Вопрос может 

быть поставлен некорректно, и эксперту будет крайне сложно понять и дать свой 

ответ на него [5]. Вопрос может иметь двусмысленное толкование, в этом случае 

есть вероятность дать неправильную оценку выявленных в ходе исследования 

данных. Вопрос может не входить в рамки компетенции эксперта, а также иметь 

правовой характер, ставить такие вопросы перед экспертом просто некорректно [6]. 

Грамотная формулировка вопросов залог качественно выполненной экспертизы, 

вместе с тем от поставленных эксперту вопросов зависит вывод суда.  

В материалах судебной практики таких примеров достаточное количество, 

например, в определении о назначении судебно-психиатрических экспертиз, 

довольно часто ставится такой вопрос: «Нуждается ли данный гражданин в 

установлении опеки?» [4]. Ответ на такой вопрос не входит в компетенцию 

эксперта, а имеет правой характер, поэтому должен быть рассмотрен судом или 

следователем, опираясь на действующее законодательство.  

Итак, неправильная формулировка вопросов эксперту может увеличить 

срок проведения экспертизы, привести к бесполезности будущего заключения и 

его неверному восприятию судом. 

Рекомендации, на основе которых должны быть четко сформулированы 

вопросы, давно разработаны наукой и подкреплены практикой. Вопросы должны 
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иметь конкретный смысл, быть лаконичными и не выходить за рамки 

специальных знаний эксперта. К тому же вопросы должны прописываться 

последовательно, сначала те, от которых зависит разрешение других. 

Подмена понятий. Следующий вид ошибок – подмена одного понятия 

другим. Сущность данной ошибки состоит в том, что вместо данного 

конкретного понятия под его видом употребляется совершенно другое понятие. 

Зачастуюэто происходит в судебно-медицинской экспертизе, судья, следователь 

или дознаватель, не обладая специальными знаниями, на определенном этапе 

назначения судебной экспертизы можетподменить похожие понятия. В 

отдельных случаях эта ошибка может проявляться тогда, когда при назначении 

судебной экспертизы, суды указывают ненаименование экспертизы, а ожидаемые 

от проведенного исследования результаты.  

Примером, может послужить, экспертиза, назначенная судом г. Барнаула о 

требовании выплатить задолженность по договору кредитования. Вместо 

оценочной экспертизы, была назначена «судебная экспертиза по определению 

рыночной стоимости заложенного недвижимого имущества», что являлось 

грубейшей ошибкой при назначении судебной экспертизы. В целях уточнения 

названия, экспертное учреждение имеет право возвратитьназначение без 

исполнения, что в конечном счете приводит к затягиванию сроков разрешения 

дела [4]. Чтобы избежать ошибок такого характера, лицу, назначавшему 

экспертизу, необходима консультация со специалистом в области, которую 

требует экспертиза. Все профессиональные термины должны быть внимательно 

изучены, верно употребляться в контексте, изложенном в назначении судебной 

экспертизы. 

Для того, чтобы не допускать приведенные выше ошибки при назначении 

судебной экспертизы судьи обязаны неукоснительно руководствоваться 

процессуальнымзаконодательство в следующих статьях Гражданского 

Процессуального Кодекса и Уголовного Процессуального Кодекса [1,8]: 

- определение обстоятельств, имеющих значение для дела (ч. 2 ст. 56 ГПК 

РФ, ст. 74–75 УПК РФ); 

- назначение и проведение экспертиз (ст. 79–87 ГПК РФ, ст. 195–207 УПК РФ); 

- соблюдение сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел (ст. 154 

ГПК РФ, ст. 6.1 УПК РФ); 

- повышение уровня организации деятельности судов и профессиональной 

квалификации судей (ст. 20.1 Закон РФ от 26.06.1992 N 3132–1 «О статусе судей 

в Российской Федерации»). 

Кроме того, перед назначением экспертизы необходимо уточнить у 

соответствующих специалистов правильно ли поставлены вопросы и верно ли 

определен вид определяемой экспертизы. А при выборе экспертного учреждения 

следует исходить их того, что экспертная деятельность учреждения является для 

них статутной и закреплена в учредительных документах [2]. Такая проверка 

обеспечит уверенность в компетентности экспертов, их знаниях экспертных 

методик и правильности их последующих выводов, данных в экспертном 

заключении. 
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Таблица 1 – Ошибки при назначении судебной экспертизы, пример, последствия 

и минимизация 

Ошибка Пример Последствия Минимизация 

Неверно 

определенный 

тип и вид 

судебной 

экспертизы 

Назначение 

дополнительной 

экспертизы, 

вместо 

повторной 

Рассмотрение дела в 

нарушенные сроки, 

отстранение эксперта 

от экспертной 

деятельности, неверные 

итоги заключения  

Руководствоваться 

требованиями ст 87 

ГПК, 207 УПК. 

Ошибочный 

выбор 

экспертного 

учреждения 

или эксперта 

Назначить 

экспертизу в 

экспертное 

учреждение, 

которое не 

оснащено 

материально-

техническими 

средствами для 

проведения 

исследование 

При назначении 

экспертизы 

проверять 

закреплена ли в 

учредительных 

документах 

выбранная 

экспертная 

деятельность 

Неправильная 

формулировка 

вопросов 

Некорректно 

поставлен 

вопрос, 

двусмысленное 

толкование 

Консультация со 

специалистом, 

действовать 

согласно 

разработанных 

рекомендаций 

Подмена 

понятий 

Указать не 

наименование 

экспертизы, а 

ожидаемые от 

исследования 

результаты 

Опираться на 

требования по 

назначении 

судебной 

экспертизы 

Таким образом, изучив дела судебной практики по применению 

нормативно-правовых актов, регулирующих назначение экспертизы в 

гражданских и уголовных делах, были выявлены и классифицированы наиболее 

часто встречающиеся ошибки. Понимание, правильная интерпретация и прямое 

руководство требованиями процессуального законодательства в повседневной 

практической работе в совокупности с другими теоретическими знаниями и 

практическими навыками позволит избегать ошибок при назначении судебных 

экспертиз. Помимо этого, безошибочно составленное 

постановление/определение при назначении судебной экспертизы в дальнейшем 

способствует повышению значимости экспертного заключения в роли 

доказательства в судопроизводстве, за счет получения качественных, полных и 

истинных выводов по вопросам, поставленным судом при назначении. 

Последующее более детальное изучение характера типичных ошибок при 

назначении судебных экспертиз позволит системно подойти к проблеме 

разработки комплекса мер, обеспечивающих качество отправляемых в суды 

постановлений. А именно, позволяет перейти к следующему этапу 
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систематизации – урегулированию ошибок в экспертных заключениях в 

зависимости от вида экспертизы. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКСПЕРТА НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Шестаков Е.Д.1, Буйникова У.И.1, Печерица Е.В.1  

1
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Аннотация. Актуальность данного вопроса в современном обществе как никогда 

имеет значение, так как жизнь двадцать первого века является очень насыщенной на 

события, внутренние и внешние факторы, формирующие наше психологическое 

состояние постоянно отражаются на итогах выполняемых работ. Это абсолютно 

новая ветвь исследования психологии с точки зрения выполняемой деятельности. 

«Особый характер, специальная цель выполняемых судебным экспертом 

исследований, правовое регулирование оснований и порядка их проведения 

отличают судебно-экспертную деятельность от других видов исследовательских 

работ.». В данной работе на основе изученного психологического состояния 

эксперта, а также его индивидуально - психологических особенностей в процессе 

производства экспертизы, были разработаны, представлены методики и пути 

решения выявленной проблематики на основе этапов экспертизы.Цель исследования 

заключается в выявление степени влияние психологической подготовленности 

эксперта и его индивидуально-психологических особенностей на процесс 

производства экспертизы. 

Ключевые слова: психологическое состояние эксперта, индивидуально-

психологические особенности эксперта, психологическая подготовка. 

INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE 

EXPERT AT DIFFERENT STAGES OF THE FORENSIC EXAMINATION 

Shestakov E.D.1, Buynikova U.I.1, Pecheritsa E.V.1  

1
St. Petersburg State University of Economics 

Abstract. The relevance of this issue in modern society is more important than ever, since 

the life of the twenty-first century is very eventful, internal and external factors that shape 

our psychological state are constantly reflected in the results of the work performed. This is 

a completely new branch of psychology research from the point of view of the activity 

performed. "The special nature, the special purpose of the research carried out by a forensic 

expert, the legal regulation of the grounds and the procedure for their conduct distinguish 

forensic expert activity from other types of research work.". In this work, on the basis of the 

studied psychological state of the expert, as well as his individual psychological 

characteristics in the process of examination, methods and ways of solving the identified 

problems based on the stages of examination were developed and presented. The purpose of 

the study is to identify the degree of influence of the psychological preparedness of the 

expert and his individual psychological characteristics on the examination process. 
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Keywords: psychological state of the expert, individual psychological characteristics of the 

expert, psychological training. 

Каждая деятельность состоит из определенной структуры, в которой 

формируются обязательные психологические качества необходимые для 

успешного выполнения осуществляемой деятельности. Психологические аспекты 

работы судебного эксперта на данный момент не исследованы так, как 

психологические аспекты судьи или следователя. Это абсолютно новая ветвь 

исследования психологии с точки зрения выполняемой деятельности. «Особый 

характер, специальная цель выполняемых судебным экспертом исследований, 

правовое регулирование оснований и порядка их проведения отличают судебно-

экспертную деятельность от других видов исследовательских работ.» 

Актуальность данного вопроса в современном обществе как никогда имеет 

значение, так как жизнь двадцать первого века является очень насыщенной на 

события, внутренние и внешние факторы, формирующие наше психологическое 

состояние постоянно отражаются на итогах выполняемых работ. 

Применены методы логического и контент-анализа, анализа, синтеза, 

поиска, систематизация, обработки и передачи информации, методы 

психологической науки при решении профессиональных задач.  

Судебная экспертиза представляет собой сложную систему приема, 

обработки и структурирования полученной информации для получения 

достоверного заключения по поставленным перед экспертом вопросам. Оттенки 

психологического состояния эксперта в момент проведения исследования могут 

отразиться на полноте и обоснованности выводов, так как если эксперт не может 

совладать с собственными жизненными проблемами и оставить их за пределами 

выполнения работы, то это может говорить о его некомпетентности в рамках 

проводимого исследования. Для правильного установления и выявления 

индивидуально-психологических особенностей данной профессии, потребуется 

введение теоретической части, в том числе знание сущности понятия 

психологического состояния. В. Вундт, в рамках научной деятельности, 

разработал концепцию, согласно которой психическое состояние разделяется на 

несколько групп.  

Среди них выделяют: 

  напряжение – расслабление; 

  возбуждение – успокоение; 

  удовольствие – неудовольствие.  

Кроме того, в рамках данной концепции психическое состояние 

рассматривается, как прототип термину «настроение». 

Чтобы детально изучить проблему психологического влияния на процесс 

работы судебного эксперта, необходимо, в первую очередь, рассмотреть данную 

деятельность на каждом шаге ее производства. В рамках изученной работы, 

авторами статьи было принято решение объединить все поставленные задачи 

перед экспертом в три этапа. В соответствие с ними будет выявлена 

проблематика данного вопроса, которая тем или иным образом создает 
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негативное воздействие на устойчивое психологическое состояние эксперта. 

Кроме того, данная статья предоставляет разработанные методы и средства 

решения выявленных проблем.  

«Индивидуальные особенности судебного эксперта – это особенности 

протекания психических процессов личности – ее эмоции, чувства, воля, 

мышление, память, представления» [1]. 

Наиболее предметно в последние годы, на наш взгляд, особенности 

личности эксперта и экспертной деятельности изучены Т. В. Аверьяновой [2 c. 

344]. По ее мнению, особенности достаточно полно раскрывают сущность 

судебно-экспертной деятельности с точки зрения психологии и имеют свои 

специфические черты. 

Первый этап производства судебной экспертизы посвящен характеристике 

проблемы подготовки экспертного исследования. На этой стадии эксперт обязан 

ознакомиться с процессуальным решением, часть которого послужила 

основанием для назначения экспертизы. Данный этап является своеобразной 

экспертной базой, на которую впоследствии будет опираться эксперт. Кроме 

того, формируется материальная составляющая (материалы дела) и изучаются 

поставленные вопросы на предмет и объект исследования.  

Следующая стадия непосредственно будет связана с изучением и 

оцениваем объектов исследования, которые были подготовлены в предыдущем 

этапе. Именно поэтому данную ступень можно охарактеризовать как 

аналитическую или детальную. Здесь на первый план выдвигается задача 

изучения объектов исследования, которые важны для решения вопросов, 

поставленных ранее перед экспертом. Вначале эксперт тщательно выявляет все 

имеющиеся признаки объектов, далее фиксирует их в протоколе и лишь только 

потом приступает к непосредственному изучению. Чтобы сделать окончательный 

вывод об индивидуализации объекта, при окончании аналитической стадии, 

эксперт должен решить вопрос о достаточности наличия доказуемых фактов. 

Если же устанавливается, что объекты пригодны для исследования, то 

начинается подготовка к завершающей стадии судебной экспертизы.  

Заключительный этап – это оценка результатов исследования и подведение 

итогов. На данной стадии эксперт обязан сформулировать выводы об уже 

исследованном объекте. Результатом, проведенной экспертизы будет являться 

наличие или отсутствие тогоили иного тождества, а также вывод о 

невозможности решить задачу отождествления.  

Т.В. Аверьяновой предложена концепция «пяти особенностей», которые 

могут влиять на процесс судебной экспертизы. Каждой из них присуще 

ключевые словосочетания, которые напрямую характеризуют их влияния: 

  психологический порог; 

  правовые регламентации; 

  оценка заключения; 

  неэстетичные объекты; 

  индивидуальные и коллегиальные начала. 
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Первая особенность гласит, что каждый эксперт рано или поздно должен 

преодолеть так называемый «психологический порог» с точки зрения реализации 

задач правосудия. В процессе поиска ответов на вопросы и составления 

заключения, эксперт может сталкиваться с моральными установками, которые 

могут повлиять в процессе на его объективность. Так называемый синдром 

«спасателя», эксперт может и не подозревать о том, что привычные для него 

действия, могут быть вызваны непрофессиональными навыками и специальными 

знаниями, а внутренним желанием помогать другим людям, из-за чего некоторые 

выводы эксперта могут быть нацелены на помощь, нежели на достижение 

истины. 

Вторая особенность заключается в правовой регламентации судебно-

экспертной деятельности.  

С одной стороны, эксперту доступна определенная свобода выбора, такая как: 

выбор методики исследования; 

проявления инициативы при производстве экспертизы. 

А с другой стороны есть ст. 8, ФЗ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", 

которая гласит, что «эксперт проводит исследование объективно, на строго научной 

и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в 

полном объеме» [2]. Таким образом, определенная экспертная свобода, заключена в 

рамки закона, который устанавливает границы дозволенного. Данные противоречия 

накладывают отпечаток на психологию эксперта при выполнении исследования и 

влияют на формирование внутреннего убеждения.  

Третья особенность также носит правовой оттенок, а именно оценка и 

восприятие экспертного заключения субъектами судопроизводства. 

Обязательным условием перед экспертом является наличие специальных знаний, 

которые он может применить. Однако, помимо него в деле также участвуют 

лица, которые не имеют данной базы. Вследствие чего перед экспертом стоит 

сложная задача, не только по предоставлению информации, но и по ее 

доступности для всех лиц делопроизводства. 

Четвертая особенность затрагивает неэстетичные объекты, которые 

негативно влияют на психологическое состояние эксперта и на внутреннее 

восприятие объектов исследования. Бывают случаи, когда объекты, например 

останки тел или загрязненность трупного материала порождают отвращение из-

за чего эксперт исследует их поверхностно только для того, чтобы поскорее 

перейти к другим объектам. Таким образом речь идет о психологической 

готовности эксперта. «Психологическая готовность эксперта к своей 

деятельности, предполагает, концентрацию его мыслительных процессов на 

объектах исследования и аналитический подход к его результатам» [3]. 

Отсутствие психологической готовности или ее нестабильность по отношению к 

определенным объектам исследования может негативно влиять на всю 

объективность и полноценность проведенной экспертизы. 

«К пятой особенности относятся индивидуальные и коллегиальные начала 

экспертной деятельности. Особое место занимают отношения, складывающиеся 



 
 

 
1999 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

при производстве повторных, комиссионных и комплексных экспертиз» [4]. 

Разберем данную особенность на примере повторной экспертизы.  

Производство повторной экспертизы, как правило, проходит в том же 

экспертном учреждении, что и первая, вследствие чего происходит нарушение 

установленных взаимоотношений в коллективе, так как перед экспертом стоит 

задача дать первой экспертизе соответствующую оценку, особенно если выводы 

повторной экспертизы расходятся с выводами первичной. В таком случае 

психология эксперта может быть направлена не на доказывание или обоснование 

первичной экспертизы, а на сохранение положительной атмосферы в коллективе. 

Вследствие чего такой подход приводит к формулированию, например, 

вероятных выводов, а не категорических, как следовало бы дать, по существу, 

проведенных исследований. Другим немаловажным критерием данной 

особенности является авторитет эксперта, чем он выше, тем с большей долей 

вероятностью его мнение и мышление будет главенствующим в процессе 

экспертизы. 

Выявленная проблематика и пути ее решения строятся на особенностях 

профессиональной деятельности эксперта [5]. Таким образом создается прямое 

подтверждение того, что индивидуально-психологические особенности эксперта, 

проявляющиеся на разных этапах экспертизы, берут свое начало 

непосредственно из профессиональной среды, в которой живет и работает 

сотрудник экспертного учреждения. 

Таким образом для данной проблематики можно применить следующую 

меру воздействия, вследствие чего создается положительный психологический 

фон эксперта во время проведения той или иной экспертизы, а также снижается 

субъективная сторона его решений.  

Метод воздействия на работу эксперта предполагает «скрытую проверку». 

Уполномоченные лица проводят проверку действий эксперта и создают его 

психологическую карту на основе его решений и выводов в процессе выполнения 

работы. Эксперт не знает, когда и как будет применена данная мера контроля за 

его деятельностью, из-за чего сотрудник, проводящий экспертизу, будет нацелен 

на предоставление достоверных и объективных фактов, которые никак не будут 

отражать его субъективного отношения к делу. В процессе данной проверки, как 

было сказано ранее, создается психологический портрет эксперта и выявляются 

его слабые стороны с точки зрения его подготовленности и профессионализм. 

Данная проверка будет проводиться раз в квартал и только старшими 

экспертами, имеющие уже до этого стаж работы не менее 10 лет. Если же у 

претендента есть учетная степень доктора и кандидата наук, то порог снижается 

до 5 лет. Кроме того, данный эксперт, проводящий экспертизу, будет должен 

иметь соответствующий документ, который подтверждает право на 

осуществления самостоятельной экспертной деятельности. Вынужденная мера 

будет назначена не для дальнейших санкций со стороны руководства, а для 

повышения подготовленности и уровня проводимых экспертиз, будь то 

государственное или частное учреждение. Также данное мероприятие позволяет 

снизить авторитетность отдельных лиц в процессе экспертизы, вследствие чего 
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будут учтены все мнения и варианты предоставления ответов на вопросы, 

стоящие перед комиссией экспертов.  

Для решения проблемы частной практики, а именно не эстетичности 

объектов и их восприятия, следует ввести обязательные тренинги с психологами. 

Эксперт должен безэмоционально воспринимать любые объекты исследования и 

проверять их полном объеме. Крупное экспертное учреждение будет обязано 

держать у себя в штате не менее 1 сотрудника, который имеет высшее 

психологическое образование и квалифицирующийся на проблемах 

профессионального выгорания, а также клинических заболеваниях. Помимо 

обязательных треннингов, эксперты разных учреждений смогут в любое время 

воспользоваться данной помощью. Как было сказано ранее, данная проблема 

строится на эмоциональном дисбалансе восприятия различных объектов, 

вследствие чего эксперт в силу собственной слабой психологической готовности 

может упустить важные моменты исследования, что повлечет не полную 

интерпретацию участия объекта по тому или иному делопроизводству. Поэтому 

работа с психологом поможет проработать как психологические проблемы, так и 

проблемы, связанные с профессиональной спецификой данного направления 

деятельности. Частое выгорание или депрессия являются неотъемлемой частью 

работы любого эксперта, постоянно повышенная ответственность за принятые 

решения и вынесенные заключения по делам, соблюдение правовых рамок и 

интерпретация научно-исследовательской деятельности понятным языком для 

субъектов судопроизводства лежат грузом ответственности на работе эксперта, 

из-за чего постоянное пребывание в такой среде может негативно отразиться на 

состояние сотрудника экспертного учреждения.  

Таким образом, выявленный результаты можно представить в виде 

сравнительной таблицы 1. 

Таблица 1 – Положительный эффект от применения мероприятий 

До применения мероприятий После применения мероприятий 

Отсутствие «скрытого» контроля за 

деятельностью судебного эксперта 

Повышение уровня контроля за 

деятельностью судебного эксперта 

Возможность совершения 

коррупционных сделок 

Снижение уровня коррупции, вследствие 

«неожиданных» для эксперта проверок 

со стороны руководящего органа 

Отсутствие возможности проработать 

психологические проблемы и снизить 

уровень стресса от профессиональной 

деятельности 

Работа с психологом позволит снизить 

уровень профессионального выгорания 

среди работников экспертных 

учреждений 

Высокий уровень субъективизма в 

процессе проведения экспертизы 

Эксперт нацелен на достижение 

объективного результата исследования с 

учетом специфики судопроизводства 

Подводя итоги, авторы статьи могут утверждать, что предложенные ранее 

две авторские позицииАверьяновойи Вундта являются ответом на вопрос – на 

сколько психологическое состояние эксперта влияет на процесс его 

деятельности. Было выявлено, что индивидуально-психологические особенности 
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эксперта на различных этапах проведения экспертизысоздаются путем 

профессионального фона среды работника. Таким образом непосредственное 

решение данного вопроса лежит в плоскости постоянного контроля со стороны 

штатного психолога для непосредственного повышения уровня психологической 

готовности эксперта к предстоящим профессиональным трудностям. 

Меры, которые были предложены и будут созданы в дальнейшем 

учитывают и должны учитывать всю концепцию «пяти особенностей», так как 

именно они включают в себя те необходимые профессиональные направления 

деятельности судебного эксперта и проверены с практической точки зрения. 

Несмотря на профессиональную деятельность, эксперт подвластен как 

позитивным, так и негативным эмоциям. Именно поэтому процессе выполнения 

поставленных задач могут принести как пользу, так и вред всему процессу его 

деятельности. Данная статья дает начало рассмотрения данной проблематики и 

будет полезна всем начинающим и опытным экспертам.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных проблем в деятельности по 

управлению отходами производства и потребления в части вопросов создания 

институциональной системы обеспечения экологической безопасности. Особое 

внимание уделено проблеме несанкционированного размещения отходов, обращения 

опасных отходов, необходимости ужесточения юридической ответственности за 

размещение отходов. Авторы называют приоритетные задачи, на которых стоит 

концентрировать внимание при реформировании системы менеджмента отходов. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of modern problems in the management of 

production and consumption waste in terms of the creation of an institutional system for 

ensuring environmental security. Particular attention is paid to the problem of unauthorized 

waste disposal, hazardous waste management, the need to tighten legal liability for waste 

disposal. The authors name the priority tasks that should be focused on when reforming the 

waste management system. 

