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Анализ некоторых особенностей статуса адвоката 
в Российской Федерации 

Аннотация. В статье проанализирована практика получения документов 
по запросам адвоката, изучен процесс формирования доказательственной 
базы защитой. Отдельно исследуется вопрос о принципе состязательности  
в процессе. Авторами обобщена практика, сделаны выводы, сформулированы 
перспективные предложения. 

Ключевые слова: статус адвоката; правовой статус; доказательственная 
база; уголовное судопроизводство. 

Адвокат в уголовном процессе выступает в качестве одного из ос-

новных участников, поскольку в силу своей профессиональной квали-

фикации он может оказать значительное влияние на исход уголовного 

дела. Вместе с тем, уголовно-процессуальным закон, регламентирую-

щий правовой статус адвоката, не является совершенным и имеет зна-

чительное число пробелов и недоработок, что порождает необходи-

мость его дальнейшего исследования и совершенствования. 

Институциональная эволюция правозащитников в судопроизвод-

стве представляет собой трансформацию, начиная с полного игнориро-

вания возможности участия представителя в судебных разбиратель-

ствах, и вплоть до становления отдельной профессиональной группы 

лиц, известных как судебные представители. С течением времени, эта 

сфера претерпела ряд перемен, кульминирующих появлением специа-

лизированных защитников, обладающих юридическими полномочиями 

действовать от имени сторон в юридических спорах. 

Адвокатура, отличаясь дуалистической природой, представляет не-

тривиальный социальный механизм, одновременно являющийся и част-

ным, и публичным институтом. Вместе с этим, адвокатура способствует 

развитию правовой культуры общества за счет предоставления каче-

ственной юридической поддержки, расширяя тем самым пространство 

для политической и социальной активности граждан. Продолжая рас-

крывать вопрос о юридической природе адвокатуры, следует отметить, 

что некоторые ученые относят ее к разновидности общественной орга-

низации [2]. 

Однако, такая точка зрения, на наш взгляд, не соответствует: сущ-

ности адвокатуры в РФ, интересам правового государства, перспекти-

вам развития самой адвокатуры. Не случайно ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности…» не относит адвокатские образования к общественным ор-

ганизациям, а придает им самостоятельный организационно-правовой 

статус и отводит особое место в системе некоммерческих организаций. 
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В исследовательских трудах А. Д. Бойкова и Г. Б. Мирзоева обра-

щается внимание на уникальные характеристики адвокатской корпора-

ции, которая в отличие от традиционных социальных агрегаций не огра-

ничивается исключительно защитой интересов ее представителей, но 

также выполняет задачи общественно-правового характера. Централь-

ной, по мнению данных авторов, считается роль адвокатской корпора-

ции в гарантировании осуществления прав граждан на получение юри-

дической поддержки и защиты в судопроизводстве [1; 3]. 

Эффективнее для адвоката-защитника предлагать ходатайство об 

интересующем допросе непосредственно следователю или суду, тем са-

мым исключая необходимость самостоятельной передачи и возложив 

обязанность на лицо, которому принадлежит интересующий предмет 

или документ. 

На наш взгляд, необходимо закрепление в уголовно-процессуаль-

ном законе прямой нормы, которая указывала бы на возможность адво-

ката пользоваться услугами частного детектива в связи с оказанием ква-

лифицированной юридической помощи своему доверителю. Эта необ-

ходимость вызвана тем, что частные детективы в силу специфики своей 

профессии и опыта в ней будут справляться с поставленными задачами 

гораздо быстрее, нежели адвокаты. 

Инициатива по составлению протоколов допросов, проведенных 

адвокатами, представляется логичной и оправданной при критическом 

рассмотрении. Однако, удивительно, но отсутствует формальное за-

крепление такого порядка на данный момент. Следует отметить, что за-

коном не предписано ответственным лицам, задействованным в процес-

суальном производстве, обязательно использовать информацию, полу-

ченную адвокатами, как доказательственную базу. 

Согласно разъяснениям Конституционного Суда РФ, даже при от-

сутствии информации, удостоверенной в конкретном документальном 

формате, такое положение фактов не может служить препятствием для 

включения данных опроса в досье по делу. Кроме того, информация, 

собранная адвокатом при опросе субъектов, может стать предпосылкой 

для выступления их в роли свидетелей, а также для осуществления по-

следующих процедур дознания. 