Keywords: environmental security, waste recycling, institutional system, environmental 

damage, waste reduction, waste landfills, hazardous waste, forms of production 

organization development, production combination, payments for waste disposal. 

Вопросы управления отходами занимают важнейшее место в числе 

проблем обеспечения экологической безопасности. От эффективности 

деятельности в сфере обращения промышленных и бытовых коммунальных 

отходов в значительной степени зависит успешность процесса интернализации 

экологических внешних эффектов. Поскольку результативность последней в 

большой мере определяется тем, насколько полно и достоверно рассчитан 

экологический ущерб, постольку менеджмент отходов играет здесь 

определяющую роль. 

В настоящее время в огромном потоке научных публикаций освещаются 

самые разные аспекты деятельности по управлению отходами. Речь идёт об 

институциональном обеспечении процесса посредством разработки новых 

инструментов экологической политики и их законодательного закрепления [1], 

об инновационных способах усовершенствования самой системы менеджмента 

отходов [6, 7], о сравнительном анализе различных методов ликвидации отходов 

[3], об анализе зарубежного опыта деятельности по утилизации отходов и 

целесообразности применения его результатов в современных российских 

условиях [4]. При этом в сферу особого внимания попадают конкретные 

проблемы, связанные с переработкой и утилизацией твёрдых коммунальных и 

твёрдых бытовых отходов [2, 5], а также практические аспекты обращения плохо 

утилизируемых упаковочных материалов [8]. 

В современных условиях, когда масштабы негативного техногенного 

воздействия на окружающую среду неуклонно возрастают [9], проблема 

обеспечения комплексного подхода к деятельности по управлению отходами 

приобретает всё большую актуальность. Вместе с тем огромное число 

конкретных проблем требуют своего решения. 

Так, например, безотлагательной задачей является устранение полигонов и 

несанкционированных свалок, окружающих сегодня подавляющее большинство 

отечественных мегаполисов. Проблема усугубляется тем, что очень часто эти 

полигоны и свалки располагаются в санитарных зонах скважин питьевого 

водоснабжения, в водоохранных зонах, а также в охранных зонах магистральных 

трубопроводов [1, с. 11]. Приходится признать, что в настоящее время 

большинство полигонов, как для твёрдых коммунальных, так и для 

промышленных отходов, не отвечают требованиям действующего 

природоохранного российского законодательства. Суммарная же площадь 

имеющихся сегодня в стране несанкционированных свалок вообще неизвестна. 
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При разработке мероприятий по управлению отходами чрезвычайно важно 

во главу угла ставить не их ликвидацию и утилизацию, а возможность 

предотвращения их образования. Давно уже доказанным фактом является то, что 

зачастую предприятие, считающееся объектом экологической инфраструктуры 

(например, мусоросжигающий завод), зачастую наносит окружающей среде вред, 

несоизмеримо больший, чем экологический вред, наносимый предприятиями, 

отходы которых оно перерабатывает (в нашем примере – сжигает). В этой связи 

особую актуальность приобретает развитие форм организации производства, в 

первую очередь, производственного кооперирования и комбинирования. Особого 

внимания при этом заслуживает производственное кооперирование на основе 

комплексного использования сырья, последовательной переработки сырья, а 

также по линии утилизации отходов. 

В этой связи, когда речь идёт о необходимости реформирования 

деятельности по управлению отходами, нужно делать особые акценты на 

формирование такой единой цепочки взаимосвязанных элементов обращения с 

отходами, которая бы ставила приоритет предотвращения образования отходов, а 

не их переработки. Поэтому особого внимания заслуживают такие аспекты, как 

сжигание, захоронение, рециклинг. 

Для успешного реформирования деятельности по управлению отходами 

должны быть созданы благоприятные институциональные условия. Так, 

например, очевидно, что практическая реализация конкретных мероприятий 

потребует определённых финансовых затрат. Поэтому нужно в обязательном 

порядке предусмотреть дополнительный объём бюджетных средств, которые 

могут быть направлены на соответствующие цели. 

Чрезвычайно важно сформировать эффективно работающую систему 

осуществляемого государственными органами экологического контроля всего цикла 

обращения с отходами I-III классов опасности. Этот цикл включает в себя четыре 

основные фазы: производство – транспортировка (перемещение) – обезвреживание – 

утилизация (уничтожение, захоронение и пр.). Для того, чтобы мотивировать 

предприятия снижать объём «производства» отходов, нужно ужесточить 

соответствующие законодательные требования. Речь идёт, в первую очередь, о 

необходимости повышения ставок экологических платежей за размещение отходов, 

а также об увеличении размеров административной ответственности (например, 

штрафов) за нарушение правил обращения с опасными отходами (например, за 

сокрытие соответствующей информации или за её недостоверность). В противном 

случае не удастся реализовать одну из важнейших функций экологических 

платежей, - одну из тех функций, ради которой, собственно, и вводятся 

экологические платежи – стимулирующую функцию. 

В законодательные акты необходимо включить отсутствующие сегодня 

требования к предприятиям, являющимся источниками образования отходов I-III 

классов опасности, в части наличия собственных производственных мощностей 

для обезвреживания или утилизации этих отходов, а также в части наличия 

собственных транспортных средств, которые могут использоваться в этих целях. 

Особого внимания заслуживает разработка и законодательное закрепление 

институциональных инструментов политики сокращения использования 

упаковочных материалов вообще, и тех, которые плохо поддаются переработке, в 
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частности. Здесь примером служит одноразовая полимерная упаковка, масштабы 

использования которой сегодня являются угрожающими [8], что требует 

принятия особых мер управления. 

Таким образом, в современных условиях развития российской экономики в 

числе приоритетных и требующих безотлагательного решения задач 

реформирования деятельности по управлению отходами следует назвать 

устранение несанкционированных полигонов и свалок, повсеместное развитие 

таких форм организации производства, как производственное комбинирование 

(на основе комплексного использования сырья, последовательной переработки 

сырья и утилизации отходов), ужесточение мер юридической ответственности в 

части платежей за размещение отходов, законодательное закрепление требований 

к «производителям» опасных отходов и усовершенствование регулирования 

обращения упаковочных материалов. 
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INVESTIGATING THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE ON 

ABNORMAL ACCUMULATED RETURNS IN CHEMICAL AND 

PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

Parisa Asadzadeh1 

1
Islamic Azad University, Iran  

Abstract. The present study aimed to investigate the effect of capital structure on abnormal 

accumulated returns in the chemical and pharmaceutical industries. The present study also 

aimed to answer the question whether the capital structure affects the abnormal 

accumulated return or not? To investigate the above-mentioned effect, multivariate 

regression method was used. Also, panel data model was used in this study and their 

significance was examined using F and t statistics. Durbin-Watson test was used for the 

model autocorrelation test. The statistical population of the study included chemical and 

pharmaceutical industries listed on the Tehran Stock Exchange. A total of 23 companies 

were selected from the selected industry between 2001 and 2011. The results showed that in 

the chemical and pharmaceutical industries, leverage has no significant effect on abnormal 

accumulated returns. 

Keywords: Abnormal Accumulated Returns, Leverage, Chemical and Pharmaceutical 

Industries, Capital Structure. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА НА 

АНОМАЛЬНУЮ НАКОПЛЕННУЮ ПРИБЫЛЬ В ХИМИЧЕСКОЙ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Париза Асадзаде1 

1
Исламский университет Азад, Иран 

Аннотация. Целью настоящего исследования было изучение влияния структуры 

капитала на аномальную накопленную доходность в химической и 

фармацевтической промышленности. Также в исследовании ставилась задача 

определить, влияет ли структура капитала на аномальную накопленную доходность 

или нет? Для исследования данной зависимости был использован метод многомерной 

регрессии. Также при исследовании использовались модели панельных данных, а их 

значимость исследовалась с помощью F- статистики и t-статистики. Для проверки 

автокорреляции модели использовался тест Дурбина-Уотсона. Статистическая 

совокупность исследования включала предприятия химической и фармацевтической 

промышленности, зарегистрированные на Тегеранской фондовой бирже. Всего было 

отобрано 23 компании, функционировавших и в период с 2001 по 2011 год. 

Результаты показали, что в химической и фармацевтической промышленности 

финансовый леверидж не оказывает существенного влияния на аномальную 

накопленную доходность. 

Ключевые слова: аномальная накопленная прибыль, леверидж, химическая и 

фармацевтическая промышленность, структура капитала. 
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Introduction 

The capital structure or debt-to-equity ratio, also known as corporate leverage, has 

been addressed by many financial analysts, and the real importance of this ratio has been 

considered for many years. The capital structure of a company that has no debt consists 

of equity. However, the major capital structure of companies is associated with debt. The 

most important goal of capital structure policies is to determine the composition of 

financial resources to maximize shareholder wealth, although it depends on several 

factors, one of which is capital structure. This issue has brought their strategic planning 

closer to selecting effective resources with the aim of maximizing shareholder wealth. In 

general, the capital structure of companies consists of two parts, including level of capital 

required and the composition of financial resources. 

Companies in financing decisions are faced with two sources of internal 

financing and external financing. Internal financial resources include cash flows 

resulting from operating activities, asset sales, and accumulated profits. External 

financial resources include funds obtained from the financial market, such as issuing 

bonds, issuing new shares, and receiving financial facilities from the bank. Managers 

must decide how to get the funds they need and how to use the available financial 

resources (Frank and Goyal, 2003). Selection of any cheap or expensive debt by the 

company, while changing the capital, will create suitable opportunities to gain profit or 

a critical situation (Deagelo & Masulis, 1980). However, the financial manager must 

always be careful that the method of financing to be compatible with the type of 

investment of the company and also use its leverage rationally to maximize the value 

of the company and avoid the unfavorable consequences of financial risk through the 

use of debt. Also, an incentive in the business unit should be created to make optimal 

use of these limited financial sources, and this optimal use is manifested in the form of 

increased profitability (Lester, 2000). 

Hence, the question is how do companies finance themselves to have the 

maximum positive impact on shareholder profits and returns? Return on investment is 

a driving force that motivates investment. One of the reasons for the difference 

between the market value and the book value of the share can be the excess profits 

expected by the shareholders. Abnormal returns are the difference between accounting 

profits and the normal return on equity. For example, if the average return of an 

industry is 20% and a deviation of + (-) 3 is considered acceptable in an industry, 

returns above 25% are called abnormal returns or abnormal profits (Abbaszadeh et al., 

2011). Thus, given what was stated above, this study aims to answer the question 

whether the capital structure affects the abnormal accumulated returns in the chemical 

and pharmaceutical industries listed on the Tehran Stock Exchange or not or does the 

capital structure have a significant effect on the abnormal accumulated returns in the 

selected industry or not? 

Theoretical foundations of research 

Capital Structure 

Capital structure indicates how companies get the resources they need. 

Corporate capital structure is a financial structure with debt and capital. In general, the 

capital structure indicates the relationship between debt and equity. The higher the debt 
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in the company's capital structure, the more creditors' claims on the company's assets 

and future resources, and the less the company's owners claim on the company's assets 

and future benefits. Thus, debt and capital are two sources of financing for the 

company, each of which has different costs for the company. Therefore, companies 

should select the right combination of debt and capital that will lead to the lowest costs 

for the company.  

Empirical studies on the capital structure are largely limited to the United States 

and other developed countries, and there is little evidence of this subject in developing 

countries. However, Booth et al. (2001) addressed this issue in developing countries for 

the first time. They conducted their study in 10 developing countries (India, Pakistan, 

Thailand, Malaysia, Brazil, Turkey, Korea, Mexico, Jordan, and Zimbabwe). They 

argued that the capital structure in developing countries is affected by the same factors 

that are important in these countries (Najjar, 2011). Also, the capital structure of any 

company is an early warning regarding the level of financial difficulties of the 

company. How capital structure and how corporate managers decide on sources of 

financing has been addressed by many financial researchers, which has led to the 

presentation of various theories about capital structure. 

 The capital structure of companies consists of two parts. The first is the level of 

capital required and the second is the combination of financial resources. In general, 

loans and stocks are the two main types that make up the company's capital structure. 

Based on the sources of financing, companies have different returns and risks in the 

area of capital markets, so decisions related to capital structure will play a major role in 

the efficiency and credibility of the company (Sinaei, 2007). 

Abnormal accumulated returns on stock  

Several studies conducted in Iran and other countries of the world have 

confirmed the significant relationship between the components of companies' financial 

statements and reports and stock returns. Rate of return of stock is one of the most 

important criteria for evaluating the performance of institutions at present. This 

criterion alone has information for investors and is used to evaluate performance. 

When this criterion is reduced, it will be an alarm for the company and show the 

improper company's performance. This criterion has a lot of information content, since 

performance appraisal based on market value transforms relevant information to 

investors (Etemadi et al., 2009). Return on investment is a driving force that motivates 

the investors. Total return refers to the set of benefits belonged to a share during the 

year. These benefits include the following cases: 

- Increase of stock price at the end of the fiscal year compared to the beginning 

of the calculated fiscal year (difference between the first and last rate of the company's 

share fiscal year) 

-Gross cash profit per share according to the decision of the General Assembly 

of Shareholders, which is paid after deducting the tax: 

A) Benefits arising from the pre-emptive right to purchase shares that can be 

valued on a calendar basis 

B) Benefits from dividends or bonus shares (Safarpour, 1999). 
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With glance at the shareholders who invest in the shares of different companies, 

we will find that two types of expected profits for shareholders are considered. One is 

the cash profits paid by the investee company, and naturally this type of profit is 

preferred by those who are willing to accept less risk. It should be noted that this type 

of profit causes the outflow of liquidity from the company and adjusts the value of the 

company's shares, since it weakens the stock base.  Another is the profit from the 

increase in the value of stocks, which is due to price changes because of various factors 

such as residual profit, excess demand over supply, and political and economic issues. 

Those investors are interested in this type of return who has higher risk-taking and 

benefit from this return by constantly connecting to the capital market and being aware 

of price volatilities and timely selling of stocks. These shareholders are generally 

satisfied with low cash profit. Abnormal return per share means the difference between 

the real return and the expected return of that share. 

Review of literature  

In their study entitled "The relationship between capital structure and 

profitability", Lara & Mesquita (2003) examined the relationship between capital 

structure criteria, including short-term debt ratio, long-term debt ratio and corporate 

equity ratio with their profitability on a sample of 70 Brazilian companies between 

1995 and 2001 using a multivariate regression model. They found a positive 

relationship between profitability and short-term debt ratio and corporate equity, and a 

negative relationship between profitability and the company's long-term debt ratio. In 

his study entitled "Evaluating the effect capital structure on corporate profitability", 

Abhor examined the relationship between capital structure criteria and profitability on 

a sample of Ghanaian companies between 1998 and 2002. The results of this study 

showed a positive relationship between the ratio of short-term debt to assets and 

profitability of companies and also between the ratio of total debt to assets and 

profitability and a negative relationship between the ratio of long-term debt to assets 

and corporate profitability. 

In a study entitled "The relationship between abnormal returns and hospital 

composition", Yang et al. (2009) examined the relationship between abnormal returns 

and hospital composition and relationship between excess returns and financing 

methods and size using the variables of company size, abnormal returns, expected 

stock returns and using statistical methods of regression and correlation analysis. They 

concluded that hospital composition leads to positive abnormal returns twelve months 

after the composition. Aghaei et al. (2009) conducted a study entitled "Investigating of 

earnings management, company size and profitability ratios on capital structure". Their 

statistical population included the companies listed on the Tehran Stock Exchange 

from 2003 to 2007. Using multivariate regression method, they concluded that 

discretionary accruals have a significant relationship with debt ratio. 

They also reported a significant and positive relationship between company size 

and capital structure, but they did not confirm the relationship between return on assets 

and capital structure, and finally they found a positive and significant relationship 

between return on capital and capital structure. Arbabian and Grayeli (2009) conducted 

a study entitled "Investigating the effect of capital structure on the profitability of 
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companies listed on the Tehran Stock Exchange" on a statistical sample of 100 

companies from 13 industries over a period of 6 months (2001-2006) using 

Multivariate regression method with panel data. They found a positive relationship 

between the criteria of capital structure and company profitability and also between the 

ratio of total debt to assets and profitability. However, they found a negative 

relationship between the ratio of long-term debt to assets and profitability. 

Research hypothesis 

Leverage has a significant effect on abnormal accumulated returns in the 

chemical and pharmaceutical industries. 

Methods 

The present study is applied in terms of aim and descriptive-survey in terms of 

method. The statistical population of this study includes chemical and pharmaceutical 

industries listed on the Tehran Stock Exchange. The required accounting information 

was extracted from the financial statements of companies listed on the stock exchange. 

The reason for this selection is more attention of investors and financial analysts to the 

stock market, the availability of information as well as the transparency of corporate 

accounting information. The requirements of the stock exchange for the timely 

publication of accounting information have led to the creation of a more appropriate 

information environment for research (Bahramfar and Shamsalam, 2004). 

Thus, 23 companies from selected industries were selected in the research period 

of 2001 to 2011. During the research period, information related to profit and loss and 

balance sheets of companies listed on the Tehran Stock Exchange were collected. Also, 

to calculate the abnormal returns of the companies, information about the stock price 

was collected and the necessary calculations were performed. 

In this study, the data collection method is document mining and the required 

data are obtained from the audited financial statements of companies listed on the 

Tehran Stock Exchange, databases, Rahvard-e Novin software, the official website of 

the companies. 

The following multivariate regression model is used to test the research 

hypothesis: 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡= α +𝑏1𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸i,t  +𝑏2𝐵𝐸𝑇𝐴𝑖,𝑡+  𝑏3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖,𝑡 + 𝑏4
𝑃
𝐸 𝑖,𝑡

 +𝑏5𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 +𝑒𝑖,𝑡 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡: Abnormal accumulated return i in year t 

a: constant 

𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖,𝑡: Leverage of stock i in year t 

𝐵𝑒𝑡𝑎𝑖,𝑡: Systematic risk of stock i in year t 

𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡: The size of company i in year t 

𝑃 𝐸𝑖,𝑡 : the ratio of price to earnings per share i in year t 

𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡: The rate of return on assets i in year t 

et: Course error 

Independent variable 

Leverage 

In this study, leverage is an independent variable. In this study, leverage has 

been used as a measure of capital structure. Using a fixed cost financing method (such 
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as debt and preferred stock) is called leverage. Leverage is used with the hope of 

increasing ordinary stock returns. This leverage is useful when the company has the 

funds it has earned to finance and has fixed costs (funds that come from fixed-cost 

debts or fixed-interest preferred stock) to do a work that its return leaves the fixed costs 

of financing funds for ordinary shareholders If the company cannot obtain a return 

equal to the fixed cost of financing funds from implementing the predicted plans, using 

this leverage will be associated with loss. Leverage profitability is measured based on 

its effect on the earnings per share of ordinary shareholders (Namazi and Shirzadeh, 

2005). The following ratio is used to measure leverage: 

total debts

total assets
× 100 

Control variables 

In this study, systematic risk, company size, price-to-earnings ratio, and rate of 

return on assets are control variables. 

Systematic risk 

Risk refers to a situation in which an adverse event is likely to occur or is 

expected to occur in the future. Systematic risk arises from general market 

developments in the economy and is not limited to a particular company.  In other 

words, systematic risk arises from general market movements. The beta index is a 

measure to coordinate the company's movement to the movement of the whole market 

or an index to measure systematic risk. This is a risk that you cannot diversify it.  In 

fact, systematic risk is the minimum risk or the lowest level of risk that is inherent in 

stocks, sometimes referred to as the fundamental risk in the investment literature. 

Systematic risk exists for the entire portfolio of securities and cannot be eliminated by 

diversifying financial assets. The monthly stock returns of the sample companies (Ri) 

and the monthly returns of the market portfolio (Rm) were used to calculate the beta. Ri 

and Rm are calculated using Excel spreadsheet software. The following formula is used 

to calculate it (Dian, 2012). 
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚)

𝛿𝑚
2  =β 

Company size 

Four criteria are used to measure the size and volume of the company. These 

four criteria are total sales, total sales logarithm, total average, and total assets. The 

most common measure of company size is the total sales and total assets of the 

company. It means that the higher the assets and sales of a company, the larger the size 

of the company, and vice versa. However, the total book value of assets as a measure 

of company size in countries with high inflation rates may be a defect (Iatridis, 2008). 

In this study, we used the logarithm of total sales to measure the company size. 

Log (𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡)   = 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 

SIZEit: Company size i in period t 

𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡: Sale i in period t 

Price to earnings per share ratio (P⁄E): It indicates the ratio of price per share to 

earnings per share of the company. 
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Return on Assets (ROA) 

One of the criteria used to measure a company's management ability to earn 

returns based on available resources is the rate of return on assets. Management is 

expected to use the available assets to maximize returns 

Interest and tax costs have no effect on the way of using assets. Therefore, the 

profit used in this ratio will also be operating profit. This ratio shows how much the 

management has earned for using each Rial of assets (Bahramfar and Shamsalam, 

2004). Return on assets is obtained by dividing the net profit by the total assets. In 

general, it measures the return on available assets to generate profit and it can be 

considered as the profitability of capital used (Aghaei et al., 2009). 

Deduction from losses and profits after deducting tax

total assets
  = Return on assets 

It should be noted that monthly time periods were used to calculate returns. 

Dependent variable 

In this study, the abnormal accumulated return (𝐶𝐴𝐴𝑅i,t) is a dependent variable 

that is calculated as follows: 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑖,𝑡= ∑  𝐴𝑅𝑖,𝑡 

Abnormal return per share is the difference between the real return and the 

market return of that share, which is calculated as follows: 

𝐴𝑅𝑖,𝑡 = 𝑅𝑖,𝑡 - 𝑅𝑚 

Where 𝐴𝑅i,t is the abnormal return, 𝑅i,tis the real return and Rm is the market 

return. 

The real return on each ordinary share is determined by the following: 

A) Volatilities in share prices during the investment period 

B) Cash earnings per share 

C) Benefits arising from the right to purchase shares 

D) Dividends  

𝑃1(1+𝛼)+ 𝐷 –[𝑃0+ 𝛼(1000)]

𝑃0+ 𝛼
  = 𝑅i,t   

Where: 

𝑅i,t: Return on i share in year t 

𝑝1: share price at the end of the year t 

𝑝0: share price at the beginning of the year t 

α: percentage of increase in capital  

D: Cash earnings per share 

Rm means market return, which is calculated as follows: 

𝐼1 +  𝐼0

𝐼0
  = 𝑅m   

Where, I0 is the total market price index of all ordinary stocks announced by 

Tehran Stock Exchange at the beginning of the year and I1 is the market price index at 

the end of the year. 
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Results  

The results of F-Limer test are presented in Table 1. As seen, the p-value is zero 

and less than 0.05, so the panel data method is accepted. Also, the p-value of Hausman 

test is 0.01 and less than 0.05, so the fixed effects method is accepted. 

Table 1 F-Limer and Hausman F test 

model 

F-Limer test Hausman test 

F-Limer 

statistic 
Probability  result 

Ch-square 

test 
Probability  result 

4-1  81.13 00.0 panel 63.41 01.0 
Fixed 

effects 

Table 2 Durbin-Watson Statistic 

Durbin-Watson Statistic Limits of lack of autocorrelation 

1.92 2.5<DW<1.5 

Considering the value of Durbin-Watson statistic, which is 1.92, it was found 

that the regression model does not have autocorrelation (if this statistic is about 2, there 

is no autocorrelation). 

Table 3 Examining of model variance homogeneity 

Statistic value p-value 

F-statistic(2.70) 0.30 

Based on Table 3 and the p-value obtained for the White test, which is 0.30 and 

is higher than the significance level of 0.05 (p-value ≥ 0.05), the null hypothesis 

(homogeneity of variance) is accepted. It indicates that there is no problem of variance 

heterogeneity of the residuals. After ensuring the classical hypotheses have been 

fulfilled, we fit the regression model on the data to test the research hypothesis. 

Considering the p-value obtained for the F-statistic which is zero (p-value ≤ 

0.05), the hypothesis H0 is rejected and this indicates that not all regression 

coefficients are zero simultaneously. Therefore, there is a significant relationship 

between all independent variables and the dependent variable simultaneously. 

Table 4 Results of data analysis to test the research hypothesis in the chemical and 

pharmaceutical industries 

Variable Coefficient SD Statistic t p-value 

CAAR 33.1 78.6 91.8 00.0 

Leverage 67. 1-  31.2 73. 0-  47.0 

Beta 20.0 49.0 41.2 03.0 

Size 95.12 28.1 13.10 00.0 

P/E 10.0 10.0 04.3 00.0 

ROA 29.0 05.0 65.3 00.0 

R-squared 0.74 statistic F 18.39 

Adjusted R-squared 0.70 Prob(F-statistic) 0.00 
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In the research hypothesis test, the effect of leverage on abnormal accumulated 

returns in the chemical and pharmaceutical industries listed on the Tehran Stock 

Exchange is measured. Based on Table (4), the p-value of t-statistic for the leverage 

variable is 0.47 and is greater than the significant level of 0.05 (p-value ≥0.05), so the 

null hypothesis (lack of relationship between leverage and abnormal accumulated 

returns in the chemical and pharmaceutical industries) is accepted. Hence, leverage has 

no significant effect on abnormal accumulated returns in the chemical and 

pharmaceutical industries. As a result, the research hypothesis is not accepted. 

Also, the variables of systematic risk, company size, rate of return on assets, 

price to earnings ratio have a significant level less than 0.05. Therefore, the null 

hypothesis is rejected and it can be said that the variables of systematic risk, company 

size, return on assets, and price to earnings ratio in the chemical and pharmaceutical 

industries have a significant effect on abnormal accumulated returns with a 95% 

confidence. The adjusted R2 value of the model is 0.70, which indicates that 70% of 

the dependent variable changes are explained by the independent variable. In other 

words, 70% of the dependent variable changes are related to the independent variable. 

Conclusion  

The present study aimed to investigate the effect of capital structure on 

abnormal accumulated returns in the chemical and pharmaceutical industries. The 

results of testing the research hypothesis in the chemical and pharmaceutical industries 

indicate that financial leverage has no significant effect on abnormal accumulated 

returns. The results of the research hypothesis test in the chemical and pharmaceutical 

industries were unexpected. Based on the results, it can be stated that the relationship 

between leverage and abnormal accumulated returns also depends on the industry. It 

can be stated that the relationship between capital structure and profitability in different 

industries also depends on the definition of profitability. 

The results of this test in the chemical and pharmaceutical industries are 

consistent with the results of the study conducted by Namazi and Parisaee (2004). They 

investigated the effect of capital structure on return and risk and concluded that the 

financing method does not have a significant effect on stock returns. Lara & Mesquita 

(2003) conducted research entitled "The relationship between capital structure and 

profitability" to investigate the relationship between capital structure criteria including 

short-term debt ratio, long-term debt ratio and equity of companies and their 

profitability. They concluded that there is a positive relationship between profitability 

and short-term debt and equity of companies and a negative relationship between 

profitability and the long-term debt ratio.  

Namazi and Shirzadeh (2005) investigated the relationship between capital 

structure and profitability of companies listed on the Tehran Stock Exchange (with 

emphasis on the type of industry) and concluded that there was a positive relationship 

between capital structure and company profitability, but this relationship was 

statistically weak.  The relationship between capital structure and profitability also 

depends on the industry, and the optimal capital structure can be determined in 

different industries. The existence of relatively sufficient information is one of the 

factors that provide sufficient motivation to use the leverage variable in the Iranian 
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capital market. This type of information can be easily obtained from the stock 

exchange or related companies. 
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A COMPARATIVE STUDY OF THE RELATIVE IMPORTANCE OF THE 

COMPONENTS AFFECTING SALES AND MARKETING OF LIFE AND 

INVESTMENT INSURANCE USING AHP TECHNIQUE IN IRAN, ASIA, 

AND KARAFARIN INSURANCE COMPANIES 

Amin Abbasi1 

1
Islamic Azad University, Iran 

Abstract. The purpose of this research was the comparative study of the relative 

importance of the components affecting sales and marketing of life and investment 

insurance using the AHP technique in Iran, Asia, and Karafarin insurance companies. The 

research method was survey-exploratory and the statistical population was 10000 customers 

of Iran, Asia, and Karafarin insurance companies. The data collection tool was a 

questionnaire and considering Morgan and Cohen’s table for determining the sample size, a 

sample of 370 was chosen, and using the systematic stratified sampling method the 

questionnaires were distributed among the buyers of life and savings insurance to be filled 

out. In the present research, after investigating marketing mix effective factors and 

identifying a new P named productivity and quality, and adding them to the pattern, the 

data were analyzed using Excel software. In this research, the components affecting sales 

and marketing (8P) of life and investment insurance were investigated using The Analytic 

Hierarchy Process and Parallel Comparison Matrix, and the relative importance of each 

index was calculated. Finally, after comparing the components, the results obtained from 

this study indicated that the most important element of the service marketing mix in life 

insurance is the product element and among the life insurance providers, Asia Insurance 

Company has been the best.  

Keywords: Insurance, life and savings insurance, marketing, AHP. 
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НАКОПИТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ИРАНСКОЙ, АЗИАТСКОЙ 
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Аннотация. Целью данного исследования было сравнительное изучение 

относительной важности факторов, оказывающих влияние на продажи и маркетинг 

страхования жизни и инвестиций с использованием метода анализа иерархий (МАИ) 

в страховых компаниях Ирана, Азии и Карафарина. Статистическая совокупность 

составила 10000 клиентов страховых компаний Ирана, Азии и Карафарина. 

Инструментом сбора данных было анкетирование, с учетом таблицы Моргана и 

Коэна был определен размер выборки для анализа данных. В итоге была 

сформирована выборка из 370 человек. В данном исследовании, после изучения 

факторов и их совокупности на показатель эффективности продаж страховых 

продуктов, данные были проанализированы с помощью программы Excel. В данном 

исследовании факторы, влияющие на продажи полисов страхования жизни 

накопительного страхования, были исследованы с помощью метода анализа 

иерархии и матрицы парных сравнений, в результате чего была рассчитана 

относительная важность каждого фактора. После сравнения факторов результаты, 

полученные в ходе данного исследования, показали, что наиболее важным элементом 

в продаже услуг страховании жизни и накопительного страхования является фактор 

продукта, а среди страховщиков по направлению страхования жизни лучшей 

оказалась Азиатская страховая компания.  

Ключевые слова: страхование, страхование жизни и накопительное страхование, 

продажи, метод анализа иерархий. 

Introduction  

Insurance is one of the useful tools of risk management for providing comfort 

for the people in society. Among different kinds of insurance policies, life and savings 

insurances have privileged positions. These insurance policies not only supply the 

financial needs of the family members after the death of the breadwinner as much as 

possible but also are useful from the savings point of view (Salehi, 1999, 2). 

Nowadays, the decision-making process with several quantitative and qualitative 

criteria is facing many problems. Meanwhile, due to the problems related to the 

decision-making process with multiple criteria such as complexity and lack of 

standard, the speed, and accuracy of decision-making are greatly reduced (Ghodsipour, 

2008, 1). The concept of the marketing mix is the use of elements that result in optimal 

use of the capabilities and resources of the organization to meet the needs of a specific 

group of consumers. (Ehrenberg, 2000).  

Considering the issue of life and savings comprehensive insurance and the 

importance of its marketing and sales, since this insurance policy is considered as a 

development criterion in many countries of the world, and also because of the lack of 

awareness of most people in our society about this Insurance policy, if they were 

familiar with this insurance policy and felt the need for this insurance policy in 

themselves, they would take measures to obtain it. 

Due to the novelty of the subject, no research was found in Iran on the effect of 

service marketing mix on marketing and sales of comprehensive life and savings 

insurance (Rezaeian, 2008). 

For this reason, it was necessary to examine the marketing mix of services in 

sales and marketing of comprehensive life and savings insurance, to use the Analytic 



 
 

 
2018 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

Hierarchy Process (AHP technique) to investigate and compare the factors affecting the 

level of marketing and sales of this insurance.  

Conceptual Model of Research 

The combination of (7p) marketing mix elements is as follows: 

 
Figure 1 – Conceptual Model of Research 

Research Method  

The present research was applied in terms of purpose and was a survey-

exploratory field study in terms of method, which was done in two stages. In the first 

stage, the effective factors (service marketing mix) on the sale and marketing of 

comprehensive life and savings insurance were examined and identified using library 

studies as well as the focus group technique and interviews with the company's experts. 

The sampling method in the present research is systematic classification sampling. The 

selected sample in this study is 370 people. 

After studying the available resources and interviewing the experts and 

specialists in comprehensive life and savings insurance, a 4-level hierarchy was used to 

design and draw the decision tree with the help of the hierarchical analysis process 

technique.  

At the first level, the purpose is placed, that the priority is with the effective 

factors of service marketing mix on sales and marketing of comprehensive life and 

savings insurance and choosing the best provider of this insurance policy. 

At the second level are the main criteria or the same effective factors of the service 

marketing mix in sales and marketing of comprehensive life and savings insurance. 

At the third level are the sub-criteria related to each of the effective factors of the 

service marketing mix in sales and marketing of comprehensive life and savings insurance. 

At the fourth level are research options (alternatives) or comprehensive life and 

savings insurance providers. 

Using the extracted criteria and sub-criteria, the decision tree hierarchy related 

to the study of the effective factors of service marketing mix on marketing and sales of 
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comprehensive life and savings insurance and selection of the best life insurance 

provider was designed. 

To achieve precise results and considering the high number of criteria and sub-

criteria, the AHP questionnaire was designed:  

According to the theoretical foundations of the hierarchical analysis process and 

considering the inconsistency rate obtained (I.R. = 0.065341302) from the judgments, 

which is less than 0.1 and is the biggest strength of this technique, the designed 

questionnaire has sufficient validity. 

The data analysis tool in this research was Excel software and Expert Choice 

software is specialized software for Analytic Hierarchy Process. 

Results  

Investigation of the Level of the Main Criteria or Indicators 

According to Diagram 1, among the marketing mixes, the product element has 

the highest importance.  

 
Diagram 1 – The Relative Importance of the Main Indicators (Criteria) 

Investigation and Analysis of the Total Status of all Sub-criteria in 

Alternatives: 

Analysis of Sub-criteria in Iran Insurance Company:  

Table 1 The Importance of Sub-criteria in Iran Insurance Company 

Criteria Importance  

Correction  

Warranty  

Paying attention to needs  

Location of offices  

Branches increase  

Post services  
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Medical examinations  

Formalities reduction  

Installments collection  

Bank system  

Complexity reduction  

Process design  

Experienced personnel  

Expert personnel  

Communicative personnel  

Within-service education  

Encouragement  

Instructive advertisements  

Advertising tool  

Public relations  

Seminar  

Actuary  

Presents  

Appreciation-centeredness  

Internal evidences  

External evidences  

Premium reduction  

Interest difference  

Payment conditions  

Price mismatch  

Competitors price  

Price proportion  

Immediate fulfillment  

Reliability  

Interaction method  

Total  
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According to Table 1 in Iran Insurance Company, the reliability of the company 

has the highest importance. 

Analysis of the Sub-criteria in Asia Insurance Company  

Table 2 The Importance of Sub-criteria in Asia Insurance Company 

Criteria Importance 

Correction  

Warranty  

Paying attention to needs  

Location of offices  

Branches increase  

Post services  

Medical examinations  

Formalities reduction  

Installments collection  

Bank system  

Complexity reduction  

Process design  

Experienced personnel  

Expert personnel  

Communicative personnel  

Within-service education  

Encouragement  

Instructive advertisements  

Advertising tool  

Public relations  

Seminar  

Actuary  

Presents  

Appreciation-centeredness  

Internal evidences  

External evidences  
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Premium reduction  

Interest difference  

Payment conditions  

Price mismatch  

Competitors price  

Price proportion  

Immediate fulfillment  

Reliability  

Interaction method  

Total  

According to Table 2 in Asia Insurance Company, the sub-criteria of paying 

attention to the needs of the insured has the highest importance. 

Analysis of the Sub-criteria in Karafarin Insurance Company  

Table 3. The Importance of Sub-criteria in Karafarin Insurance Company 

Criteria Importance 

Correction 

Warranty 

Paying attention to needs 

Location of offices 

Branches increase 

Post services 

Medical examinations 

Formalities reduction 

Installments collection 

Bank system 

Complexity reduction 

Process design 

Experienced personnel 

Expert personnel 

Communicative personnel 
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Within-service education 

Encouragement 

Instructive advertisements 

Advertising tool 

Public relations 

Seminar 

Actuary 

Presents 

Appreciation-centeredness 

Internal evidences 

External evidences 

Premium reduction 

Interest difference 

Payment conditions 

Price mismatch 

Competitors price 

Price proportion 

Immediate fulfillment 

Reliability 

Interaction method 

Total 

According to Table 3, in Karafarin Insurance Company, like Asia Insurance, the 

sub-criterion of paying attention to the needs of the insured has the highest importance and 

the sub-criterion of creating expertise and actuary training courses (the science of technical 

calculations of life insurance) in the country's universities has the lowest importance. And 

other sub-criteria are located in the distance between these two sub-criteria. 

Investigation and Analysis of Absolute Importance of Alternatives  

Based on Figure 2, the absolute importance of the three alternatives under study, 

are calculated as follows: Asia Insurance Company with the highest importance (Asia 

= 0.518678271) is considered as the top provider of comprehensive life and savings 

insurance, then the Iran Insurance Company with the importance (0.24474034 = Iran) 

is in the second place and finally, Karafarin Insurance Company with the importance 

(0.236581389 = Karafarin) is in the third place. 
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Diagram 2 – Absolute Importance of the Alternatives 

Conclusion  

By analyzing the data, all seven factors plus the newly identified element, 

namely the element of productivity and quality, can be presented in the form of the new 

8P model, whose elements are prioritized, respectively: 

Product  

Productivity and Quality  

People (Manpower) 

Process  

Price  

Promotion  

Physical Evidences  

Place  

Productivity and quality indicator is another basic variable that should be 

considered in the early stages of the marketing mix. Because until the quality of the 

product does not reach a certain degree of desirability, it is not possible to deal with 

other elements of the marketing mix. Especially in the discussion of insurance services, 

one of the most important issues is the reliability of the insurance company, which is a 

sub-component of productivity and quality. Therefore, it is useless to discuss other 

elements until the customers' trust in the insurance company and its adherence to its 

obligations is not gained. 

Individuals or personnel of the company as another component of the service 

marketing mix has a highly significant role in providing the most desirable insurance 

services. Company personnel are considered as the symbol of a company. If the 

company's personnel have effective communication with customers, they also pave the 

ground for the entrance of new customers to the company. The processing element is 

another variable that has a great impact on buyers of insurance services. 

The weakness and inability of the culture of using life and savings insurance 

policies among the society is a problem that cannot be solved easily and in a short time. 

Because culture building is a very precise, sensitive, and time-consuming task. So, it is 
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better to start culture-building among the young people of the society. For example, it 

would be helpful to include lessons on benefits and how to use insurance in students' 

books, films, animation, and plays in this area. 

Creating culture at the macro level is impossible without educating and 

encouraging people, and one of the ways to educate at the macro level is using 

commercial advertising. However, advertisements should be directed towards education, 

that is, it should be tried to create advertisements that teach people the advantages and 

benefits of insurance and contain useful and accurate information in this field. 

Since life and savings insurance is considered an almost luxury item, the 

indicators related to service quality play a key role in its sales. Therefore, non-

observation of the quality indicators such as: 

  On-time and immediate fulfillment of obligations and favorable and polite 

response in offering services 

  Reliability of the company and its personnel 

  How to interact with the customer and understand his feelings and emotions 

during and after the service provision can cause the insured to regret buying the 

insurance policy and not repeat the purchase. 

One of the main barriers of insurance companies’ inactivity in marketing life 

and savings insurance, is the government ownership of large insurance companies or 

directing the seemingly private companies by the retired directors of governmental 

companies. The main cause of this problem is the high rate of paid compensation 

compared to the premium received from the insured. So, if the companies can properly 

manage the price element and other expenses, which is the only profitable factor 

among other elements of the 8P model, they can continue their activity without being 

supported by the government, and most of their problems will be solved.  
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IMPACT OF MANAGEMENT STRATEGIES ON DIGITAL 

DEVELOPMENTS WITH THE MEDIATING ROLE OF IT 

GOVERNANCE 
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Abstract. This study aims to evaluate the impact of management strategy on digital 

developments with the mediating role of IT governance. The present study is considered an 

applied and research-descriptive research in terms of objectives and methodology. A 

combined questionnaire containing 20 questions was developed to collect and compile data. 

Construct validity method, and Cronbach's alpha coefficient were used to evaluate the 

validity and reliability of the questionnaire. Subsequently, confirmatory factor analysis and 

reliability of the questionnaire were evaluated as very desirable. The statistical population 

of the study is companies providing Internet services and information technology in Tehran. 

According to the Ministry of Communications, such companies are 202. From all sample 

members based on the Morgan-Krejcie table technique, we selected 128 companies. 

Subsequently, the structural equation modeling technique was used to analyze the data. 

Finally, the results of the hypothesis test led to the following facts. The management 

strategy positively affects digital developments with the mediating role of IT governance. 

The management strategy has a positive effect on IT governance. IT governance has a 

positive impact on digital developments. The management strategy has a positive effect on 

digital developments. 

Keywords: Management Strategy, Digital Developments, IT Governance. 

ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ЦИФРОВЫЕ 

РАЗРАБОТКИ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСКОЙ РОЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Шима Джалилимаранди1, Париза Магсуди1 

1
Исламский университет Азад, Тегеран, Иран 

Аннотация. Целью данного исследования является оценка влияния стратегии 

управления на цифровые разработки при посреднической роли управления 

информационными технологиями (ИТ). По целям и методологии настоящее 

исследование считается прикладным и исследовательско-описательным. Для сбора и 

обобщения данных была разработана комбинированная анкета, содержащая 20 

вопросов. Для оценки валидности и надежности анкеты использовались метод 

валидности и коэффициент альфа Кронбаха. Впоследствии подтверждающий 

факторный анализ и надежность опросника были оценена как весьма приемлемая. 

Статистической совокупностью исследования являлись компании, предоставляющие 

интернет-услуги и сферу информационных технологий в Тегеране. Согласно данным 

Министерства связи, таких компаний 202. Из всей выборки на основе метода 

таблицы Моргана-Крейчи были отобраны 128 компаний. Затем для анализа данных 

была использована подход моделирования структурными уравнениями. В итоге, 

результаты проверки гипотез привели к следующим результатам. Стратегия 

управления положительно влияет на цифровые разработки при посреднической роли 
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управления ИТ. Стратегия управления оказывает положительное влияние на 

управление ИТ. Управление ИТ положительно влияет на цифровые разработки. 

Стратегия управления оказывает положительное влияние на цифровые разработки. 

Ключевые слова: стратегия управления, цифровые разработки, управление ИТ. 

Introduction 

Over the past few years, business development has often depended on digital 

technologies. Most businesses do not have the right strategies in place to take 

advantage of digital technologies. One of the fundamental weaknesses of companies is 

the lack of appropriate management strategies for using information technology. The 

lack of a clear strategy has faced companies with serious challenges in managing 

market developments and customer demands. Consequently, some customers switch to 

competing companies due to a lack of innovative services and development strategies 

(Taghipour, 2020: 34). 

Another important problem in most technology companies, especially in Iranian 

companies, is the lack of significant governance in evaluating the effectiveness of 

investments, return on investment and optimal allocation of human resources and 

security control. This challenge has prevented the formation of information technology 

governance. IT governance is defined as making precise and accountable decisions to 

encourage desirable behaviors in the use of information technology (Alrawadieh, Cetin, 

2021: 329). Utilizing the benefits of IT governance can improve IT risk management, 

enhance interactions between technology, business, and customers, reduce IT 

department costs, and enhance a company's competitive position in the market. 

Nevertheless, the main challenge is aligning IT management with IT decisions, 

resources, and company responsibilities (Spremic, 2020: 34). 

The main problem of the present study is the lack of digital developments in 

most Iranian IT companies. Many of these companies do not have coherent strategies 

to take advantage of market opportunities and do not provide innovative services. 

Consequently, there are some vital challenges in applying IT governance 

frameworks, such as managers' lack of familiarity with the principles of IT 

governance, poor governance of current managers, the gap between business and IT, 

and resistance to change due to fear of losing their position and inability to 

understand the environment. Collectively, these factors have caused Iranian IT 

companies not to have appropriate governance. In most related studies, the concept of 

IT governance in IT-related companies themselves have been seriously overlooked. 

Many organizations are not aware of the benefits of IT governance. Therefore, the 

main purpose of this study is to evaluate the impact of management strategy on digital 

developments with the mediating role of IT governance. 

Theoretical Foundations 

Management strategy 

Management strategy is a set of actions senior managers take to realize the 

company's objectives (Savic, 2019: 38). A strategy focuses on achieving specific 

objectives, allocating resources, and making consistent, correct, and coherent decisions 
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or actions. Developing an effective strategy can facilitate and accelerate general and 

specific goals. Strategy making is basically about contributions and long-term plans. 

IT governance 

IT governance refers to how IT management and decision-making align with IT-

related processes, resources, and responsibilities within the organization (Shalmo et al., 

2018: 23). IT governance is a paradigm related to the architecture and structure of 

information technology in the organization. IT governance is a process that directs the 

organization to use information technology effectively and efficiently and determines 

the direction of technology strategies. Governance is one of the most important 

responsibilities of the board of directors and CEO. 

Digital developments 

Digital developments are the strategic and planned changes of an organization 

based on new technologies (Schallmo, Williams, Lohse 2018: 23). Digital developments 

mean the use of new technologies such as social media, mobile phones, and analytics or 

embedded tools to realize major business developments such as enhancing customer 

experiences, simplifying operations, or creating new business models. 

Research methodology 

The present study is considered an applied and research-descriptive research in 

terms of objectives and methodology. A combined questionnaire containing 20 

questions was developed to collect and compile data. Construct validity method, and 

Cronbach's alpha coefficient were used to evaluate the validity and reliability of the 

questionnaire. Subsequently, confirmatory factor analysis and reliability of the 

questionnaire were evaluated as very desirable. The statistical population of the study 

is companies providing Internet services and information technology in Tehran. 

According to the Ministry of Communications, the number of such companies is 202. 

From all sample members based on the Morgan-Krejcie table technique, we selected 

128 companies. Finally, SPSS and SMART PLS statistical software were used for data 

analysis. 

Results 

Table 1 Assessing the normality of research variables 

Variable z-value Significance level Result 

Management strategy 0.115 0.000 Distribution is not normal. 