Заключительным моментом является необходимость тщательной 

анализа результатов опроса, что включает их соответствие требованиям 

применимости, законности, вкупе с другими элементами доказательной 

базы. Активное собирание информации адвокатом-защитником в наше 

время является значимым аспектом подготовки защиты доверителя. 

Одновременно опрос позволяет оценить характер и психологиче-

ские особенности свидетеля для создания объективного портрета. Не-
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смотря на объективную выгоду, проистекающую из использования дан-

ных, полученных во время опроса, российская судебная система испы-

тывает скептицизм относительно их доказательственного значения 

в контексте уголовного дела. Это позиционирование проистекает из от-

сутствия четко установленных законодательных норм, регулирующих 

процедуру фиксации результатов опроса адвокатом, ограничивая тем 

самым их юридическую силу. 

Имеющий полномочия адвокат, следуя процедуре формального 

запроса, вправе аккумулировать ряд сведений о физических и юридиче-

ских лицах. Эти данные охватывают области образования, местонахож-

дения жительства и работы индивидов, фиксацию в реестрах момента 

регистрации, местоположение организаций, их операционные перипе-

тии, состав учредителей и акционеров, а также регистрационные ас-

пекты, касающиеся медицинских учреждений специализированного 

профиля, например, психоневрологических диспансеров. Учитывая про-

цедурные нюансы, предъявленные к практике судебных доказательств, 

адвокат обязан разузнать о законности сбора таковых данных, вскрывая 

происхождение и проливая свет на способы их добычи. Это условие 

неотъемлемо, ведь без его выполнения информационное досье не может 

быть приобщено к материалам судебного разбирательства в целях под-

держки или опровержения доводов сторон процесса. 

Практика получения документов по запросам адвоката сложилась 

еще в советский период российской истории и актуальна в настоящее 

время. Однако, в связи с этим, иногда возникает такая проблема, как от-

каз адвокату-защитнику в выдаче необходимых ему документов. 

Специалист делает выводы, которые обоснованно соответствуют 

интересам защитной стороны, но это не идет вразрез с законом. В дей-

ствительности, доказательственная база формируется защитой в рамках 

разрешенной деятельности. Поэтому, собирание таких данных счита-

ется легитимным. Более того, это способствует правильной применении 

специальных познаний в рамках уголовного судопроизводства, поддер-

живая принцип состязательности. 
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И. А. Андреева 
Уральский институт управления — филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург 

Особенности виктимного поведения несовершеннолетних: 
причины и проблемы профилактики 

Аннотация. Статья посвящена анализу виктимного поведения несовер-
шеннолетних. Виктимность как предрасположенность к тому, чтобы стать 
жертвой преступления, насилия или другого негативного воздействия осо-
бенно свойственна несовершеннолетним в силу их уязвимости перед викти-
мизацией из-за своего возраста, неопытности, недостаточного понимания со-
циальных норм и правил поведения. В статье проводится анализ некоторых 
особенностей виктимного поведения несовершеннолетних, рассматриваются 
пути профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Ключевые слова: виктимность; виктимное поведение; криминология; 
несовершеннолетние; преступность; правонарушение; профилактика. 

В России за последние три года на 19,5 % выросло число несовер-

шеннолетних, признанных потерпевшими в результате преступлений.  

В 2020 г. их было 94,8 тыс., в 2021 г. — 112,3 тыс., а в 2022 г. — 

113,3 тыс., в 2023 г. — 107,925 тыс. Это следует из обновленных данных 

МВД РФ, размещенных в Единой межведомственной информацион- 

но-статистической системе (ЕМИСС). 

Это объясняется повышением выявляемости подобных преступле-

ний и «возросшим вниманием к этой проблематике» со стороны обще-

ства, в том числе родителей. Эксперты уверены, что противоправных 

действий в отношении несовершеннолетних происходит больше, чем 

попадает в поле зрения правоохранительных органов: дети зачастую ни-

кому не рассказывают об инцидентах, особенно небольших. 