IT governance 0.102 0.000 Distribution is not normal. 

Transformational 

culture 

0.123 0.000 Distribution is not normal. 

Digital developments 0.117 0.000 Distribution is not normal. 

Based on the data in Table (1), the significance level of the Kolmogorov-

Smirnov test for all variables is less than 0.05. Therefore, the distribution of variables 

and their components is not normal. 
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Figure 1 – Confirmatory factor analysis of research constructs (significance level) 

 
Figure 2 – Confirmatory factor analysis of research constructs (standard mode) 

Table 2 Results and values obtained to determine convergent validity 

Variable Cronbach's Alpha CR AVE
 

Management strategy 0.892 0.920 0.699 

IT governance 0.850 0.894 0.629 

Transformational culture 0.832 0.882 0.600 

Digital developments 0.891 0.920 0.698 

The reflected values in Table (2) prove that Cronbach's alpha (combined 

reliability) values for all variables are more than 0.7. Also, the average variance 
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extracted (AVE) is more than 0.5. Therefore, the convergent validity of all structures is 

desirable. 

Table 3 Results and values obtained to determine convergent validity 

Variable Digital 

developments 

IT 

governance 

Management 

strategy 

Transformational 

culture 

Management 

strategy 

0.836    

IT governance 0.766 0.793   

Transformational 

culture 

0.748 0.769 0.775  

Digital 

developments 

0.826 0.807 0.721 0.835 

The results obtained for the divergence validity of constructs confirm all the 

questionnaire items. 

Table 4 Fitness values of the model 

Variable 
Redundancy criteria 

Communality 

criteria 
R

2
 

Digital 

developments 
0.523 0.469 0.720 

IT governance 0.439 0.348 0.592 

Management 

strategy 
0.401 - - 

The values obtained for 𝑅2 are positive and greater than zero. Therefore, the 

model has acceptable quality and credibility. 

Table 5 The results of the path analysis of research hypotheses 

Hypothesis Path 
Standard 

coefficient 

VAF 

 
Z Result 

The primary 

hypothesis 

The management 

strategy has a positive 

effect on digital 

developments with the 

mediating role of IT 

governance 

0.168 0.484 3.753 Accept 

Sub- 

hypotheses 
Path 

Standard 

coefficient 

p-value 

 
t-value Result 

First 

The management 

strategy has a positive 

effect on IT governance 

0.768 0.000 32.961 Accept 
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Second 

IT governance has a 

positive impact on 

digital developments 

0.219 0.000 3.692 Accept 

Third 

The management 

strategy has a positive 

effect on digital 

developments 

0.179 0.000 2.718 Accept 

Conclusion 

The results proved that the management strategy positively impacts digital 

developments with the mediator role of IT governance. According to the results, the z-

value obtained from the Sobel test in the first hypothesis is larger than 1.96 (Z = 

3.753). Therefore, at a 95% confidence level, the relationship between these three 

variables is also significant, as well as the corresponding path coefficient equal to 

0.168. In general, it can be concluded that if the management strategy is strengthened 

in the organization, digital development due to the promotion of IT governance 

increases. According to studies in this field, our results are consistent with Abootalebi 

(2021) and Kitsios and Kamariotou (2021). 

In the next phase, the results proved that the management strategy positively 

impacts IT governance. According to the results, the t-value obtained in the first 

hypothesis is larger than 1.96 (t-value=32.961). Therefore, at a 95% confidence level, the 

relationship between these two variables is also significant, as well as the corresponding 

path coefficient equal to 0.768. In general, it can be concluded that the management 

strategy positively impacts IT governance. According to studies in this field, our results 

are consistent with Korachi and Bounabat (2020) and Fitcher et al. (2020). 

Also, our results confirm that information technology governance has a positive 

effect on digital developments. According to the results, the t-value of the second 

hypothesis is larger than 1.96 (t-value = 3.692); Therefore, at a 95% confidence level, 

the relationship between these two variables is significant. The corresponding path 

coefficient is also 0.219. In general, if the IT governance is strengthened in the 

organization, digital developments are also promoted. The results of this hypothesis are 

consistent with Spremic's (2017) results. 

Finally, the results reflected that management strategy has positive digital 

developments. Based on the results, the t-value for the fourth hypothesis is larger than 

1.96 (t-value = 2.718); Therefore, at 95% confidence level, the relationship between 

these two variables is significant. The corresponding path coefficient is also 0.179. In 

other words, management strategy has a positive and significant effect on digital 

developments. The results of this hypothesis are consistent with the results of Kitsios 

and Kamariotou (2021) and Korachi and Bounabat (2020). 

The final suggestion of the authors is that mobile communication companies 

focus on providing dedicated online services to reduce costs. For example, they should 

provide a variety of services, such as charging and renewing the Internet through 

proprietary applications. 
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Abstract. The current study aims to examine the effect of market trends, marketing trends 

and innovation trends on the export performance of food industries. This study is practical 

in terms of purpose and is a descriptive survey in nature and methodology. The research 

population includes all managers and employees of Zar Macaron and Tak Macaron 

companies (1920). Cochran Formula was used to determine the sample size (320). A 

standard questionnaire was used to collect data on research variables. The content validity 

method was used to examine research validity. Cronbach’s alpha was used to examine 

research reliability. The structural equations model was used to analyze collected data and 

to determine the relationships among variables. Moreover, SPSS and LISREL software was 

used to analyze data. Results showed that market trend has a significant effect on the export 

performance of food industries. The value of the relationship between market trend and 

export performance was 0.60, and the t statistic was 7.27. Moreover, marketing trends and 

innovation trends have a significant effect on the export performance of food industries. 

Keywords: market trend, marketing trend, innovation trend, export performance, food 

industries. 

ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ, МАРКЕТИНГОВОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ТЕНДЕНЦИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОРТА ПРОДУКТОВ 
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Аннотация. Цель данного исследования состоит в изучении влияния рыночных 

тенденций, маркетинговых тенденций и инновационных тенденций на показатели 

экспорта продуктов пищевой промышленности. Данное исследование является 

прикладным, метод исследования основан на проведении анкетирования и 

обобщении результатов опроса. Исследуемая совокупность включает всех 

руководителей и сотрудников компаний Zar Macaron и Tak Macaron (1920 чел.). Для 

определения размера выборки (320 чел.) была использована формула Кохрана. Для 

сбора данных по переменным исследования использовалась стандартная анкета. Для 

изучения валидности исследования был использован метод валидности, для оценки 

надежности использовался коэффициент альфа Кронбаха. Для анализа собранных 

данных и определения взаимосвязей между переменными использовалась модель 

структурных уравнений. Анализа данных проводился в программном обеспечении 
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SPSS и LISREL. Результаты показали, что рыночная тенденция оказывает 

значительное влияние на показатели экспорта пищевой промышленности. Значение 

взаимосвязи между рыночной тенденцией и показателями экспорта составило 0,60, а 

t-статистика – 7,27. Более того, маркетинговые тенденции и инновационные 

тенденции оказывают значительное влияние на экспортные показатели пищевой 

промышленности. 

Ключевые слова: тенденция рынка, тенденция маркетинга, тенденция инноваций, 

показатели экспорта, пищевая промышленность. 

Introduction 

Export has a direct role in the economic growth and development of the country. 

Thus, in a world full of change of competition, having a reliable strategy to achieve 

short-term and long-term goals can help companies grow and evolve. Increased world 

trade and world sales have increased the importance of export for countries and 

companies (Nejad Irani & Salimi Danqaralu, 2016). Export performance is one of the 

important notions in international marketing and the basic structure of export marketing, 

which refers to the amount of achieving economic and strategic goals in terms of export 

to foreign markets (Naglik et al., 2020). Today, export performance is considered the 

most important index of the world development of companies and countries. Export 

performance is the amount of achieving export goals for one product through planning 

and implementing export marketing strategies (Asqari & Badizadeh, 2017). Companies 

are always seeking information and fostering export knowledge within their subsets to 

assure successful export performance (Ebrahimpour et al., 2015). 

Appropriate long-term strategy and plan are necessary for a successful export, 

which in turn requires correct strategic orientation (Mosleh et al., 2016). Amiri & 

Haqshenas Kashani (2017) examined the effect of innovation capacity and international 

experience on the export performance of companies in the Iranian livestock and poultry 

food industry. Results revealed that innovation capacity affects export performance. 

Mosleh et al. (2016) examined the effect of strategic orientation on the export 

performance of Bushehr Province companies. Results showed that offensive strategy 

doesn’t have a significant effect on export performance. Moreover, a futuristic, pioneer 

and risk-taking strategy has a positive and significant effect on export performance. In 

today’s competitive market, organizations should always be one step in front of 

competitors; thus, they always try to protect their competitive advantage. Increasing 

environmental pressures and ubiquitous changes have faced the organizations with 

various challenges, which have made clear the inefficiency of old managerial 

perspectives, systems, and tools; because old approaches can’t be used to compete in 

markets in which their rules have been changed (Jalali et al., 2018). 

Zar company is one of the companies active in export which aware of entrance 

to target markets is one of the main strategies of the export department of Zar 

company. From the first days of activity in the food industries, export was considered 

by top managers and founders of this group. The main strategy of this holding in terms 

of export is emphasizing reliable and sustainable methods. Spaghetti export was not 

desirable before 2006, while similar imported products were seen frequently in internal 

markets. However, from Zar Macaron's debut in 2006 and paying attention to export, 
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the country’s export increased significantly, which undoubtedly is due to the presence 

of this brand in world markets. Moreover, Tak Macaron has been working for three 

decades by producing based on healthy raw materials and a healthy final product 

strategy and has always emphasized meeting society's needs. High-quality production 

according to national and international standards and also using modern machinery 

have been the strategy of this company. This company can compete with foreign 

companies in terms of diversity of products. This company produces 600 tons of 

various products daily, which in addition to meeting internal needs, can export 

effectively to foreign markets. With regard to the above discussions, the current study 

aims to examine the effect of market trends, marketing trends, and innovation trends on 

the export performance of food industries. 

The theoretical background of research 

Export performance 

Export is communicating and working with professional markets and market 

professionals out of borders and the starting point of communicating with others (Nouri 

& Nemati, 2013). Promoting non-oil export is one of the strategic goals of the country, 

and paying special attention to it will result in economic growth and increased 

employment (Hajipour et al., 2015). 

Export performance is the amount of achieving goals when exporting products 

to foreign markets. Export performance is the result of organizational operations, 

which includes internal and external achievements and goals of the company (Narver et 

al., 2010). The export performance reveals the special behavior of a company in using 

resources and capabilities in the international situation in a special period. Export 

performance is considered one of the key indicators of successful export activities of a 

company which is studied and examined as a comprehensive phenomenon (Belska & 

Spasova, 2014). Export performance is the driving force of the economic development 

of countries and is also a vital element for the competitive advantages of organizations. 

No united definitions have been made for export performance because conceptual 

definitions depend on the field in which the study has been done in it. Strategic export 

performance refers to the amount of achieving strategic goals and includes improving 

competitive advantage, increasing market share, and promoting competitive position 

(Tinji & Perchas, 2011). 

Measures of export performance are usually divided into three main groups: 

financial and economic, non-financial and non-economic, and general. 

Economic measures are divided into sales measures, profit measures, and market 

share measures (Belska & Spasova, 2014). Non-economic measures are divided into 

market, performance, and product measures. Although market measures have been 

studied more than the other measures, the amount of study is still small. Researchers 

studied successful export factors in small and medium companies, revealed some 

aspects of differentiation between successful and non-successful companies in their 

results which are as follows: motivation for increasing profit at the company level, 

improving operational planning, issuing international certification of quality guarantee, 

assigning a high percentage of sales to innovation, repeated innovation, skilled and 

innovator workers, national unity for innovation, having strategic allies at target 

country (Maldives & Karse, 2014). 
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Strategic trend 

Companies active in today’s changing environment are faced with more 

unpredicted needs and demands of customers. In these conditions, paying attention to 

customers and monitoring and comparing competitors’ actions can be an important 

factor for the success of a company. In order to face current market conditions, 

companies should use more comprehensive strategies to be able to do the required 

investments in the organization’s resources. Paying attention to market trends can 

increase the ability of organizations to face changing conditions of today's market to 

obtain required market information. With regard to research conducted, this type of 

market trend can be considered a competitive advantage for organizations when it is 

valuable and non-repeatable, and generally, this type of market trend results in losing 

the innovation ability of organizations. In recent years, with regard to rapid changes in 

competitive markets, improving organizational performance has been one of the most 

important goals of top managers. Therefore, the appropriate use of organizational 

abilities and capacities is one of the important factors in increasing performance 

(Nayebzadeh et al., 2013). 

Strategic orientation refers to the methods a company uses to adapt to external 

environments (industries/competitors) (Madanglu et al., 2011). Strategic orientation is 

defined as special managerial understanding, intentions, motivations, and wants that 

guide strategic planning and the strategic development process. Strategic orientation 

perspectives consider these aspects as the guide of activities of companies and not only 

in a special field like production or sale. For example, in a comprehensive view, Van 

Katar, Morgan, and Strong realized six aspects of orientation, including domination, 

analysis, defense, futuristic, pioneer, and risk-taking. These aspects allow the company 

to penetrate all aspects and increase company concentration on each one of the special 

fields or duty factors (Johnson et al., 2012). 

Strategic orientation refers to the methods a company uses to adapt to external 

environments (industries/competitors) (Madanglu et al., 2011). Strategic orientation is 

defined as special managerial understanding, intentions, motivations, and wants, which 

guide strategic planning and the strategic development process (Mosleh et al., 2016). 

Finally, it should be mentioned that performance success is only achieved by 

increasing and promoting an organization’s competitive power. 

Research Methodology 

The current study is practical in terms of purpose, and with regard to this that 

library methods and field methods like questionnaires were used in the current study 

and the population was examined in a determined period; it can be said that the current 

study is a descriptive-survey in terms of nature and methodology. The statistical 

population includes all managers and employees of Tak Macaron and Zar Macaron 

companies (1920). Cochran Formula was used to determine the sample size (320). The 

closed questionnaire was used to collect data. 

Table 1. Research variables 

Variable  Number of 

Questions  

Questionnaire type Authors(s) 

Market trend 15 Standard  Narver et al (1990) 

Marketing trend 6 Kofi Poku (2004) 

Innovation trend 10 Issau et al. (2021) 

Export performance 4 Standard  Freeman et al. (2014) 
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Face validity and construct validity were used to examine the validity of current 

research. The questionnaire was given to experts and professors, and their comments 

were asked about questions and hypotheses which confirmed the questionnaire. 

Cronbach’s alpha was calculated in a pre-study by distributing 30 questionnaires 

which showed that research reliability is good. Cronbach’s alpha was 0.825 for market 

trend, marketing trend, and innovation trend questionnaires and was 0.796 for the 

export performance questionnaire. Therefore, questionnaire reliability was good. SPSS 

and LISREL software were used to analyze data. 

Research hypotheses 

Innovation trend has a significant effect on the export performance of food 

industries. 

Marketing trend has a significant effect on the export performance of food 

industries. 

The market trend has a significant effect on the export performance of food 

industries. 

Findings 

Descriptive statistics of research variables, including mean, SD, and variance, 

are shown in table 2.  

Table 2. Descriptive statistics of research variables 

Variable  mean SD variance skewness  elongation 

Market trend 3.644 0.569 0.323 -0.318 -0.039 

Marketing trend 3.615 0.677 0.458 -0.296 -0.184 

Innovation trend 3.780 0.579 0.335 -0.564 0.750 

Export performance 3.666 0.680 0.463 -0.453 0.429 

Table 2 shows that the mean of all components is higher than3, and since mean 

3 in the 5-point scale selected shows agreement, this variable shows the agreement of 

respondents. This shows that the innovation trend has the highest mean (3.780) among 

research variables, and employees have a high trend, passion, and intention for 

innovation in doing their duties. Export performance has the highest SD and variance, 

which shows respondents have the highest difference when responding to questions of 

this variable. Skewness and elongation indices are between -2 and 2, which shows the 

approximate normality of variables. 

Table 3. Test of normality for data distribution 

Variable Kolmogrov-Smearnov value Condition 

Market trend 0.060 Normal 

Marketing trend 0.073 Normal 

Innovation trend 0.088 Normal 

As can be seen in Table 3, the p-value was higher than 0.05 in all cases. In other 

words, research data distribution is normal and parametric tests can be done. 
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The structural equations model was used to examine the relationships among 

variables in order to test research hypotheses. Figure 1 shows the final model for 

examining research hypotheses. This model was drawn by LISREL software output. 
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Figure 1 – Results of the final model for the relationships among research variables 

based on research hypotheses. 

 

Figure 2 – Results of the final model for the relationships among research variables 

based on research hypotheses (t-value) 
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Since the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) of the model 

has acceptable goodness of fit (0.040), other indicators of goodness of fit have also 

been accepted, which is shown in table 4. 

Table 4 The goodness of fit indicators for structural model 

Indicator  RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 𝜒 2

𝑑𝑓
 

Accepted value >0.1 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 >3 

Calculated 

value 

0.040 0.93 0.96 0.98 0.94 0.95 2.581 

The market trend has a significant effect on the export performance of food 

industries. 

Based on figures 1 and 2, the value of the relationship between market trend and 

export performance is 0.60, which shows desirable consistency. The value of the t-

statistic is 7.27, which is higher than the t critical value at a 5% error level that is 1.96 

and shows significant consistency. Therefore, the above hypothesis is confirmed, and it 

can be said that market trend has a positive effect on the export performance of food 

industries. 

Marketing trend has a significant effect on the export performance of the food 

industries  

Based on figures 1 and 2, the value of the relationship between marketing trend 

and export performance is 0.71, which shows desirable consistency. The value of the t-

statistic is 8.06, which is higher than the t critical value at a 5% error level that is 1.96 

and shows significant consistency. Therefore, the above hypothesis is confirmed, and it 

can be said that marketing trend has a positive effect on the export performance of food 

industries. 

Innovation trend has a significant effect on the export performance of the food 

industries  

Based on figures 1 and 2, the value of the relationship between innovation trend 

and export performance is 0.62, which shows desirable consistency. The value of the t-

statistic is 7.43, which is higher than the t critical value at a 5% error level that is 1.96 

and shows significant consistency. Therefore, the above hypothesis is confirmed, and it 

can be said that the innovation trend has a positive effect on the export performance of 

food industries. 

Conclusions 

The current study aims to examine the effect of market trends, marketing trends, 

and innovation trends on the export performance of food industries. Results showed 

that market trend has a significant effect on the export performance of food industries. 

The value of the relationship between market trend and export performance was 0.60, 

and the t-statistic value was 7.27. Moreover, marketing trend has a significant effect on 

the export performance of food industries. The value of the relationship between 

market trend and export performance was 0.71, and the t-statistic value was 8.06. 

Innovation trend also has a significant effect on the export performance of food 
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industries. The value of the relationship between innovation trend and export 

performance of food industries was 0.62, and the t-statistic value was 7.43. 

Mosleh et al. (2016) examined the effect of strategic orientation on the export 

performance of Bushehr Province companies. They, like the current study, found that 

strategic trend capabilities affect export performance, but despite the current study, 

they revealed futuristic, pioneer, and risk-taking as aspects of strategic orientation. 

Dehdashti et al. (2016) examined the strategic orientation model of the company and 

its effect on performance with mediating role of environmental variables (case study: 

Iran’s food industry. They used a structural equations model to analyze data like the 

current study, but by using SmartPLS software. They, like the current study, found that 

strategic orientation capabilities affect export performance. 

Moyes (2020) examined the mediating role of marketing capability and strategy in 

the relationship between orientation and export performance (small and medium 

companies).  Khanniazi et al. (2019) examined the effect of changing environment of the 

export market on the export performance of the company with the mediating role of 

strategic orientation capabilities of companies. Although they considered strategic trend 

capabilities as the mediating variable, they, like the current study, found that strategic 

trend capabilities affect export performance. Kisses et al. (2019) examined the effect of 

export marketing capabilities on export performance with mediating role of inefficient 

competition. They, like the current study, found that strategic trend capabilities and their 

aspects affect market trends, marketing trends, and innovation trends. Each organization 

has unique culture and atmosphere. Thus, current study findings can’t easily be 

generalized to all organizations. The current study is limited to all employees of Zar 

Macaron and Tak macaron companies as a case study, while other companies could be 

examined. 

With regard to the first hypothesis, it is recommended that Tak Macaron and Zar 

macaron companies should define their organizational strategies for improving 

customer satisfaction; collect information about competitors, suppliers, distributors, 

and consumers, and analyze this information. In this regard, they should consider the 

opportunities, threats, weaknesses, and strengths of the organization and compare them 

to find appropriate strategies for the company. 

Based on the second hypothesis, Tak Macaron and Zar macaron companies 

should have appropriate marketing research to achieve high export performance. In this 

regard, company researchers should realize the needs of customers and the target 

population. In order to do this, the research team should use an appropriate customer 

voice, classifies collected comments of customers, and examine them along with the 

production team. 

Based on the third hypothesis, exporting innovative and unique products is one 

of the methods of making money in developing countries. To present an innovative 

product, companies should have an innovative team with high experience, education, 

and knowledge. 
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Аннотация. 2022 год стал годом экономических потрясений, однако, во-первых, 

говорить об этом непатриотично, во-вторых, высокие цены на энергоресурсы 

позволили на короткий период времени отсрочить рекордные цифры падения. Это 

год антирекордов для страны, когда невиданных масштабов достигло не только 

бегство капитала, но и миграция россиян. В статье представлены данные по 

социально-экономическому развитию страны, преуменьшены росстатовские 

«прекрасы». 

Ключевые слова: санкции, итоги 2022 года, экономика, миграция, энергоресурсы, 

демография. 

RUSSIA 2022: THE ECONOMY OF A “HIDDEN” FAILURE А 

Kravchenko L.I. 

Center for Scientific Political Thought and Ideology, Moscow 

Abstract.  2022 was a year of economic turmoil, however, firstly, it is now unpatriotic to 

talk about it, and secondly, high energy prices made it possible to delay record declines for 

a short period of time. This is a year of anti-records for the country, when not only the 

flight of capital, but also the migration of Russians reached unprecedented proportions. The 

article presents data on the socio-economic development of the country, reduced Rosstat 

"beautiful".  

Keywords: sanctions, results of 2022, economics, migration, energy resources, 

demography. 
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По прогнозам аналитиков, 2022 год должен был стать годом медленного 

восстановления после ковидных ограничений, однако спецоперация внесла свои 

коррективы в этот тренд, поставив под вопрос перспективы экономического 

роста в стране на ближайшие десятилетия. Если до 2022 года было очевидно, что 

системные проблемы в экономике тормозят ее рост, то в 2022 году к таким 

системным проблемам добавились внешние риски и затраты на СВО. Но 

парадоксально, что в 2022 году вдруг позабыли о системных проблемах, а ведь 

они не исчезли: устранение государства, дефицит инвестиций, экономика не 

диверсифицирована, импортозависима, обескровлена (нет финансов), строится на 

торговле, ненаукоемка и т.д. Основной акцент сместился на то, что экономика 

должна стать мобилизационной, экономикой победы, иными словами, вопросы 

долгосрочного планирования были подменены реактивным реагированием (на 

процессы). Главнейшей при этом задачей экономики во все периоды истории 

должен быть рост уровня жизни населения, прирост численности.  

2022 год – это не переломный год, когда на горизонте замаячило светлое 

будущее, а власти в условиях жестких санкций и новых вызовов вдруг решили 

воплотить давние чаяния экономистов-патриотов и возродить страну. 2022 год – 

это год трагедии, как для всего постсоветского пространства, так и для России и 

ее перспектив. Но тут стоит вспомнить анекдот про наглую ложь и официальную 

статистику. Так вот, на мой взгляд, в 2022 году уместно его продолжить, добавив 

в перечень после статистики и официальной статистики статистику 2022 года. Я 

говорю о том, что усилиями всех служб по факту от россиян скрывают масштабы 

экономической трагедии. Во-первых, речь идет о том, что часть статистики 

просто закрыли. Это внешняя торговля. Аналогично было в 2013 году, когда 

перестали публиковать данные по внешним иностранным инвестициям. Во-

вторых, речь идет о непосредственной фальсификации статистических данных, с 

которыми сейчас приходится работать. А это означает, что выстроить реальную 

картину происходящего в экономике практически невозможно. 

Главный итог 2022 года – беспрецедентные санкции. На данный момент 

ЕС принял уже 8 пакетов санкций! Они затронули все сферы жизни. Наибольший 

урон в экономике принесли следующие действия. 

Банковский сектор: в России перестали работать Visa и MasterCard, то есть 

российские карты не принимаются за рубежом. Ряд банков были отключены от 

системы SWIFT, оставшиеся испытывают колоссальные трудности с отправкой 

денег. Финансовые услуги для населения стали дороже.  

Заморозка активов: заморозка активов ЦБ (около 600 млрд долл), 

компаний и частных лиц. Ограничения по торговле с ценными бумагами, по 

вкладам. 

Экспорт и импорт: сократился российский импорт высокотехнологичной 

продукции, трудности с экспортом энергоресурсов-установление ценового 

потолка. Запрет на импорт российского угля, нефти и газа. Запрет продажи 

стратегических товаров. 

Авиасообщение: Евросоюз, Канада и Великобритания ввели запрет на 

полеты российских самолетов над всей своей территорией. Угроза ареста 

лизинговых самолетов. 
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Нарушение логистических цепочек, уход иностранных компаний. К концу 

года в стране осталось 14 автомобильных брендов из 60, притом три из них 

российские, а остальные китайские. По данным РБК, из России ушло около 400 

иностранных компаний. По состоянию на начало сентября 2022 года 34% 

крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили 

деятельность в стране, 15% решили покинуть ее через передачу новому 

собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с 

отечественного рынка без продажи бизнеса. В отраслевом разрезе наибольшие 

потери понес иностранный бизнес, работающий в отраслях нефти и газа, 

банковской сфере, автопроме и пищевой промышленности. Меньше других 

пострадали компании в сфере бытовой техники, микроэлектроники, деловых и 

ИT-услуг. 

Происходящая ситуация – санкции, недоверие к национальной валюте, 

миграция нашей элиты и простых граждан привели к росту оттока капитала. 

Рекордный вывоз капитала  наряду с санкциями нанес удар по перспективам 

адаптации к новым условиям. Чистый отток капитала из частного сектора достиг 

в первом полугодии 2022 года пика в $130 млрд, или 11% ВВП. Как и в 2014 

году, значительная доля оттока связана с транзакциями домохозяйств. Однако 

если в 2014 году чистая покупка иностранной валюты увеличилась до более $30 

млрд (20% оттока частного капитала), то только за первый квартал 2022 года она 

составила $20 млрд (одна треть оттока капитала).  Россияне в сентябре перевели 

на депозиты в иностранных банках рекордные 6,7 миллиарда долларов, что 

больше показателя августа на четверть, следует из расчетов РИА Новости на 

основе данных Банка России. При этом с начала года сумма вкладов граждан за 

рубежом увеличилась вдвое, впервые превысив 60 миллиардов долларов.
1
 

Согласно новому прогнозу ЦБ (октябрь), отток капитала в нынешнем году 

составит огромную сумму - $251 млрд. Это в три с лишним раза больше, чем в 

2021-м, треть федерального бюджета, абсолютный рекорд за все годы 

«благоденствия» 2000-ых (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Отток капитала из России, млрд.долл. (по данным ЦБ) 

                                                           
1
 https://ria.ru/20221115/banki-1831504157.html 
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К оттоку капитала следует добавить и рекордные показатели эмиграции, и 

становится тогда совсем очевидно, как спецоперация повлияла на перспективы 

страны. 

Как же отреагировала российская экономика на санкции? Рассмотрим 

официальные данные. 

На рис.2 представлена структура валовой добавленной стоимости. Как 

видим, основные локомотивы экономики – это обрабатывающие производства, 

торговля, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и добыча 

полезных ископаемых. На их долю приходится 43% ВДС. Рассмотрим динамику 

этих показателей в 2022 году. 

 

Рисунок 2 – Структура ВДС России, 2021 г. (по данным Росстата) 

На рис.3 представлены данные по обрабатывающей промышленности. В 

этом году падение оказалось сильнее, чем в пандемию, когда были 

приостановлены производственные мощности вследствие карантинных мер, но 

ситуация лучше, чем в первый год после санкций, введенных после 

присоединения Крыма. И здесь важно учитывать, что год под санкциями по 

показателям лучше второго года под санкциями, поскольку экономика еще 

сохраняет некоторую инерционность. В случае текущего года, как будет 

показано ниже, «выживаемость» была обеспечена другим фактором. 

 

Рисунок 3 – Индекс обрабатывающего производства, в % (по данным Росстата) 
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На рис.4. видно, что и для сектора добыча полезных ископаемых 

сохраняются те же самые тренды. 

 

Рисунок 4 – Индекс добычи полезных ископаемых, в % (по данным Росстата) 

На рис.5 видно, что оборот розничной торговли резко снизился в апреле 

2022 года, достигнув уровня 2015 года. А ведь сейчас только первый год под 

жесткими санкциями, каким станет падение во второй год? Снижение стало 

следствием не столько ухудшения уровня жизни, сколько результатом 

ограничений в торговле и нарушения логистики поставок. 

 

Рисунок 5 – Оборот розничной торговли, в % (по данным Росстата) 

Итак, по данным Росстата реальный ВВП России в третьем квартале 2022 

года, по предварительной оценке, снизился на 4%; спад оптового товарооборота 

на 22,6% к третьему кварталу 2021 года; спад в секторе розничного оборота на 

9,1%; падение грузооборота на 5,5%; снижение в обрабатывающих 

производствах на 2%. И это только по официальным данным.  

На рис.6. представлены данные по реальным располагаемым доходам 

населения. Доходы граждан упали, и судя по опыту предыдущих санкций речь 

может идти о достаточно длительном периоде падения доходов. 
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Рисунок 6 – Реальные располагаемые денежные доходы, в % (по данным 

Росстата) 

Важный момент – это потеря доверия к национальной валюте. Здесь мы 

наблюдаем одновременно несколько трендов (рис.7): сначала рубль слишком 

ослаб, что создало панику среди населения. Затем рубль стал стоить дешево, но 

его стало сложнее купить, начался отток капитала, конвертация сбережений в 

доллары. Притом расчетный курс рубля за рубежом на 10 рублей превышал 

официальный. И третий момент, тревогу забили экспортеры, указав, что с таким 

низким курсом выгоднее по факту становится именно импортерам. Четвертый 

аспект – скачок цен, вызванный падением рубля в начале года в итоге привел к 

 росту цен, обратный откат на ценах не отразился.

 
Рисунок 7 – Официальный курс доллара на конец периода, руб. за долл. (по 

данным ЦБ) 

Сам график 7 противоречит закономерностям, в том числе линии тренда, 

что говорит о том, что крепкий рубль поддерживают искусственно. 

В наибольшей степени россияне в 2022 году ощутили эффект 

спецоперации и санкций на росте цен. Официально инфляция ниже фактического 

роста цен – 13,9% по прогнозам ЦБ, что и не удивительно на фоне 

периодического пересмотра исчисления инфляции и включения в расчет товаров, 

которые значительно снижают итоговый индекс, при этом никак не влияют на 

потребление населения. По данным сайта Ценомер, рост цен на базовые 

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

ян
в.

1
4

 

и
ю

н
.1

4
 

н
о

я.
1

4
 

ап
р

.1
5

 

се
н

.1
5

 

ф
ев

.1
6

 

и
ю

л
.1

6
 

д
ек

.1
6

 

м
ай

.1
7

 

о
кт

.1
7

 

м
ар

.1
8

 

ав
г.

1
8

 

ян
в.

1
9

 

и
ю

н
.1

9
 

н
о

я.
1

9
 

ап
р

.2
0

 

се
н

.2
0

 

ф
ев

.2
1

 

и
ю

л
.2

1
 

д
ек

.2
1

 

м
ай

.2
2

 



 
 

 
2048 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

продукты питания составил 20-30%, а рост цен на технику оказался еще выше 

(рис.8-9). 

 

Рисунок 8 – Индекс цен, в % (по данным сайта Ценомер) 

 
Рисунок 9 – Индекс цен на отдельные виды техники, в % 

Если говорить о внешней торговле, то здесь цифры оказались настолько 

плачевными, что российское руководство предпочло полностью закрыть 

статистику, всю информацию можно получить исключительно из внешних 

источников. 

Какое влияние на внешний сектор оказала текущая ситуация? 

1. Это санкционные ограничения. Под запрет попало оборудование, 

фактически вся техника, которая реализовывалась официальными дилерами. 

2.Нарушение логистических цепочек и удорожание; проблема с оплатой в 

связи с санкциями на крупнейшие российские банки. 

3.Ответные действия российских властей: Россия полностью запретила 

поставки ряда товаров в страны, которые ввели в отношении РФ санкции, и для 

компаний, зарегистрированных в этих государствах. В перечень вошли 

древесина в виде щепок и стружки, необработанные лесоматериалы, отходы и 

лом некоторых видов стали, вольфрама, металлокерамики.
2
 Россия прекратила 

                                                           
2
 https://rg.ru/2022/10/26/putin-prodlil-dejstvie-specmer-v-sfere-vneekonomicheskoj-

deiatelnosti-do-konca-2023-goda.html?ysclid=lalu1bys8q51469949 

18,5 

26,7 

1 3,7 

18,4 

29,8 

1,8 

22,7 

38,2 

30,7 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



 
 

 
2049 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

поставки газа в ряд стран за отказ расчетов в рублях и установление потолка цен. 

В то же время пока общие цифры внешней торговли изменились не столь 

драматично за счет роста цен на энергоресурсы. Рассмотрим структуру торговли 

с основным торговым партнером – ЕС. Экспорт ЕС в Россию сократился на 33% 

за 7 месяцев 2022 года, составив всего 34,1 млрд евро, импорт ЕС из России 

вырос на 69,9% до 137,3 млрд евро3. Во многом такой показатель был достигнут 

за счет роста цен на энергоносители. На рис.10 видно, как резко сократился 

экспорт промышленных товаров из ЕС в Россию – фактически в два раза. Еще 

более ощутимым стало сокращение экспорта машин и оборудования (рис.11) – 

практически в 3,5 раза. В экспортной структуре выросли только минеральное 

топливо, то есть товары низкой переработки (рис.12). 

 

Рисунок 10 – Экспорт из ЕС в Россию: промышленные товары, в млрд. евро 

 

Рисунок 11 – Экспорт из ЕС в Россию: машины и транспортное оборудование, в 

млрд. евро 

                                                           
3
 https://www.ceicdata.com/en/european-union/eurostat-trade-statistics-by-sitc-european-

union-russia 
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Рисунок 12 – Экспорт из ЕС в Россию: минеральное топливо, в млрд. евро 

Что касается импорта в ЕС, то здесь падение было не столь существенным 

(рис.13), во многом за счет того, что снижение объемов поставок энергоресурсов 

из России компенсировалось резким ростом цены на энергоресурсы, а саму 

картину скрасили и рекордные цифры импорта за первые три месяца (рис.14). В 

августе импорт из России промышленных товаров был в 2,5 раза ниже уровня 

марта (рис.15). 

 

Рисунок 13 – Импорт из ЕС в Россию, в млрд. евро 
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Рисунок 14 – Импорт из ЕС в Россию, минеральное  топливо, в млрд. евро 

 

Рисунок 15 – Импорт из ЕС в Россию, промышленные товары, в млрд. евро 

Главным итогом стало не только снижение общих объемов торговли в 

сфере техники и промышленных товаров, но и рост зависимости от китайской 

экономики. С Китаем двусторонняя торговля выросла на 32%.4 И хотя для 

России в условиях санкций это было спасением, по факту речь идет о том, что 

страна и население перешли на потребление товаров более низкого качества, что 

как нельзя лучше говорит об общем падении уровня жизни. 

Итак, в чем же главная причина того, что несмотря на столь 

беспрецедентные санкции и огромные траты бюджета на спецоперацию (а в 

новом бюджете доля секретных статей достигла 50%!), экономика еще смогла 

выдержать удар? Причина в том, что если кризис 2008 года и 2014 года 

сопровождался резким падением цен на энергоресурсы, на что молниеносно 

реагировали все показатели экономики, так как сама экономическая модель по-

                                                           
4
 https://www.reuters.com/markets/europe/chinas-exports-russia-up-by-more-than-20-

growth-slows-elsewhere-2022-10-24/ 
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прежнему сырьевая5, то в 2022 году военная операция и проблемы с поставками 

энергоресурсов привели к кратковременному росту цен на энергоресурсы, 

которые достигли своего пика в июле 2022 г (рис.16-17). С июля начинается 

снижение стоимости нефти. Если тенденция будет устойчивой и стоимость 

упадет до уровня 2015 г, страна столкнется с длительной рецессией, при которой 

даже статистические хитрости не смогут скрыть явные дыры. 

 

Рисунок 16 – Цена нефти, долл. за баррель 

 

Рисунок 17 – Цена газа, долл.6 

Благодаря этому факту в первом полугодии падение не было столь 

стремительным, власти могли держать крепкий рубль, а снижение цен на 

энергоресурсы неизбежно поставит вопрос об ослаблении рубля. 

                                                           
5
 Сырьевая модель 

6
 https://bhom.ru/commodities/prirodnyi-gaz/?ysclid=laluh43bvr90722570 
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Главный показатель развития экономики, как было сказано в самом начале 

– это самочувствие граждан. 2022 год стал в полном смысле слова рекордсменом 

с приставкой «анти». Наряду с рекордным оттоком капитала, из страны 

эмигрировало рекордное число граждан. Речь идет о двух волнах эмиграции: 

первая с момента начала СВО, и вторая за две первые недели мобилизации. 

Число  выбывших  из  Российской  Федерации  увеличилось  на  290,4 тыс. 

человек,  или в 2,4 раза, как за счет эмигрантов в государства-участники СНГ - на 

254,7 тыс. человек, или в 2,3 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего 

зарубежья - на 35,7 тыс. человек, или в 2,4 раза (рис.18). За 8 месяцев из России 

выехало 506 тысяч, годом ранее этот показатель был равен 216 тысяч. Притом 

это только по официальным данным.  В Казахстан уехало 12 тысяч, в то время 

как только за 2 недели мобилизации их было 200 тысяч. По неофициальным 

данным, около 1 млн уехало в сентябре. Из страны уехали видные деятели 

культуры, спорта, общественной жизни. И хотя власти постарались запустить в 

обществе мнение, что раз уехали, то они стране и не нужны, необходимо 

понимать, что из процветающего государства толпами не уезжают не только 

культурная элита, но и простые граждане. Бегут от тоталитарных режимов, из 

горячих точек. 

 

Рисунок 18 – Изменение численности населения, январь-август 2022, тыс. 

человек (по данным Росстата) 

Росстат может отобразить снижение уровня безработицы, как мы видим на 

примере 2022 года. Если в 2021 году уровень безработицы был 4,8%, то сейчас 

3,8%. Хотя, наверное, так и есть, если такое количество россиян трудоспособного 

возраста выехало из страны. Также он может отобразить и рост уровня жизни, но 

иначе посчитать рождаемость и смертность намного сложнее. По данным 8 

месяцев 2022 года число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (в 

январе-августе 2021 г. - в 1,6 раза), в 54 субъектах Российской Федерации это 

превышение составило 1,5-2,8 раза. Естественная убыль достигла 430 тысяч 
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человек (рис.19). А если сюда добавить упущенную рождаемость – 

неродившихся детей тех, кто погиб на фронте и уехал из страны, то речь может 

идти о миллионе человек только за ближайшие два года. 

 

Рисунок 19 – Демографические параметры, январь-август, тыс. человек (по 

данным Росстата) 

Хотелось бы закончить статью на оптимистичной ноте, но увы, в стране, 

где на первом месте не люди, их процветание и народосбережение, где напротив 

длительный период во власти и отсутствие какой-либо конструктивной критики 

и оппозиции привели к демографическому и экономическому коллапсу, в такой 

стране перспектив на светлое будущее остается все меньше. Впрочем, об этом 

теперь непринято говорить в нашем государстве и обществе. Здравомыслящих 

экспертов, кто хоть немного говорит открыто, обвиняют в русофобских 

настроениях, а по мне, настоящие русофобы – это те, кто целенаправленно 

уничтожал нас как этнос, нацию и государство, и кто в 2022 году только 

увеличил скорость данного необратимого процесса. 
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РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ МОРСКОГО ШЕЛЬФА СТРАНЫ 

Рахматуллин Н.Р.1, Сулейманов Р.А.1, Валеев Т.К.1, Рафиков С.Ш.1 
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Аннотация.  Буровые установки, подводные трубопроводы, дноуглубительные 

корабельные каналы загрязняют морские воды и донные грунты буровыми шламами, 

буровым раствором, содержащим нефтепродукты и тяжелые металлы, используемые 

для смазки и регулирования давления при бурении, а также материалами горных 

пород и высококонцентрированными растворами солей, извлеченными из нефтяной 

или газовой скважины. Данные загрязнения переносятся водными течениями на 

значительные расстояния от буровой. При разработке нефтегазоносных 

месторождений шельфа в акватории Северных морей, кроме климатических, 

существенное влияние на условия труда, оказывают опасные и вредные факторы 

производственной среды: интенсивный производственный шум, общая и локальная 

вибрация, недостаточное освещение, загрязнение рабочей зоны опасными 

химреагентами (реагенты-добавки в буровые растворы, реагенты для увеличения 

производительности скважин, реагенты для ограничения водопритоков в скважины и 

т.д.) и газами.   

Ключевые слова: морские нефтегазовые месторождения, санитарно-гигиеническая 

оценка, производственный и экологический контроль. 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC PROBLEMS AND REQUIREMENTS IN 

THE DEVELOPMENT AND OPERATION OF OIL AND GAS FIELDS OF 

THE COUNTRY'S OFFSHORE SHELF 

Rakhmatullin N.R.1, Suleymanov R.A.1, Valeev T.K.1, Rafikov S.S. 1 

1
Ufa Research Institute of Occupational Medicine and Human Ecology, Ufa, Russia  

Abstract. Drilling rigs, underwater pipelines, dredging ship channels pollute sea waters and 

bottom soils with drill cuttings, drilling fluid containing petroleum products and heavy 

metals used for lubrication and pressure control during drilling, as well as rock materials 

and highly concentrated salt solutions, extracted from an oil or gas well. These pollutions 

are carried by water currents to considerable distances from the drilling rig. When 

developing offshore oil and gas fields in the North Seas, in addition to climatic conditions, 

hazardous and harmful factors of the production environment have a significant impact on 

working conditions: intense industrial noise, general and local vibration, insufficient 

lighting, contamination of the working area with hazardous chemicals (reagents-additives in 

drilling solutions, reagents for increasing well productivity, reagents for restricting water 

inflow into wells, etc.) and gases. 

Keywords: offshore oil and gas fields, sanitary and hygienic assessment, production and 

environmental control. 
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Введение. В работе представлены результаты исследований, выполненные 

в рамках отраслевой программы «Гигиеническое научное обоснование 

минимизации рисков здоровью населения России» на 2016 - 2020 годы (п.п. 2.16, 

утв. приказом Роспотребнадзора от 13 января 2016 года № 5). 

Материалы и методы исследований. Для достижения поставленной цели 

был проведен анализ результатов научно-практических исследований и 

публикаций по изучаемой проблеме за последние два десятилетия. Обобщение 

результатов исследования проведено на основе нашего опыта внедрения и 

реализации гигиенических мероприятий по совершенствованию существующей 

системы производственного контроля на предприятиях нефтяной отрасли РФ. 

Проводились санитарно-гигиенические исследования непосредственно на 

предприятиях отрасли, а также был проведен анализ законодательных, 

нормативных, методических документов в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны труда, медицины труда, 

госдокладов «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в РФ», 

обобщены результаты собственных эколого-гигиенических исследований на 

курируемых ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека» 

предприятиях и объектах нефтегазодобычи. Оценка загрязнения 

производственной и окружающей среды проведена на основе анализа данных 

социально-гигиенического мониторинга (СГМ) лабораторий ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» и Управления Роспотребнадзора регионов. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программы 

«Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. В нашей стране разведанных запасов нефти 

и газа должно хватить на ближайшие 4-6 десятилетий (доля РФ в мировых 

запасах соответственно 6 и 20%). При этом до 65% этих запасов составляет 

трудноизвлекаемое сырье [1, с. 3]. В ближайшие десятилетия, более интенсивное 

развитие добычи нефти и газа будет проведено на морском шельфе. В последние 

годы такие работы уже проводились в глубоководных районах морей и океанов. 

Морской нефтегазовый комплекс становится одной из ведущих отраслей 

мировой энергетики и обеспечивает до 30% общей добычи нефти и газа в мире. 

Рост темпов освоения морских нефтегазовых месторождений в РФ и мире будет 

продолжаться и в дальнейшем, особенно, если учитывать высокие прогнозные 

оценки запасов углеводородного сырья на шельфе Арктического региона [2, с. 

452; 3, с. 120].      

Анализ мировой практики показывает, что морская нефтегазовая 

индустрия является одним из наиболее высокорентабельных и, вместе с тем, 

опасным видом человеческой деятельности. Успешное решение этой задачи в РФ 

возможно только при безусловном обеспечении эколого-гигиенической и 

производственной безопасности. Вместе с тем, опыт освоения таких 

месторождений, накопленный в прошлом столетии и за последние два 

десятилетия показывает, что существующие технические средства и технологии 

не отвечают в полной мере разнообразным природно-климатическим условиям, к 
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которым могут быть отнесены: высокая сейсмичность, айсберги, ледовые поля, 

вечная мерзлота, глубины морей до 1000 и более метров [4, с. 59]. 

Технологий безопасной добычи нефти и газа на арктическом шельфе на 

сегодняшний день в мире не существует. В РФ недостаточно обоснованы с 

позиций эколого-гигиенических требований даже добыча со стационарных 

платформ, которые работают только около берега на глубинах до 20-25 и более 

м. Что касается плавучих буровых, то их эксплуатация небезопасна даже в 

теплых морях, тем более в условиях Арктики. 

При бурении скважин источниками негативного воздействия на 

компоненты окружающей среды являются: циркуляционная система; система 

приготовления жидких реагентов; система приема, хранения  и выдачи горюче-

смазочных материалов (ГСМ); настил палубы; постамент под вышкой; стеллажи 

бурильных и обсадочных труб; блок очистки бурового раствора; насосная ГСМ; 

блок запасных емкостей; жилые и хозбытовые помещения; силовые, 

энергетические и котельное оборудование и утилизационное оборудование 

продукции скважин. 