Также в статистику не попадают погибшие в результате преступ-

лений дети — вместо них признают пострадавшей стороной законного 

представителя. 

При этом увеличение числа потерпевших детей произошло на 

фоне общего снижения этого показателя (с 1,38 млн в 2020 г. до 1,24 млн 

в 2022 г.). 

Однозначно определить причины роста количества преступлений 

в отношении несовершеннолетних достаточно сложно, вместе с тем  

это можно объяснить повышением выявляемости таких преступлений  

и в целом совершенствованием работы надзорных и силовых ведомств. 

Второе — это возросшее внимание к этой проблематике со стороны об-

щества, в том числе родителей. 

Только половина жертв рассказывает о травмирующем опыте, не-

которые — спустя годы. 

Информация о тяжких преступлениях против детей появляется ре-

гулярно. Например, 1 февраля 2023 г. стало известно об убийстве семи-
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летнего мальчика в поселке Скуратово Тульской области. 35-летний от-

чим ребенка разозлился на него за разлитую по полу воду, после чего 

жестоко избил. От полученных травм ребенок скончался. 

Незадолго до этого, 28 января 2023 г., женщину с 12-летним сыном 

в Удмуртии убили и сожгли ради 2 тыс. р. Двое мужчин пришли в дом 

к знакомой и потребовали отдать долг. Когда та отказалась, злоумыш-

ленники ударили жертву топором по голове. На шум выбежал ее несо-

вершеннолетний сын и тоже получил несколько ударов в шею и голову. 

Подозреваемых оперативно задержали. 

Противоправных действий против несовершеннолетних соверша-

ется гораздо больше, чем известно правоохранителям и отражено в ста-

тистических данных, многие дети просто не рассказывают родителям  

о мелких преступлениях, с которыми сталкиваются. 

Простой пример: у ребенка по дороге неизвестный украл телефон. 

Мальчик приходит домой и говорит родителям, что потерял гаджет. По 

сути преступление есть, но о нем никто не знает. 

Рост числа противоправных действий против подростков эксперты 

связывают с активностью преступников в социальных сетях. 

Помогает правоохранительным органам выявлять и раскрывать 

преступления развитие технического прогресса, практически на каждом 

месте преступления есть камеры видеонаблюдения. Это позволяет во 

многих случаях задерживать подозреваемых либо в день совершения 

преступления, либо спустя незначительное время после него. 

Виктимность — это свойство личности, которое делает ее более 

уязвимой для воздействия неблагоприятных обстоятельств. Виктимные 

подростки часто становятся жертвами насилия, агрессии, мошенниче-

ства и других преступлений. 

Причины виктимности могут быть различными. Это может быть 

связано с недостатком знаний о безопасности, низкой самооценкой, низ-

ким уровнем самоуважения, недостатком социальной поддержки, а так-

же с особенностями характера и личности. 

Виктимность как предрасположенность к тому, чтобы стать жерт-

вой преступления, насилия или другого негативного воздействия осо-

бенно свойственна несовершеннолетним в силу их уязвимости перед 

виктимизацией из-за своего возраста, неопытности, недостаточного по-

нимания социальных норм и правил поведения. 

Некоторые особенности виктимного поведения у несовершенно-

летних: 

1) недостаток опыта и знаний. Несовершеннолетним часто не хва-

тает опыта и знаний о том, как правильно реагировать на ситуации, ко-

торые могут привести к виктимизации; 
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2) неумение распознавать опасность. Несовершеннолетние могут 

не осознавать, что они находятся в опасности, или не уметь распозна-

вать сигналы, которые могут предупредить о возможной угрозе; 

3) низкая самооценка. Несовершеннолетние с низкой самооценкой 

могут быть более склонны к тому, чтобы становиться жертвами насилия 

или других негативных воздействий; 

4) неправильное поведение. Несовершеннолетние, которые ведут 

себя неправильно, могут привлечь внимание преступников и стать 

жертвами насилия; 

5) недостаточная информированность. Несовершеннолетние часто 

не имеют достаточной информации о том, как защитить себя от насилия 

и других негативных воздействий, что может привести к их виктимному 

поведению; 

6) низкий уровень социализации. Несовершеннолетние, которые 

не имеют достаточного опыта общения с другими людьми, могут быть 

более уязвимыми перед виктимизацией; 

7) недостаточное понимание социальных норм. Несовершеннолет-

ние могут иметь недостаточное понимание социальных норм и правил 

поведения, что может приводить к неправильному поведению и виктим-

ному поведению. 