Морская нефтедобыча включает следующие основные этапы: разведка, 

разведочное бурение, обустройство и подготовка месторождения, эксплуатация, 

транспортировка нефти и консервация месторождения. Каждый из этих этапов 

влияет на ландшафт дна, загрязненность и отчужденность морских акваторий, а 

также на экологическое состояние окружающей среды. В значительной степени 

все связано со сложной спецификой эксплуатации в морских условиях 

технических средств: морские буровые платформы и буровые суда различных 

типов, подводные трубопроводы, терминалы и др. системы для производства и 

обеспечения добычных работ. 

В морскую воду нефтепродукты чаще и больше попадают в процессе 

разработки месторождений, при транспортировке и авариях танкеров и 

нефтепроводов. Последствиями аварийных ситуаций являются утечки на 

нефтедобывающих платформах и танкерах, что вызывает большое количество 

нефтяных загрязнений на поверхности воды. Маслянистая  нефтяная пленка 

покрывает большие площади акваторий и препятствует проникновению 

солнечного света в морскую воду. Это чревато опасными последствиями для всех 

видов водной фауны – от фитопланктонов до морских млекопитающих. При этом 

ухудшается и ослабляется самоочищающаяся способность воды, ухудшается 

качество воды и выживаемость его обитателей [5, с. 14]. 

Обеспечения экологической безопасности и снижения негативного 

влияния на морскую среду веществ, образующихся в процессе бурения можно 

достичь применением современных технических средств, технологий и 

устройств. Требуется сбор и вывоз избыточного бурового раствора и шлама, 

содержащего реагенты, на береговые отвалы. Необходимо проводить обработку 

бурового раствора и шлама до состояния, позволяющего их закачку в 

поглощающие горизонты. Рекомендуется обработка избыточного бурового 

раствора и шлама композициями для сокращения их объема (отверждение) и 

обезвреживания до установленных нормативов качества. Сброс на дно моря 
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обезвреженного бурового шлама допускается после его санитарно-гигиенической 

и токсикологической оценки и получения разрешения на сброс. Если вывоз 

бурового шлама на береговую базу не возможен по объективным причинам, 

необходимо организовать технологию гидрофобизации бурового шлама и 

избыточного бурового раствора композитами (отверждение) и только 

последующий их сброс на дно моря. Отходы ГСМ должны сжигаться или 

транспортироваться на берег вместе с буровым шламом и избыточным буровым 

раствором. Перед освоением скважина должна быть оборудована герметичными 

устройствами и установкой сбора и ликвидации продукции опробования, 

включающие сепаратор, приспособления для сжигания газа, горелки, 

обеспечивающие бездымное сжигание жидкой продукции опробования с 

содержанием воды не менее 30 % и емкости для сбора оставшейся жидкости. 

При вскрытии продуктивного пласта, содержащего сероводород, должны 

использоваться специальные реагенты - нейтрализаторы и буровые растворы, 

обладающие высокой нейтрализующей способностью. 

При закачке морской и пластовой воды в скважины необходимо 

выполнить исследования по совместимости закачиваемых в пласт морской и 

пластовой воды. Требования к их качеству исходят из 15-20 мг/дм³ при условии, 

что содержание взвешенных веществ 5-15 мг/дм³ при их размерах до 10 мкм при 

условии наличия пор в продуктивном пласте в 5-6 раз крупнее размера 

взвешенных частиц. Необходимо обеспечить очистку морской воды от 

механических примесей и от кислорода, причем степень извлечения кислорода 

зависит от температуры закачиваемой волы и его исходного содержания в воде. 

Подземное захоронение отходов бурения морских скважин путем закачки 

их в поглощающие горизонты может применяться в тех ситуациях, когда 

использование других методов утилизации отходов невозможно, и есть 

возможность обеспечить защиту подземных вод от загрязнения. Отходы, 

образующие на платформе при бурении морских скважин, подразделяются по 

способу образования: избыточный буровой раствор; буровой раствор; 

тампонажный раствор; буровые сточные воды; пластовые воды; масло-

нефтесодержащие сточные воды и хозяйственно-бытовые сточные воды.  

По вторичному использованию и утилизации они подразделяются на 

оборотные: нормативно-очищенные и закачиваемые в пласт. На этапе разработки 

проектов бурения и обустройства морского месторождения с использованием 

морских стационарных платформ необходимо предусмотреть двух- или 

трехкратное использование очищенных сточных вод на технологические 

операции. При этом качество очистки производственных и производственно-

дождевых сточных вод, используемых в обороте, должно соответствовать 

следующим требованиям [6, с.12; 7, с. 10,11;8 с. 10,20; 9, с. 123; 11, приложения 

I-VI] по содержанию компонентов (загрязнителей): нефтепродукты, не более 20 

мг/дм³; взвешенные вещества не более 20 мг/дм³; водородный показатель (рН), от 

6,5 до 8,5; общее содержание солей, не более 2000 мг/дм³; хлориды, не более 350 

мг/дм³; сульфаты, не более 500 мг/дм³ и БПК5(полн.), не более 20 мг/дм³. 
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В пределах территориальных вод допускается сброс очищенных и 

обезвреженных бытовых сточных вод со степенью очистки (на расстоянии до 250 

м от места сброса), обеспечивающих соблюдение следующих показателей 

качества очистки: БПК5 (полн.), 3 мг/дм³; взвешенные частицы в морской воде, 

не более 0,75мг/л; коли индекс, не более 1000 и размер измельченных частиц, не 

более 25 мм. Содержание компонентов (загрязнителей) в сбрасываемой в море 

обработанной воде должно быть: активный (остаточный) хлор, не более 1,5 мг/ 

дм³; нитриты, не более 0,25 мг/дм³; нитраты, не более 40 мг/дм³; азот 

аммонийный, не более 2,9 мг/дм³; фосфаты, не более 2,0 мг/дм³; синтетические 

ПАВ, не более 0,5 мг/дм³ и растворенный кислород, не менее 4,0-6,0 мг/дм³. 

За пределами территориальных вод и прилежащей зоны допускается сброс 

хозяйственно-бытовых сточных вод при условии не смешивания их с 

производственными сточными водами. Сброс хозяйственно-фекальных сточных 

вод со стационарных платформ за пределами территориальных вод и 

прилежащей зоны допускается после обработки в установке очистки и 

обеззараживания до коли индекса 2500. 

В зоне санитарной охраны района водопользования запрещается: 

-сброс всех видов неочищенных и необеззараженных сточных вод; 

-захоронение химических веществ и загрязненных донных отложений и 

грунтов, полученных в результате дноуглубительных работ; 

-сброс пульп, кубовых остатков и осадков, образующихся в результате 

обезвреживания сточных вод, а также эксплуатации судов. Запрещается сброс 

сточных вод, в том числе очищенных и обеззараженных: 

а) если они содержат вещества, на которые не установлены гигиенические 

нормативы и для которых нет методов аналитического контроля; 

б) которые могут быть исключены из системы водоотведения путем 

рациональной технологии или использования в системах оборотного 

водоснабжения; 

в) содержащих производственное сырье, реагенты, полупродукты или 

конечные продукты производства, ценные отходы, которые могут быть 

утилизированы на данном или других объектах; 

г) содержащих возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний; 

д) образующихся при бурении скважин для добычи нефти и газа, 

эксплуатации платформ и судов, за исключением сточных вод, прошедших 

очистку и обеззараживание на судовых установках до нормативов допустимого 

сброса; 

е) содержание вредных веществ в которых превышает установленные для 

данного вида стоков нормативы допустимого сброса. 

В пределах территориальных вод судам, обслуживающим морской 

нефтегазовый промысел и при скорости не менее 4 км/час, разрешается сброс 

бытовых сточных вод при их очищении до следующих показателей: - активный 

(остаточный) хлор, 1,5-5,0 мг/дм³; - коли индекс, 1000; - взвешенные частицы, 

100 мг/дм³ и БПК5, 50 мг/дм³. 
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Каждое предприятие, ведущее морскую геологоразведку, бурение, 

подготовку, добычу нефти и газа обязано организовать и обеспечить регулярное 

измерение характеристик пяти категорий получаемых отходов и 

документирование  данных измерений, в том числе: отработанный буровой 

раствор; буровой шлам; пластовые воды; производственные сточные воды и 

хозяйственно-бытовые сточные воды. Нефтегазодобывающим предприятием и 

специальным ответственным лицом данного предприятия по всем категориям 

отходов в число учитываемых и измеряемых параметров включаются следующие 

характеристики: 

-обязательное ведение статистической отчетности по форме № «2-ТП 

"Токсические отходы"»; 

-обязательное представление в территориальный природоохранный орган 

заявки на учет отходов в «Каталоге отходов» и получение в установленном 

порядке «Паспорта отходов» данного предприятия, а также с ежегодным 

подтверждением соответствия или изменения фактических параметров (объемов) 

сбросов и захоронений предприятия действующему (утвержденному) «Паспорту 

отходов»; 

- ежесуточное количество (объем/масса) производимых отходов; 

-ежесуточное количество отходов, сброшенных в морскую среду, 

переработанных и направленных на захоронение на материк, а также закачанных 

в подземные горизонты; 

- количество накопленных отходов; 

- химический состав отходов; 

-соответствие количества (объема) сброшенных и захороненных отходов 

установленным нормативам предприятия; 

- измерение с использованием аттестованных (поверенных) средств и 

методик, а также регистрация в журнале учета отходов всех данных химико-

аналитического и токсикологического контроля, данные об аварийных сбросах и 

выбросах с указанием времени, места, количества и их химического состава; 

- с учетом сезонных и ледовых условий водоотведение и удаление в море 

очищенных сточных вод и отходов не должно приводить к изменению окраски и 

химического состава ледового покрытия (снега), а также запрещается 

складирование отходов и материалов на поверхности ледового покрытия (за 

исключением случаев предотвращения пожаров, взрывов или других 

чрезвычайных ситуаций. 

На морской береговой платформе должен быть организован экологический 

мониторинг морской воды в районе бурения и экологический контроль за 

состоянием окружающей природной среды. Для каждого очистного устройства, 

функционирующего на платформе, необходимо определить количество сточных 

вод (отходов), поступающих на очистку и эффективность их очистки, анализы 

показателей качества очищенной сточной воды по концентрации нефти и 

нефтепродуктов, взвешенных веществ, растворенного кислорода, железа, рН, 

сульфиды, сульфаты, карбонаты и температура. 
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Дополнительно в зоне санитарной охраны районов водопользования 

запрещается: 

-сброс всех видов неочищенных и необеззараженных сточных вод; 

-захоронение химических веществ и загрязненных донных отложений и 

грунтов, полученных в результате дноуглубительных работ; 

-сброс пульп, кубовых остатков и осадков, образующихся в результате 

обезвреживания сточных вод, а также эксплуатации судов. 

Сброс сточных вод, в том числе очищенных и обеззараженных: 

-если они содержат вещества, на которые не установлены гигиенические 

нормативы и для которых нет методов аналитического контроля; 

-которые могут быть исключены из системы водоотведения путем 

рациональной технологии или использования в системах оборотного 

водоснабжения; 

-содержащих производственное сырье, реагенты, полупродукты или 

конечные продукты производства, ценные отходы, которые могут быть 

утилизированы на данном или других объектах; 

-содержащих возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний; 

-образующихся при бурении скважин для добычи нефти и газа, 

эксплуатации платформ и судов, за исключением сточных вод, прошедших 

очистку и обеззараживание на судовых установках до нормативов допустимого 

сброса; 

-содержание вредных веществ, в которых превышает установленные для 

данного вида стоков нормативы допустимого сброса. 

В двухкилометровой полосе суши охраняемых районов запрещается: 

-строительство складов для хранения химических веществ, включая 

ядохимикаты, минеральные удобрения, горюче-смазочных материалов, 

устройство взлетно-посадочных площадок для сельскохозяйственной авиации, а 

также других объектов и сооружений, оказывающих влияние на качество 

прибрежных вод; 

-устройство полигонов бытовых и не утилизируемых отходов 

промышленных предприятий и накопителей сточных вод, строительство 

животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов; 

 -устройство полей ассенизации, запахивания или создание других 

сооружений для приема и обеззараживания жидких отбросов; 

-устройство полей фильтрации и полей орошения. 

Краткий анализ международного опыта в области охраны объектов 

окружающей среды при морской добыче показал, что образование отложений, 

органическое обогащение и токсичность отходов бурения влияют на морскую 

флору и фауну вблизи буровой. Органическое обогащение-это перегруженность 

седиментационной подушки органическими материалами (содержащие 

углеводороды, токсичные вещества). В связи с этим обстоятельством 

биологическое разложение требует большого количества кислорода, в результате 

чего образуется пространство без кислорода, непригодное для жизни. Все это 

привело к тому, что страны бассейна Северного моря решили ужесточить 
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законодательство, регулирующее максимальное содержание нефти в шламе, 

который сбрасывается в море. Например, в Великобритании и Норвегии на 

многих скважинах существует обязательный для всех скважин предел - 10 г 

нефти / кг сухого шлама. Перед использованием углеводородных буровых 

растворов требуется проведение исследований на токсичность, а в некоторых 

случаях, на биоразложимость и биоаккумулятивность всех компонентов 

бурового раствора [10, с. 15]. В РФ сброс в море допускается только для 

предварительно очищенных жидкостей в соответствии с нормативами ПДК по 

загрязняющим веществам в границах зон смешения. При этом запрещено 

смешивание и разбавление сточных вод забором свежей морской воды с целью 

достижения нормативных требований. Допускается сброс жидкостей, 

содержащих углеводороды (пластовый флюид, буровой раствор) в море 

исключительно в случае чрезвычайных ситуациях и ситуациях, сопряженных с 

обстоятельствами технического и технологического характера, либо в случаях 

угрозы безопасности персонала.  

Заключение. Перед компаниями, занимающимися бурением и освоением 

скважин на море, достаточно остро стоит вопрос снижения экологической 

опасности загрязнения вод мирового океана. Поэтому задача разработки 

экологически безопасных буровых растворов, реагентов и др. является одной их 

первостепенных в области разведки и разработки морских месторождений нефти 

и газа. 

Для осуществления производственного контроля за состоянием почвы, 

грунтовых вод и уровнем их загрязнения нефтяными углеводородами при их 

транспортировке нефтеналивными судами и трубопроводами до берега, в 

нефтехранилищах и нефтебазах должна быть оборудована сеть наблюдательных 

скважин в промышленной зоне этих предприятий, обязательно согласованные и 

контролируемые учреждениями Роспотребнадзора и Росприроднадзора. 

Вся информация о результатах производственного контроля за составом и 

свойствами морской воды представляется компаниями (водопользователями) и 

по запросам органов, уполномоченных осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор. Государственный надзор и контроль 

осуществляется совместно с другими контролирующими органами выборочно 

для предупреждения или ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, а также 

при проведении мероприятий по контролю по эпидемическим показаниям и в 

рамках проведения СГМ. Компании обязаны предоставлять информацию 

органам, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, и населению об аварийных ситуациях загрязнения 

морской воды в охраняемых районах и прогнозируемом ухудшении качества 

морской воды, а также о принятом решении по запрещению или ограничению 

водопользования и осуществляемых мероприятиях. 

Согласно заданию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 01.03.2019 г. № 01/3165-2019-26 и во 

исполнение поручения  Правительства  РФ от 30.01.2019 г. № ДМ-1136-608 «По 

актуализации обязательных требований санитарного законодательства по 



 
 

 
2064 

«Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» 

пересмотру устаревших нормативных правовых актов» при выполнении данной 

работы сотрудниками института (под руководством д.м.н. Валеевой Э.Т.) был 

подготовлен проект СанПиН 2.2.3. «Санитарные правила и нормативы для 

буровых установок и сооружений, используемых при разработке морских 

месторождений углеводородного сырья» и др. нормативно-методические 

документы.  

Несмотря на введенные против нашей страны экономические, финансовые 

и др. санкции коллективного Запада планируемые в РФ объемы освоения 

нефтегазового потенциала на континентальном шельфе, строительство и ввод в 

эксплуатацию новых морских нефтегазовых сооружений, и соответственно, 

увеличение контингента работающих на них, создают необходимость внедрения 

основных профилактических мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья – основы человеческого потенциала.  
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МОТИВАЦИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ СТРЕССОВЫХ РЕАКЦИЙ У ЛИЦ 

МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФЕКЦИЮ COVID−19 

Улюкин И.М.1, Орлова Е.С.1, Сечин А.А.1 

1
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия, 

e-mail: igor_ulyukin@mail.ru 

Аннотация. Исследованы мотивация к учебной деятельности и выраженность 

посттравматических стрессовых реакций у лиц молодого возраста, перенесших 

инфекцию COVID−19 в группе из 183 реконвалесцентов в возрасте 19,44±0,89 лет, в 

том числе, у 106 мужчин и 77 женщин через 12-14 месяцев после перенесенного 

заболевания. Основными клиническими формами COVID-19 были инаппарантная 

форма и острая респираторная вирусная инфекция. Клинически выраженные формы 

заболевания были легкого и среднетяжёлого течения. Клинико-лабораторное 

обследование, медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, выписка больных 

из стационара проводились в соответствии с нормативными документами. 

Психометрические измерения выраженности и типа мотивации к учебной 

деятельности были проведены по опроснику «Шкала академической мотивации» 

[Гордеева Т.О., Сычев О.А., Осин Е.Н., 2014], а выраженность посттравматических 

стрессовых реакций − по «Миссисипской шкале для оценки посттравматических 

реакций» [Тарабрина Н.В. 2001]. Показано, что у лиц молодого возраста, перенесших 

COVID-19-инфекцию, показатели внутренней мотивации, побуждающие и 

регулирующие выполнение учебной деятельности, в обеих исследованных группах 

имеют наибольшее значение при всех перенесенных КФ заболевания (то есть, 

отсутствие/наличие клинических проявлений в динамике болезни на мотивационные 

процессы учебной деятельности не влияло), при том, что невыраженность 
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посттравматических стрессовых реакций свидетельствует о хорошем уровне 

адаптации к ситуации.  

Ключевые слова: инфекция COVID−19, лица молодого возраста, теория 

самодетерминации, учебная деятельность, внутренняя мотивация, внешняя 

мотивация, Шкала академической мотивации, посттравматические стрессовые 

реакции, Миссисипская шкала  для оценки посттравматических реакций 

(гражданский вариант), психологическое благополучие.  

MOTIVATION TO LEARNING ACTIVITIES AND THE EXPRESSION OF 

POST-TRAUMATIC STRESS REACTIONS IN YOUNG AGE PERSONS 

SURVIVED COVID-19 INFECTION 

Ulyukin I.M.1, Orlova E.S. 1, Sechin A.A.1 
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Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia 

Abstract. The motivation for learning activities and the severity of post-traumatic stress 

reactions in young people who had COVID-19 infection in a group of 183 convalescents 

aged 19.44±0.89 years, including 106 men and 77 women after 12-14 months, were studied 

within 12-14 months after the disease. The main clinical forms of COVID-19 were 

inapparent form and acute respiratory viral infection. Clinically expressed forms of the 

disease were mild and moderate. Clinical and laboratory examination, medical and 

physiotherapeutic treatment, discharge of patients from the hospital were carried out in 

accordance with regulatory documents. Psychometric measurements of the severity and 

type of motivation for learning activities were carried out according to the «Scale of 

Academic Motivation» questionnaire [Gordeeva T.O., Sychev O.A., Osin E.N., 2014], and 

the severity of post-traumatic stress reactions − according to the «Mississippi scale to 

assess post-traumatic reactions» (civilian version) [Tarabrina N.V. 2001]. It has been 

shown that in young people who have had COVID-19 infection, indicators of intrinsic 

motivation that encourage and regulate the implementation of educational activities in both 

groups studied are of the greatest importance for all CF of the disease (that is, the 

absence/presence of clinical manifestations in the course of the disease). did not affect the 

motivational processes of educational activity), despite the fact that the lack of expression 

of post-traumatic stress reactions indicates a good level of adaptation to the situation. 

Keywords: COVID-19 infection, young people, theory of self-determination, learning 

activities, intrinsic motivation, extrinsic motivation, Academic Motivation Scale, post-

traumatic stress reactions, Mississippi scale for assessing post-traumatic reactions (civilian 

version), psychological well-being. 

Введение 

Известно, что опыт человека является целостным и полиморфным 

образованием; так, по разным данным, описаны, сопоставляются и понятийно 

отграничиваются социальный, личностный и мнемический опыт; жизненный и 

экзистенциальный опыт; субъектный и учебно-познавательный опыт; 

ментальный опыт (включающий когнитивный, метакогнитивный, и 

интенциональный опыт); понятийный опыт; регуляторный опыт. Полагают, что 

общим для всех перечисленных контекстов актуализации понятия «опыт» 
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является его рассмотрение в качестве важного ресурса для развития 

способностей и формирования субъекта в целом. Так, регуляторный опыт 

выступает как основа для реализации субъектной активности человека (т. е. 

такого вида активности, в котором «человек выступает автором и режиссером 

собственной активности») [1]. Вместе с тем, основным отношениям отвечают два 

вида опыта – это опыт познания (ментальный опыт) и опыт действия 

(субъектный опыт) [2]. Ментальный опыт в самом общем смысле – это 

упорядоченная и интегрированная совокупность структур, которые 

аккумулируют объективированные признаки и отношения предметов и ситуаций, 

выявляемых человеком в ходе познания, а субъектный опыт – это опыт 

инициативной, свободной и автономной активности, которая производит 

изменения в окружающем мире и самом себе. 

Вместе с тем, считается, что достижения в учебной деятельности − 

академическая успешность − зависят не только от опыта и уровня развития  

интеллекта обучающихся, но в значительной степени от особенностей 

мотивации, которая играет роль движущей силы, запускающей действие 

интеллекта; хотя мотивация не компенсирует недостаток умений, но позволяет 

индивиду реализовать свой потенциал и достичь того уровня, на который он 

способен. Показано, что вклад мотивационных факторов в достижение высоких 

результатов может превышать вклад интеллекта [3]. Кроме того, отмечено, что 

различные виды мотивации могут как содействовать, так и препятствовать 

накоплению и актуализации субъектного опыта [4]. 

Поэтому выявление психологических факторов, обеспечивающих 

академические достижения обучающихся в организациях высшего 

профессионального образования, необходимо как с точки зрения 

прогнозирования успешности обучения, так и с точки зрения его влияния на 

дальнейшую профессиональную карьеру [5, 6]. В частности, обнаружены связи 

между нарциссизмом и показателями внутренней мотивации, с психопатией 

связана внешняя мотивация [7].  

Здесь необходимо подчеркнуть, что во всем мире, в том числе и в России, 

не закончилась эпидемия инфекции COVID-19, у которой к настоящему времени 

выявлена и интерференция с респираторными инфекциями [8]. По разным 

данным, частота постковидного синдрома (post-COVID syndrome, long COVID; 

по МКБ−10 код U09.9 − состояние после COVID-19) оценивается в 10-35%, тогда 

как у госпитализированных больных она может достигать 85% [9]. Важно 

подчеркнуть, что у молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, 

перенесших COVID-19, даже при легком и малосимптомном его течении, могут 

развиваться такие психосоматические последствия, как дистресс, тревога, 

соматизация и некоторые другие [10], что требует психопрофилактической 

работы с этими реконвалесцентами, и медико−психологического сопровождения, 

которые должны быть на должном уровне с целью своевременного выявления и 

купирования постковидного синдрома. 

Так как эпидемия инфекции COVID-19 затронула и учащуюся молодежь 

[11, 12], важно оценить влияние заболевания на учебный процесс, так как 
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показана неоднородность учебной мотивации и, соответственно, необходимость 

оценки качества учебной мотивации [13] после выявления двух типов мотивов 

учебной деятельности: 1) порождаемые самой учебной деятельностью, связанные 

с содержанием и процессом учения (познавательные, или внутренние, 

заложенные в самой деятельности); 2) широкие социальные мотивы, 

порождаемые системой отношений, существующих между учащимся и 

окружающим его социумом, внешние по отношению к этой деятельности 

(порождённые, в частности, текущей эпидемией социально опасного 

заболевания). Отмечено, например, что около одной пятой опрошенных 

студентов-медиков в настоящее время считают, что пандемия COVID-19 

повлияет на их выбор специальности, причем многие из них ссылаются на 

опасения, что они не могут по тем или иным причинам изучить желаемую 

специальность [14]. При этом считается, что внутренняя и внешняя мотивация 

учебной деятельности состоят из мотивов, направленных на удовлетворение или 

преодоление фрустрации потребностей, не связанных напрямую с выполняемой 

деятельностью. 

Полагают, что от соотношения содержания мотивов и характера 

выполняемой деятельности зависят особенности их влияния на эффективность 

деятельности и психологическое благополучие ее субъекта [15, 16]; так, 

выделение типов внешней мотивации по фактору автономии является важным 

для понимания механизмов и предсказания благополучия и успешности 

деятельности у субъекта учебного процесса. С другой стороны, одним из 

наиболее характерных типов внешних учебных мотивов, регулирующих 

выполнение учебной деятельности, является стремление достичь уважения и 

признания значимых других, а также самоуважения благодаря достижению 

высоких результатов в деятельности [17]. Показано, что социальные связи 

обладают способностью повышать мотивацию академической работы студентов 

вузов, в частности, в сфере здравоохранения, и, тем самым, способствуют 

профессиональному образованию [18]; отношения, доверие и связи, 

сложившиеся в учебных группах, по мере взросления учащихся, могут позволить 

мотивации студента превратиться в автономную внутреннюю мотивацию 

специалиста и предотвратить амотивацию деятельности. Возможно, это связано с 

тем, что мотивация самоуважения является одним из наиболее существенных 

типов мотивации, придающих смысл учебной деятельности и стимулирующих 

учебную активность и настойчивость [19]. Вместе с тем, разными авторами 

подчёркивается неоднородность социальных мотивов и необходимость 

выделения внутри них двух подгрупп (широких социальных и 

индивидуалистических мотивов). 

Вместе с тем, вопрос о качественном своеобразии  отдельных типов 

мотивационной регуляции (способны ли они приводить к независимым 

следствиям и демонстрировать качественно своеобразные эффекты) 

окончательно не решён, как и вопросы метода измерения и способов исчисления 

данных, в том числе статуса интегрированной мотивации [20].  
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Важно подчеркнуть, что психологические особенности человека, 

определяющие, в частности, склонность к любой деятельности (в том числе и к 

учебной), достаточно разнообразны и изучены недостаточно. Хотя и показано 

негативное воздействие низкой учебной мотивации на эффективность обучения в 

вузе (результаты обучения) [21], но целенаправленное воздействие может быть 

успешным только при условии понимания механизмов формирования и развития 

учебной мотивации. Так, существует мнение, что сам учебный процесс является 

одним из главных факторов формирования и развития учебной мотивации (в то 

же время исследований влияния учебного процесса на изменение мотивации 

студентов практически нет). 

Важно подчеркнуть и тот факт, что факторы тяжелого психологического 

стресса, возникающего в ряде случаев вследствие текущей пандемии с большой 

вероятностью могут вызвать серьезные психические нарушения (нарушения 

структуры «самости», когнитивной модели мира, аффективной сферы, 

неврологических механизмов, управляющих процессами научения, изменения в 

системе памяти, эмоциональных путях научения) и, в частности, способствовать 

развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с 

последующим аутоиммунным поражением, которое может возникнуть после 

серьезного травматического события или травмы [22]; предполагается, что ПТСР 

соответствует двухфазной модели реакции на стресс (острый стресс может 

отражать усиление иммунного ответа, тогда как хронический стресс может 

отражать подавление иммунного ответа с повышенной восприимчивостью к 

инфекциям; это наблюдается как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе при ПТСР): в подобных случаях, полагают, для смягчения текущих 

острых стрессовых реакций у отдельных лиц в составе комплексной терапии 

необходимы психологические услуги и кризисные вмешательства [23]. 

По существующему мнению, пациенты с ПТСР переживают также 

вторичную травматизацию, возникающую в результате негативных реакций 

других людей, работников социальной сферы, медицинского персонала на 

проблемы, с которыми сталкиваются люди, пережившую травму. Эти негативные 

реакции проявляются в отрицании самого факта травмы, связи между травмой и 

страданиями человека, обвинении, отказе в оказании помощи. 

Разными авторами была показана корреляция подверженности ПТСР и 

психических нарушений, к которым относятся, в частности, тревожность и 

депрессия, склонность к суицидальным мыслям или попытки суицида; 

алкогольная, наркотическая, медикаментозная зависимость; психосоматические 

расстройства). Поэтому актуальность изучения проблемы психологических 

последствий травмы обусловлена необходимостью разработки действенных 

эффективных программ психологической помощи человеку, пережившему 

подобное событие. 

В современной науке не существует общепризнанной теории зарождения и 

развития ПТСР. В настоящее время его определяют как отставленную затяжную 

реакцию на стрессовое событие, или как ситуацию (кратковременную или 

продолжительную) угрожающего (катастрофического) характера, которое может 
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развиваться в течение от месяца до года после негативных событий. 

Значительная часть состояний, относимых к ПТСР, разными авторами 

интерпретируется как затяжная депрессия, как полиморфные состояния, как 

комбинации дистимических расстройств, легкого когнитивного расстройства, 

личностных девиаций и психосоматических дисфункций, иногда – с чрезмерным 

употреблением алкоголя или приемом наркотиков; есть мнение, что природа 

этих нарушений может быть понята скорее как многофакторная, а не 

исключительно психотравматическая. Вследствие неуклонного роста 

чрезвычайных ситуаций различного рода в последние годы, проблема ПТСР 

становится все более актуальной и повсеместной не только в медицинском, но и 

в социальном аспектах, и в настоящее время есть мнение о том, что ПТСР − это 

универсальный ответ на травматические события, который наблюдается во 

многих культурах и обществах. Но в то же  время на сегодняшний день 

считается, что проблемам психического здоровья лиц, перенесших COVID-19 

инфекцию, не хватает должного внимания и инвестиций, хотя известно, что 

психическое здоровье − это область, которая в значительной степени существует 

«вне поля зрения», и может только усугубить передачу и распространение 

возбудителя болезни [24, 25] – а всё это прямо влияет и – помимо всего 

остального − на мотивацию людей к учебной деятельности.  

Целью исследования явилось изучение мотивации к учебной деятельности 

и выраженность посттравматических стрессовых реакций у лиц молодого 

возраста, перенесших инфекцию COVID−19.  

Материалы и методы исследования. С целью решения поставленных 

задач в нашем экспериментально-психологическом исследовании были 

обследованы 196 человек, перенесших COVID−19−инфекцию 12-14 месяцев 

назад, в том числе 95 мужчин (группа «М» − 48,5%) и 101 женщина (группа «Ж» 

− 51,5%) в среднем возрасте 18,85±0,63 года («М» − 19,0±0,59 лет, «Ж» − 

18,71±0,63 лет, p=0,03). 

Основными клиническими формами (КФ) инфекции COVID-19 были 

инаппарантная форма (ИФ) – 157 человек («М» = 75, «Ж» = 82; 80,1%), острая 

респираторная вирусная инфекция (ОРЗ) – 35 человек («М» = 17, «Ж» = 18; 

17,86%), пневмония без дыхательной недостаточности (П) − 4 человека («М» = 3, 

«Ж» = 1; 2,04%). Ввиду малого количества реконвалесцентов группа «П» из 

дальнейшего обследования была исключена. 

Клинически выраженные формы заболевания были легкого и 

среднетяжёлого течения, осложнений, вызванных основным заболеванием, не 

диагностировано. Клинико-лабораторное обследование, медикаментозное и 

физиотерапевтическое лечение, выписка больных из стационара проводились в 

соответствии с нормативными документами [26]. 

Психометрические измерения выраженности и типа мотивации к учебной 

деятельности были проведены по опроснику Шкала академической мотивации 

(сокр. ШАМ, англ. The Academic Motivation Scale, сокр. AMS) [27],  
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разработанному  Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым и Е.Н. Осиным в 2014 году на 

основе Шкалы академической мотивации Р. Валлеранда [28].  

Теоретической основой методики является теория самодетерминации Э.Л. 

Деси и Р.М. Райана [29]. Термин «самодетерминация» в настоящее время 

обозначает способность индивида к осуществлению и переживанию выбора. 

Основные идеи теории [30]: в основе внутренней мотивации лежат базовые 

потребности, которые обеспечивают её естественное функционирование, а также 

способствуют психологическому благополучию личности; существует несколько 

типов внешней мотивации, регулирующих поведение индивида, которые 

качественно отличаются друг от друга; подчёркивается значимость социального 

контекста в эффективном функционировании индивида, а также в проявлении 

разных форм мотивации. Данными разных авторов показано наличие 

зависимости между доминирующей категорией ценностей и психологическим 

благополучием. 

Психометрическое исследование проведено по краткому варианту ШАМ, 

включающему  

1) Шкалу мотивации познания (ШМ) – она направлена на диагностику 

стремления узнать новое, понять изучаемый предмет, связанного с переживанием 

интереса и удовольствия в процессе познания; 

2) Шкалу мотивации достижения (МД) − измеряет стремление добиваться 

максимально высоких результатов в учебе, испытывать удовольствие в процессе 

решения трудных задач.  

3) Шкала интроецированной мотивации (ИМ)  − измеряет побуждение к 

учебе, обусловленное ощущением стыда и чувства долга перед собой и другими 

значимыми людьми. 

4) Шкала экстернальной мотивации (ЭМ) − оценивает ситуацию 

вынужденности учебной деятельности, обусловленную необходимостью для 

учащегося следовать требованиям, диктуемым социумом (он учится, чтобы 

избежать возможных проблем, при этом потребность в автономии максимально 

фрустрируется). 

Шкалы академической мотивации подразделяются на шкалы внутренней 

мотивации (ПМ и МД) и шкалы внешней мотивации (ИМ и   ЭМ). Считатся, что 

при внутренней мотивации причины, порождающие деятельность, лежат внутри 

индивида (так как источником внутренней мотивации выступают базовые 

человеческие потребности в познании, понимании, в достижении, созидании и 

компетентности), и он сам является источником этой  мотивации, так как 

активная познавательная деятельность сама по себе доставляет ему удовольствие 

и представляет интерес и ценность. При внешней же мотивации выполняемая 

деятельность является средством достижения внешних по отношению к ее 

содержанию целей, заданных самостоятельно или другими людьми (поэтому 

понятие «внешняя мотивация» описывает разного рода стремления, 

стимулирующие выполнение деятельности не ради неё самой, а ради 

вознаграждений, которые дает полученный в ходе её выполнения высокий 

результат – повышение самооценки, получение основания для самоуважения, 
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похвала и признание значимых людей, уход от их критики, получение награды, 

денежного вознаграждения, и т.п.); то есть, она строится на эксплуатации 

вторичных по отношению к учебному процессу потребностей (в уважении и 

признании, принятии), а также на фрустрации потребности в автономии.  

Общие характеристики профиля академической мотивации и половые 

различия по шкалам ШАМ, выполненные до эпидемии COVID−19−инфекции 

даны на примерах групп студентов, они приведены в Таблице 1. Различия в 

полученных данных объясняются, вероятно, различием в профиле высшего 

учебного заведения опрашиваемых лиц, в объявленных целях исследования, и 

временем его проведения (так как ранее было показано, что различные условия 

образовательной среды сочетаются с определенными особенностями профиля 

академической мотивации студентов [31]). 

Таблица 1 – Общие характеристики профиля академической мотивации и 

половые различия по шкалам ШАМ 

Мотивация 

дескриптивная статистика ШАМ 

[27] [32] 

группа «М», 

M±m 

группа «Ж», 

M±m 

все группы, 

M 

Познавательная мотивация 15,84±3,69 16,40±3,27 16,49 

Мотивация достижения 14,34±4,08 14,34±3,76 15,62 

Интроецированная мотивация 12,28±4,17 13,01±4,11 10,47 

Экстернальная мотивация 11,04 ±4,06 11,10±3,98 6,634 

Считается, что студентам в целом наиболее присущи внутренние мотивы, 

связанные с интересом к учебной деятельности, ощущением роста 

компетентности; достаточно актуальными являются также мотивы, связанные с 

удовольствием от преодоления трудностей, решения сложных задач и 

стремлением поддержать свое самоуважение и самооценку благодаря успехам в 

учебной деятельности, при этом интроецированные мотивы (учеба как 

обязанность, чувство долга) и экстернальные мотивы, связанные с ощущением 

внешнего принуждения со стороны значимых других, родителей и 

преподавателей, у студентов играют меньшую роль.  

Выраженность посттравматических стрессовых реакций у обследованных 

лиц была изучена по «Миссисипской шкале для оценки посттравматических 

реакций» (МШ) [33].  

Изначально  МШ была разработана для оценки степени выраженности 

посттравматических стрессовых реакций у ветеранов боевых действий [34, 35], 

позже был разработан и её гражданский вариант [36, 37], который и был 

применен в нашем исследовании. 

Высчитывается только один итоговый коэфффициент (показатель), 

который позволяет выявить степень воздействия перенесенного индивидом 

травматического опыта; итоговый показатель выше 100 свидетельствует о 

выраженном влиянии на человека травматического опыта [38].  

Средние значения Миссисипской шкалы (гражданский вариант) в 

доступной нам отечественной научной литературе приводились по данным Т.О. 
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Тарабриной [33] (Таблица 2). Для сравнения отметим данные по ПТСР у 

медсестер скорой помощи (Иран) [39]. 

Таблица 2 – Средние значения Миссисипской шкалы (гражданский вариант). 

Группы [33] M±m 

Пожарные 73,79±13,05 

Спасатели 70,85±11,74 

Беженцы, «норма» 79,70±18,19 

Беженцы, ПТСР 105,14±14,90 

Ликвидаторы, «норма» 90,15±19,18 

Ликвидаторы, ПТСР 99,44±17,06 

Медсестры скорой помощи (Иран) 

[39] 
Группы 

М 82,96±14.63 

Ж 82,08±10,95 

Данные методики у лиц, перенесших инфекцию СОVID−19, применены 

впервые. 

В исследовании принимали участие учащиеся 1-2 курсов государственного 

бюджетного учреждения высшего медицинского образования.  

Исследование проводилось групповым способом в течение 40 мин. У всех 

обследованных было получено добровольное информированное согласие на 

участие в исследовании. Работа выполнена в соответствии с положениями 

«Конвенции о защите личности в связи с автоматической обработкой 

персональных данных» [40]. 

Особенностью исследования был факт невозможности подбора 

контрольной группы. Поэтому сравнение психологических показателей 

проводилось между различными клиническими формами COVID-19. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 

прикладных программ «Statistica for Windows» в соответствии с общепринятыми 

методами вариационной статистики [41]. 

Результаты и обсуждение 

Показатели выраженности и типа мотивации к учебной деятельности и 

выраженности посттравматических стрессовых реакций у лиц, перенесших 

инфекцию СОVID−19, приведены в Таблице 3. 

Установлено, что показатель шкалы мотивации познания (ПМ) в обеих 

группах имеет наибольшее значение при всех перенесенных КФ COVID-19-

инфекции (то есть, отсутствие/наличие клинических проявлений в динамике 

заболевания на мотивационные процессы учебной деятельности не влияло), при 

этом показатели шкал ШАМ в группе «М» достоверно не отличались (р>0,05) от 

аналогичных показателей группы «Ж».  

У лиц группы «М», перенесших ИФ заболевания, наибольший показатель 

отмечен по шкале ПМ ШАМ (р<0,05). Выявлена сильная корреляционная связь 
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показателей щкалы ПМ с показателями шкалы МД (r=0,78),  средняя – между 

показателями шкал ИМ и ЭМ (r=0,53), умеренная отрицательная – между 

показателями шкал ПМ и ЭМ (r=-0,32). Остальные корреляционные связи между 

показателями имели слабый и очень слабый характер. 

Таблица 3 – Показатели ШАМ и Миссисипской шкалы для оценки 

посттравматических реакций у лиц, перенесших инфекцию СОVID−19, M±m 

группы 
Шкалы 

ШАМ 

Показатели ШАМ у лиц, 

перенесших COVID-19,  

в КФ 

Показатели МШ у лиц, 

перенесших COVID-19,  

в КФ 

ИФ ОРЗ ИФ ОРЗ 

М 

ШМ 19,01±1,24 18,65±1,63 

57,75+7,93 60,35+6,02 МД 18,31±1,59 18,59±1,71 

ИМ 13,48±2,97 12,29±2,63 

ЭМ 7,15±2,51 6,47±1,67 

Ж 

ШМ 19,15±1,14 18,94±1,18 

55,67+7,4 55,11+4,86 МД 18,79±1,41 18,83±1,02 

ИМ 12,45±3,31 13,28±2,86 

ЭМ 6,88±2,19 8,17±3,33 

У лиц группы «М», перенесших заболевание в форме ОРЗ, по шкалам  ШАМ 

наибольшие показатели отмечены у типов внутренней мотивации, которые, в 

свою очередь,  которые между собой достоверно не различаются  (р>0,05). Но, в 

то же время, корреляционная связь показателей щкал ПМ и МД расценивается 

как слабая (r=0,27),  как средняя – между показателями шкал ИМ и ЭМ (r=0,58), 

как умеренная отрицательная - между показателями шкал ПМ и ЭМ (r=-0,3), МД 

и ЭМ (r=-0,35). Остальные корреляционные связи между показателями имели 

слабый и очень слабый характер.  

То есть, как и предсказывает теория самодетерминации, экстернальный и 

интроецированный типы мотивации в группе «М» отчасти связаны с низким 

уровнем интереса к познанию (о чем свидетельствуют их отрицательные 

корреляции с внутренней мотивацией) после перенесенной COVID-19-инфекции, 

что, возможно, обусловлено остаточными явлениями психосоматических 

последствий заболевания [10].  

 Сходная ситуация отмечена и в группе «Ж». Так, показатели типов 

внутренней мотивации у лиц, перенесших заболевание в формах ИФ и ОРЗ, 

имели наибольшие значения, но между собой достоверно не различались (р>0,05) 

при наличии средней корреляционной связи (r=0,65, и r=0,58, соответственно). 

Обращает на себя внимание средняя корреляционная связь между показателями 

ИМ и ЭМ после обеих перенесенных КФ заболевания (r=0,57, и r=0,68, 

соответственно). 

То есть, различия в мотивационных профилях определяют некоторые 

половые различия в мотивации, что, возможно, необходимо учитывать при 
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разработке мероприятий, способствующих поддержанию оптимальной для 

эффективного обучения мотивации. 

При том, что в обеих группах показан хороший уровень адаптации к 

перенесенному заболеванию, показатели МШ в группах «М» и «Ж», перенесших 

COVID-19-инфекцию ИФ достоверно не отличаются (р>0,05), а у перенесших 

ОРЗ в группе «М» этот показатель выше (р=0,046; то есть, мужчины переносили 

это состояние тяжелее, в том плане, что клинические проявления заболевания в 

частности, мешали должным образом принимать решения в процессе 

выполнения поставленных задач). В то же время необходимо отметить 

отсутствие достоверных отличий показателя МШ при различных КФ заболевания  

(ИФ/ОРЗ р>0,05) в обеих обследованных группах (это свидетельствует о том, что 

у мужчин и женщин адаптация к перенесенному заболеванию прошла сходным 

образом). 

Различия показателей МШ при сравнении показателей «ИФ / ОРЗ» в обеих 

группах недостоверны (р>0,05). 

При оценке взаимосвязи показателей ШАМ и показателей МШ надо 

отметить отсутствие различий между группами «М» и «Ж» после перенесенной 

ИФ заболевания (р>0,05); после перенесенного заболевания в форме ОРЗ 

показатель в группе «М» достоверно выше (р=0,046), что свидетельствует, 

вероятно, о более тяжелых переживаниях в связи с перенесенным заболеванием 

(даже при том, что этот показатель свидетельствует о хорошем уровне 

адаптации). 

При оценке взаимосвязи показателей ШАМ и показателей МШ в группе 

«М» у лиц, перенесших заболевание в форме ИФ, отмечена средняя 

отрицательная корреляционная связь с показателями внутренней мотивации (с 

ПМ r=-0,63, с МД r=-0,57), умеренная корреляционная связь с показателями 

внешней мотивации (r=0,3). У лиц, перенесших заболевание в форме ОРЗ 

отрицательная корреляционная связь сильная между показателями ПМ и МШ 

(r=-0,72), корреляционные связи между остальными показателями слабые и очень 

слабые. То есть, в этой группе показано влияние посттравматических реакций 

перенесенного заболевания на мотивационные факторы обследованных лиц, 

затрагивающего, в основном, внутреннюю мотивацию переболевших.  

В группе «Ж» у лиц, перенесших заболевание в форме ИФ, 

корреляционные связи между показателями ШАМ и МШ слабые и очень слабые,  

у лиц, перенесших заболевание в форме ОРЗ ИФ, корреляционная связь между 

МД и МШ отрицательная умеренная (r=-0,45), между МШ и  показателями 

внешней мотивации умеренная ( с ИМ r=0,3, с ЭМ r=0,48). То есть, в этой группе  

в отсутствие клинических проявлений заболевания на мотивационные факторы 

обследованных лиц влияние посттравматических реакций практически не 

выражено, а при наличии клиники респираторной инфекции отражается в 

основном только на показателях внешней мотивации  (например, уход от 

критики по поводу недостатков в учебной деятельности, которые оправдываются 

перенесенной болезнью). 
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Выводы. Таким образом, в нашем исследовании показано, что у лиц 

молодого возраста, перенесших COVID-19-инфекцию, показатели внутренней 

мотивации, побуждающие и регулирующие выполнение учебной деятельности, в 

обеих исследованных группах имеют наибольшее значение при всех 

перенесенных КФ заболевания (то есть, отсутствие/наличие клинических 

проявлений в динамике болезни на мотивационные процессы учебной 

деятельности не влияло), при том, что невыраженность посттравматических 

стрессовых реакций свидетельствует о хорошем уровне адаптации к ситуации, 

обусловленным грамотным лечением и последующим медико−психологическим 

сопровождением.  

Возможно, что выявленные нами недостоверно несколько более высокие 

показателей внутренней мотивации (p>0.05) у обследованных лиц женского пола 

имеют место вследствие более высокого уровня самодисциплины, настойчивости 

и самоконтроля данных лиц, как это было показано в до-ковидную эпоху [42]. 