Психологические особенности несовершеннолетних детей явля-

ются частью социума, так как они зависят от культурных, социальных 

и экономических факторов, которые влияют на их развитие. Например, 

дети из разных стран могут иметь разные культурные ценности и тра-

диции, что может повлиять на их поведение и мышление. 

Кроме того, психологические качества несовершеннолетних могут 

зависеть от их социального окружения. Например, дети, которые живут 

в неблагополучных семьях или в районах с высоким уровнем преступ-

ности, могут иметь более низкую самооценку и склонность к антисоци-

альному поведению. 

Также стоит отметить, что психологические качества несовершен-

нолетних зависят от возраста. Дети в раннем возрасте (до 5−7 лет) могут 

быть более эмоциональными и импульсивными, а дети старшего воз-

раста (от 12 до 18 лет) могут проявлять более зрелые психологические 

характеристики, такие как ответственность и самостоятельность. 

В целом, психологические качества несовершеннолетних явля-

ются важными аспектами их развития и социализации в обществе. Они 

зависят от многих факторов, включая культурные, социальные и эконо-

мические условия, а также возраст и индивидуальные особенности каж-

дого ребенка. 
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Социализация несовершеннолетнего зависит от многих факторов, 

включая такие как: 

1) семья. Семья является ключевым фактором в процессе социали-

зации несовершеннолетнего. Родители и другие члены семьи влияют на 

поведение, ценности и установки ребенка, а также на его отношения  

с другими людьми; 

2) школа. Школа является важным институтом социализации, где 

ребенок получает образование, общается с учителями и сверстниками, 

а также формирует свои социальные навыки и идентичность; 

3) общество. Немаловажным фактором социализации является об-

щество, в котором живет несовершеннолетний. Он может взаимодей-

ствовать с различными группами людей, которые могут оказывать на 

него как положительное, так и отрицательное влияние; 

4) СМИ. Средства массовой информации также играют важную 

роль в социализации несовершеннолетних. Они могут влиять на их 

взгляды, ценности и поведение; 

5) религия. Религия может оказывать влияние на процесс социали-

зации несовершеннолетних, особенно в религиозных семьях. Она мо-

жет формировать их убеждения и ценности; 

6) культура. Культура также является важным фактором социали-

зации несовершеннолетних. Она определяет их нормы, ценности и ожи-

дания; 

7) экономическое положение. Экономическое положение семьи 

может влиять на процесс социализации ребенка. Бедность или отсут-

ствие достаточных ресурсов может ограничить возможности для разви-

тия ребенка и его социализации; 

8) социальные сети. Социальные сети стали неотъемлемой частью 

жизни современных подростков и молодежи, что может оказывать зна-

чительное влияние на их социализацию. Они могут способствовать фор-

мированию новых групп и сообществ, устанавливать новые связи и вли-

ять на ценности и убеждения. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних — это ком-

плекс мер, направленных на предотвращение преступлений, совершае-

мых подростками, а также на защиту их прав и интересов. Она включает 

в себя различные направления деятельности, такие как: 

1) правовое просвещение и информирование. Подростки должны 

знать свои права и обязанности, а также законы, которые регулируют их 

поведение; 

2) воспитание и образование. Родители и педагоги должны обу-

чать детей правилам поведения в обществе, уважительному отношению 

к другим людям и законам; 



10 

3) работа с неблагополучными семьями. Если семья находится  

в трудной жизненной ситуации, то необходимо помочь ей решить про-

блемы и обеспечить защиту прав детей; 

4) социальная поддержка и реабилитация. Для подростков, совер-

шивших правонарушения, необходимо разработать программы реаби-

литации и социальной поддержки, чтобы помочь им вернуться к нор-

мальной жизни; 

5) сотрудничество с правоохранительными органами. Необходимо 

обеспечить взаимодействие между органами правопорядка и социаль-

ными службами для более эффективной работы по профилактике пра-

вонарушений; 

6) развитие молодежной культуры. Необходимо создавать условия 

для развития творческой и спортивной активности молодежи, чтобы 

они могли реализовать свои таланты и интересы, а не заниматься пре-

ступной деятельностью; 

7) работа с молодежными организациями и объединениями. Важно 

привлекать молодежь к участию в общественной жизни, организовы-

вать спортивные мероприятия, культурные события и другие формы де-

ятельности, которые помогут им развиваться и социализироваться. 