Важно отметить и существующее мнение о том, что до настоящего 

времени при обследовании кандидатов на обучение, в частности, в военных 

образовательных организациях основной акцент делается на тестирование 

военно-профессиональной направленности (которая, как полагают, у вчерашних 

школьников едва ли может быть сформирована в достаточной степени), в то 

время как академическая мотивация практически не учитывается; однако  для 

того, чтобы стать эффективным руководителем воинского коллектива, будущий 

офицер должен быть специалистом в избранной профессии [32]; поэтому 

считается, что методики, подобные ШАМ, способны ликвидировать этот пробел. 

Молодые люди обычно ориентированы на получение профессии, устройстве 

своей жизни и направлены на успех во всех сферах своей деятельности, и здесь 

важно анализировать мотивационные выборы испытуемых с точки зрения 

соотношения с их возможностями и потребностями, что позволит определять и 

формировать необходимые условия для процесса профессиональной подготовки 

будущих специалистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция «государства благополучия» и в 

этом контексте — центральная роль медицинского страхования в государственной 

системе социальной защиты. Обсуждается трансформация традиционных и 

неформальных механизмов управления рисками жизненного цикла в условиях 

глобализации и урбанизации в развитых и развивающихся странах в свете разных 

социологических подходов к проблеме социального обеспечения. 

Ключевые слова: государство благоденствия, медицинское страхование, социальное 

обеспечение, человеческий потенциал. 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION OF 

HEALTH INSURANCE AS A PART OF THE SOCIAL INSURANCE 

SYSTEM 

Doan Thi Mai1 
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Phenikaa University, Vietnam, doanthimaidr@gmail.com 

Abstract. The article discusses the concept of a "welfare state" and, in this context, the 

central role of health insurance in the state system of social protection. The transformation 

of traditional and informal life cycle risk management mechanisms in the context of 

globalization and urbanization in developed and developing countries is discussed in the 

light of different sociological approaches to the problem of social security. 

Keywords: welfare state, health insurance, social security, human potential. 

Становление современного государства, как в условиях развитых, так и 

транзитивных экономик, в XX веке сопровождалось формированием систем 

социального обеспечения и социального страхования. В конце XX в. 

глобализация и урбанизация привели ко многим важным изменениям, среди 

которых мы выделим трансформацию традиционных и неформальных 

механизмов управления рисками жизненного цикла. Следствием этого стал 

«социальный вопрос», который привел к созданию в отдельных странах 

программ социального страхования в отношении социальных рисков. Начав с 

обязательного страхования на случай производственных травм, а также 

медицинского и пенсионного страхования в нескольких развитых странах в 
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конце XIХ в., общество пришло к тому, что спустя примерно 100 лет в 

большинстве развитых стран существуют государственные программы, 

призванные решать проблему социальных рисков (таких как производственная 

травма, болезнь, инвалидность, смерть, безработица, старость), которые 

охватывают широкие слои населения [1]. 

В истории происходили изменения систем социального страхования под 

влиянием изменения производительных сил, производственных отношений, 

глобальных демографических сдвигов и кризиса концепции государства 

благосостояния. Однако всегда здоровье считалось основой человеческого 

потенциала и важнейшей составляющей благополучия. По этой причине 

медицинское страхование было и остается ключевым элементом страхования 

социального. 

Различные традиции, культуры, организационные и политические 

структуры влияют на национальные определения термина «социальная защита». 

Давайте уточним определение социальной защиты. Прежде всего, социальная 

защита — это коллективный ответ общества на поддержание благополучия своих 

граждан, включая обеспечение защиты от различных рисков и непредвиденных 

обстоятельств (ООН, 2001) [2]. 

Согласно Международной организации труда (МОТ) [3] понятие 

«социальная защита» определяется как все меры, обеспечивающие получение 

пособий в денежной или натуральной форме для обеспечения гарантированного 

дохода и доступа к медицинскому обслуживанию. Комплексные системы 

социальной защиты обеспечивают защиту, среди прочего, от отсутствия 

трудового дохода в связи с болезнью, инвалидностью, материнством, трудовым 

травматизмом, безработицей, старостью или смертью члена семьи, а также 

общей нищетой и социальной изоляцией; они также обеспечивают доступ к 

базовому медицинскому обслуживанию и поддержку семьи, особенно для детей 

и взрослых иждивенцев (МОТ, 2014) [3]. Социальная защита населения 

осуществляется посредством особого механизма – социальной политики [4]. 

Внутренняя и экономическая политика социального государства должна быть 

нацелена на управление, организацию и перераспределение ресурсов между 

населением таким образом, чтобы нивелировать индивидуальный риск при 

наступлении неблагоприятного события в жизни индивидуума. 

Государство благосостояния — концепция, рисующая один из таких 

механизмов социальной политики, когда именно государство играет ключевую 

роль в защите и поощрении экономического и социального благополучия своих 

граждан [5]. 

Аргументы в пользу концепции «государства благосостояния» 

Одним из основоположников развития теории устройства государства 

благосостояния («Welfare Regime Theory») можно считать Г. Эспин-Андерсена 

[6], который положил в основу происхождения такого типа государственной 

политики принцип справедливости. Исходя из принципов справедливости, в 

научных работах рассматривались: универсальность социальных прав граждан, 

зависимость от политически мотивированных решений, распределительный 
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принцип социальных благ. В теории социального происхождения государства 

благосостояния в работах Г. Эспин-Андерсена теоретически было выделено три 

основных типа государства благосостояния: основанных на либеральном режиме 

политической власти, консервативном типе, основанном на применении 

традиционных семейных ценностей и социал-демократическом типе.  

В современных условиях можно выделить три основных направления, 

анализирующих функционирование «государства благосостояния» и 

обосновывающих его необходимость: 

Риск-ориентированная школа; 

Неоклассический подход; 

Подход на основе прав человека. 

Рассмотрим их подробнее (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Научные направления анализа феномена «государства 

благосостояния» 

Риск-ориентированная 

школа 

Неоклассический  

подход 

Подход на основе  

прав человека 

Меры социальной 

защиты оправдываются 

«в утилитарных 

терминах» на основе 

реальных или 

потенциальных потерь 

благосостояния, 

возникающих в 

результате сбоев рынка, и 

способности 

государственных 

действий предотвратить 

или компенсировать эти 

потери. 

Неоклассическая 

литература, основанная 

на риске, в значительной 

степени связана с 

бедностью, хотя она 

определяет бедность 

исключительно с точки 

зрения дохода; в рамках 

школы бедности по 

доходам ее проблемой 

обычно является 

абсолютная бедность. 

Всеобщая декларация 

прав человека (ООН, 

1948) провозгласила 

существование 

экономических и 

социальных прав. 

Государство должно 

предоставлять 

социальную защиту 

своим гражданам по 

праву. 

Николас Барр, 1992 [7] Стиглиц, 2000 [8] Организация 

объединенных наций 

(ООН) 

[Составлено автором] 

В риск-ориентированном направлении необходимость мер социальной 

защиты оправдывается путем оценки реальных или потенциальных потерь 

благосостояния граждан, возникающих в результате сбоев рынка, и способности 

государственных действий предотвратить или компенсировать эти потери. 

Принятие решения о надлежащем характере и объеме мер социальной защиты 

для государства является прагматическим вариантом, основанным на затратах и 

выгодах, оцениваемых с позиции возможных государственных вмешательств 

(например, налогообложение, субсидирование, регулирование или прямое 

предоставление ресурсов) по сравнению с затратами на то, чтобы «оставить» 

проблему на рынке. 
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Неоклассическая школа уделяет внимание таким аспектам, как не 

страхуемые риски и сбои на рынке. Все рыночные процессы осуществляются, 

как и любые исторические — через действия индивидов, живых человеческих 

личностей, котрые погрешимы, а зачастую и несуверенны. В связи с этим, в 

неоклассической экономике общепризнано, что рынки реального мира в отличие 

от совершенно конкурентных рынков, – часто страдают от сбоев рынка. 

Традиционный список провалов рынка включает такие факторы, как не рыночно 

распределенные общественные блага, внешние (например, природные) факторы, 

искажающие действие рыночных закономерностей, неполные рынки, 

несовершенную конкуренцию, несовершенную информацию и пр. Николас Барр 

стал первым, кто указал, что именно провалы рынка могут оправдать многие 

виды государственного вмешательства в экономику. Его главный вывод 

заключается в том, что традиционные провалы рынка поддерживают институты 

государства всеобщего благосостояния, но они оправдывают только остаточное 

государство всеобщего благосостояния (Barr, 1992: 749) [9]. Государственное 

обеспечение в области здравоохранения и образования в значительной степени 

оправдано «информационными сбоями», т. е. неполной и/или асимметричной 

информацией между (потенциальными) сторонами сделки (Barr, 1998: 749) [10]. 

Неоклассическая литература в значительной степени определяет бедность 

как основу необходимости внедрения принципов государства благосостояния, 

хотя бедность чаще всего определяется исключительно с точки зрения дохода; в 

рамках школы бедности по доходам проблемными для осмысления категориями 

обычно являются «абсолютная бедность» и «хроническая бедность» [11]. 

Существует обширная литература о возможных мерах государственной 

политики, направленных на сокращение бедности (например, Stiglitz 2000) [8]. 

Меры социальной защиты особенно важны для таких людей. 

Аргументы в пользу концепции социальной защиты, основанные на 

правах человека 

Статья 22 Всеобщей декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948) гласит: «Каждый человек, как член общества, 

имеет право на социальное обеспечение» [12]. С тех пор как Всеобщая 

декларация прав человека провозгласила существование экономических и 

социальных прав людей, началась дискуссия о правах и социальной защите. 

В 2011 г. на 100-й сессии Международной конференции труда была 

принята «Политика МОТ по расширению степени охвата социальной защитой», 

опирающаяся на двухмерную стратегию. Целью такого подхода стала ускоренная 

реализация внедрения принципа «минимального уровня социальной защиты», 

предусматривающего базовые гарантии социального обеспечения, которые 

должны, в соответствии с Рекомендацией 2012 г. о минимальных уровнях 

социальной защиты (№ 202) [13], обеспечить всему населению доступ к 

важнейшим медицинским услугам и гарантиям получения дохода в не меньшем 

объеме, чем установленный в той или иной стране минимум (горизонтальное 

измерение), при постепенном доведении социальной защиты (вертикальное 

измерение) в рамках комплексных систем социального обеспечения, до того 
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уровня, который предусмотрен Конвенцией 1952 года о минимальных нормах 

социального обеспечения (№ 102) [14] (см. рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1 – Двухмерная стратегия МОТ по расширению степени охвата 

социальной защиты. Источник: [15] 

Горизонтальная ось в стратегии МОТ состоит в «быстром внедрении 

национальных минимальных уровней социальной защиты, содержащих основные 

гарантии социального обеспечения, которые обеспечивают, чтобы в течение 

всего жизненного цикла все нуждающиеся могли позволить себе иметь доступ к 

основным медицинским услугам и имели гарантированный доход, по крайней 

мере, на национальном минимальном уровне. 

При упоминании термина «государство благосостояния» обычно 

появляются в воображении идеалистические картины счастливых людей в 

хороших домах, вспоминается Таммазо Кампанелла и его утопический «Город 

Солнца». В основе процветания жителей утопического Города Солнца лежало то, 

что все они были высоконравственными людьми, а политическая система города, 

основанная на нравственности, могла рассматриваться как своего рода теократия 

с демократическими элементами [16].  Но реальность состоит из действий 

индивидов, принадлежащих к разным классам и социальным группам, с разным 

уровнем нравственности и разным, порой — диаметрально противоположным 

пониманием ее ценностей. К тому же, в отличие от Города Солнца, в реальных 

городах при капитализме имеется частная собственность. В Венеции эпохи ее 

расцвета, в конце XV века, когда этот город-республика имел феноменально 

высокий для той эпохи подушевой доход и мог себе позволить передовую 

систему социального призрения, властям, однако же, приходилось замуровывать 

специальными тумбами углы и подворотни, ибо ничто другое не останавливало 

венецианцев от того, чтобы справлять нужду на улицах. Более того, практика 

выставления напоказ тел казненных преступников, как и посещение злачных 
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мест благополучными жителями города, надевшими маски, — процветали даже в 

период относительного приближения Венеции к идеалу правления [17].  

Поэтому реальная социальная политика государства, основанная на 

принципах «государства благосостояния» в товарном обществе не уповает на 

всеобщую нравственность, а предполагает, что осуществляется трансфер средств 

от государства на предоставляемые социальные услуги (например, 

здравоохранение, образование и т.д.) или прямые выплаты непосредственно 

физическим лицам (или, иными словами, льготы). Такие трансферты помогают 

сократить разрыв в доходах между богатыми и бедными. Источником 

финансирования служат средства перераспределительного налогообложения. 

Так, в Российской империи периода земской реформы центральная власть не 

изымала в казну налог на местную недвижимость, а оставляла его в 

распоряжении локальных земств — выборных (по сословиям) органов местного 

самоуправления. А земства, в свою очередь, тратили на социальную медицину не 

менее 40% этих средств, а то и больше. В 1913 г. совокупные расходы земств на 

медицину были огромны - достаточны для прокладки одноколейной железной 

дороги от Петербурга до Иркутска с полным обустройством! Это привело к 

созданию за каких-то 4 десятилетия в стране, где ранее доступного массам 

здравоохранения попросту не существовало, высокоэффективной системы 

земской медицины (с бесплатными медицинскими услугами и базовым 

лекарственным обеспечением), которую Международная гигиеническая выставка 

в Дрездене в 1911 г. официально признала лучшей системой организации 

общественного здравоохранения того времени [18]. Конечно же, подобная 

организация социальной сферы приводит в результате к большему налоговому 

бремени у людей с более высокими доходами, а именно им принадлежит при 

капитализме государственная власть. В какой мере государство класса 

собственников поддержит такую социальную политику — вопрос конкретных 

общественно-экономических условий, ситуативных факторов, а также… 

нравственности и последовательности действий тех, кто исполняет властные 

функции. 

Государство всеобщего благосостояния в таком контексте должно 

предоставить своим гражданам и определенные гарантии [19]. Рассмотрим их 

подробнее. 

Равенство: достижение равенства лежит в основе социальной политики 

государства. Для достижения равенства ресурсы должны распределяться 

справедливо. Равенство может трактоваться по-разному: равный результат, 

равные возможности или равное обращение. 

Равные возможности: это означает, что к разным группам населения 

следует относиться одинаково. Равные возможности должны быть 

предоставлены людям независимо от их пола, возраста, национальности или 

группы. Более того, все люди должны иметь одинаковые возможности в системе 

образования или на рынке труда. 
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Потребности: основные потребности - это питание, базовый уход/гигиена и 

жилье. Однако потребности человека не ограничены, и неясно, какие 

потребности должны покрываться государством. 

Свобода и права: существуют различные типы прав. Гражданские права 

означают отсутствие произвольных арестов и задержаний, свободу обсуждать и 

высказывать различные мнения. Социальные права означают социальное 

обеспечение, право на здравоохранение и образование. Политические права 

включают право на участие в выборах и вступление в политические партии, а 

также свободу выражать свое мнение демократическим путем [20]. 

Вышеперечисленные права должны предоставляться государством 

благосостояния всем гражданам страны. С этой точки зрения концепция 

гражданства играет важную роль в определении обязательств государства и прав 

отдельных лиц в рамках социальной политики. 

Главная цель социальной политики любого государства - обеспечить, 

чтобы все в обществе жили в гармонии, вдали от конфликтов. Таким образом, 

цель состоит в обеспечении социальной справедливости, социального развития, 

социального баланса, социальной интеграции и социального мира [21]. По сути, 

все это — основы максимализации человеческого потенциала граждан такого 

государства. 

Идея «государства благосостояния», главная задача которого – 

перераспределение доходов общества таким образом, чтобы обеспечить всех его 

членов равными социальными правами и возможностями, превалировала в умах 

прогрессивных социологов на протяжении второй половины XX в. Именно эта 

идея привела к становлению соответствующей модели социальной политики 

государства, которая подразумевает основную роль государства в разработке и 

реализации программ социальной защиты широким малообеспеченным слоям 

населения [22]. 
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Аннотация.  проведена оценка качества питьевой воды, потребляемой населением 

Орловской области за период 2001-2018 гг. Выполнены расчеты потенциального 

риска немедленных эффектов воздействия питьевой водопроводной воды на 

состояние здоровья населения по максимальным значениям показателей общей 

жесткости, запаху, мутности содержанию железа. 
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Abstract. The quality of drinking water consumed by the population of the Orlovskaya 

region for the period 2001-2018 was assessed. Calculations of the potential risk of 

immediate effects of drinking tap water on the state of health of the population were made 

by maximum values   of indicators of general rigidity, smell, turbidity and iron content. 

Keywords: Orlovskaya region, National project, «Clean water». 

Введение. Целью данной работы явилось использование результатов 

социально-гигиенического мониторинга для принятия управленческих решений 

по улучшению качества питьевой водопроводной воды в рамках Федерального 

проекта «Чистая вода, разработанного в рамках национального проекта 

«Экология».  

Материалы и методы. Нами проведена оценка качества питьевой воды, 

потребляемой населением Орловской области за период 2001-2018 годов [3]. 

Выполнены расчеты потенциального риска немедленных эффектов воздействия 

питьевой водопроводной воды на состояние здоровья населения по 

максимальным значениям показателей общей жесткости, запаху, мутности 

содержанию железа. В качестве эффекта оценивалась вероятность появления 

рефлекторных реакций (ощущение неприятного запаха, вкуса, раздражения 

кожи), эффектов психологического дискомфорта. Проведена оценка риска 

качества питьевой воды для здоровья населения; для расчета канцерогенного 

риска использованы среднегодовые концентрации. Оценка канцерогенного риска 

проведена по беспороговой модели с использованием величины канцерогенного 

потенциала, являющегося индивидуальной характеристикой каждого вещества. 

[1, 4]. Полученные результаты использовались при подготовке региональной 

программы «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской 

области» на 2019-2024 годы. 

Полученные результаты и их обсуждение. На территории Орловской 

области реализуется Федеральный проект «Чистая вода» со сроком реализации 

2019-2024 годы, разработанный в рамках национального проекта «Экология». 

Федеральный проект «Чистая вода»[3] направлен на повышение качества 

питьевой воды в 83 субъектах Российской Федерации, в т.ч. Орловской области. 

Его основной целью является увеличение доли Россиян, обеспеченных 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 

90,8 %; доли городского населения до 99 % к 2024 году.  

Управление Роспотребнадзора по Орловской области является Участником 

регионального проекта «Чистая вода». 

В соответствии с порядком участия территориальных органов 

Роспотребнадзора в подготовке и согласовании региональных программ 

повышения качества водоснабжения с учетом оценки критериям безопасности 

эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям 

чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека.  
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Управлением проведена оценка качества питьевой воды, установленным 

гигиеническим нормативам на объектах водоснабжения,  определены 

приоритетные объекты, где необходимо строительство объектов водоподготовки. 

В качестве источника информации использовались многолетние результаты 

лабораторных исследований качества питьевой воды проводимой как в рамках 

социально гигиенического мониторинга, так и в рамках производственного 

контроля, а также надзорных мероприятий [1]. 

Анализ показал, водоснабжение населения Орловской области 

осуществляется из подземных источников  Московского и Днепровско-

Донецкого артезианского бассейнов. На территории Орловской области 99,9 % 

населения обеспечен централизованным питьевым водоснабжением).  

Мониторинг качества питьевой водопроводной воды Управлением  

проводится в 170 контрольных точках, характеризующих качество питьевой 

воды в разводящей сети и 36 точках, характеризующих качество питьевой воды в 

источниках водоснабжения, и охватывает 80% населения области.  

За период 2001-2018 годов на территории Орловской области доля проб 

питьевой воды централизованного водоснабжения, не отвечающих требованиям 

гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, оставалась 

стабильной и составляла 15,5-17,8% в год. 

Согласно данным Регионального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга основными веществами, загрязняющими питьевую 

воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

являются соли железа.   Для областного центра после строительства и ввода в 

эксплуатацию станции обезжелезивания, приоритетным показателем остаются 

соли жесткости. 

В целом по области питьевой водопроводной водой, не отвечающей 

гигиеническим нормативам по содержанию железа, после строительства станции 

обезжелезивания в г. Орле пользуется порядка 5,0% населения. Порядка 15,0% 

населения Орловской области потребляли воду с повышенным содержанием 

солей жесткости (более 7 мг/экв. л).  

Анализ интегральной оценки качества питьевой воды по показателям 

химической безопасности, основанной на методологии оценки риска для 

здоровья, по данным за 2001-2018 годы показал, что до ввода в эксплуатацию 

станции обезжелезивания в г.Орле 5,3% населения области могли быть 

неудовлетворенны качеством питьевой водопроводной воды по запаху, 7,8% 

жителей могли отмечать повышенную жесткость воды, более 20% –повышенную 

мутность, и более 50% – повышенное содержание железа. 

Оценка канцерогенного риска, как вероятности развития злокачественных 

новообразований на протяжении всей жизни человека, проведена по 21 

химическому показателю, контролируемому в питьевой водопроводной воде. В 

результате анализа установлено, что канцерогенным эффектом могут обладать 5 

показателей (кадмий, мышьяк, свинец, бериллий и хлороформ), в то же время 

риск канцерогенных эффектов оценен как пренебрежительно малым, 

находящимся на уровне (1,0-5,40E-06 и 1,2-6,4E-08). Подобные риски не требуют 
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никаких дополнительных мероприятий по их снижению и их уровни подлежат 

только периодическому контролю.  

Результаты социально-гигиенического мониторинга легли в основу 

региональной программы  «Повышение качества водоснабжения на территории 

Орловской области» на 2019-2024 годы. 

На основании полученных результатов совместно с Департаментом 

строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области подготовлено 

Постановление правительства Орловской области № 427 от 31.07.2019 

утвердившее региональную программу «Повышение качества водоснабжения на 

территории Орловской области» на 2019-2024 годы с общим объемом 

финансирования 495 778 тыс. рублей. Программой предусмотрено увеличение 

доли населения Орловской области обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения до 95,6% к 2024 году. Увеличение  

доли городского населения Орловской области обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  до 96,6% к 2024 

году. Программными мероприятиями предусмотрено строительство 5 крупных 

объектов питьевого водоснабжения (станция очистки и обезжелезивания воды в 

пгт. Кромы Кромского района, строительство водовода по ул. Высоковольтной 

от Лужковского водовода до Кромского шоссе в г. Орле, строительство станции 

умягчения на Комсомольском и Окском ВЗУ г.Орла, строительств водовода от 

ул.Авиационной до ул.Генерала Родина) [4].  

За период 2019-2022 годов на территории Орловской области в рамках 

Федерального проекта построены два водовода в г. Орле (по ул. Высоковольтной 

от Лужковского водовода до Кромского шоссе, от ул. Авиационной до ул. 

Генерала Родина). 

Кроме того, в г. Малоархангельск введена в строй станция 

обезжелезивания. 

В настоящее время ведутся проектные работы по строительству станций 

умягчения воды для 2-х водозаборов города Орла. 

Выводы. Основными химическими веществами, оказывающими влияние 

на качество питьевой воды в системах централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения Орловской области, являются соли железа, кальция и 

магния.  

Реализация мероприятий региональной программы  «Повышение качества 

водоснабжения на территории Орловской области» на 2019-2024 годы, позволит 

достичь к 2024 году запланированных федеральным проектом показателей 

увеличения доли городского населения Орловской области, обеспеченных 

качественной водой из систем централизованного питьевого водоснабжения. 
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