Чтобы снизить виктимность подростков, необходимо проводить 

профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня 

знаний в области безопасности, развитие социальных навыков, форми-

рование позитивной самооценки и самоуважения. Также важно созда-

вать условия для развития социальной поддержки и обеспечения до-

ступа к ней, а именно: 

1) укрепление личной безопасности: обучение самозащите, прави-

лам поведения в опасных ситуациях, приобретение навыков самообо-

роны, использование средств защиты; 

2) формирование у людей позитивного образа «Я»: повышение са-

мооценки, уверенности в себе, осознание своих сильных сторон и ре-

сурсов; 

3) развитие навыков коммуникации и социального взаимодей-

ствия: умение устанавливать и поддерживать контакты с другими людь-

ми, выражать свои мысли и чувства, находить компромиссы и решать 

конфликты; 

4) снижение уровня стресса и тревожности: занятия спортом, ме-

дитация, йога, дыхательные упражнения, релаксация, умение справ-

ляться с негативными эмоциями; 

5) развитие способности к адаптации: умение приспосабливаться 

к изменяющимся условиям, адаптироваться к новым ситуациям, нахо-

дить новые возможности и ресурсы; 
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6) обучение управлению рисками и принятие ответственности: 

осознание своих возможностей и ограничений, понимание возможных 

последствий своих действий, умение принимать решения и нести ответ-

ственность за них; 

7) повышение правовой грамотности: знание своих прав и обязан-

ностей, умение защищать свои интересы в случае нарушения прав; 

8) развитие социальной поддержки: установление и поддержание 

социальных связей с друзьями, семьей, коллегами, получение помощи 

и поддержки от окружающих людей; 

9) создание безопасной среды: обеспечение безопасных условий 

на работе, в школе, в общественных местах, устранение угроз и рисков 

для жизни и здоровья людей. 

Таким образом, виктимное поведение несовершеннолетних — это 

поведение, которое может привести к их вовлечению в совершение ан-

тисоциальных действий, таких как преступность, наркомания, алкого-

лизм и другие формы девиантного поведения. Оно характеризуется низ-

кой самооценкой, отсутствием уверенности в себе, социальной изоля-

ции, низким уровнем образования и культуры, а также недостатком 

навыков решения проблем и управления стрессом. 

Виктимное поведение может быть вызвано различными факто-

рами, такими как семейное окружение, школа, друзья и окружающая 

среда. Некоторые из них могут быть связаны с насилием в семье, пло-

хим отношением со стороны учителей или сверстников, недостаточным 

контролем со стороны родителей или отсутствием поддержки со сто-

роны общества. 

Для предотвращения виктимного поведения несовершеннолетних 

необходимо проводить работу с родителями, учителями и обществом  

в целом. Это может включать в себя повышение уровня образования, 

культуры и социальной ответственности, а также развитие навыков 

управления стрессом и решения проблем. Также важно проводить про-

граммы по профилактике насилия в семье и улучшению отношений 

между родителями и детьми. 
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Анализ мер по повышению уровня лояльности персонала 
в политиках управления человеческим капиталом вузов — 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные элементы лояльности пер-
сонала (грани) и представлен комплекс мер по повышению ее уровня в орга-
низации. Проведен анализ политик управления человеческим капиталом  
в программах развития 18 вузов — участников программы «Приоритет 2030» 
из Уральского и Сибирского федеральных округов на предмет наличия меро-
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В настоящее время все федеральные вузы Российской Федерации 

реализуют инновационные преобразования в соответствии с програм-

мами развития, разработанными ими с учетом внешних и внутренних 

условий и особенностей деятельности образовательной организации.  

В том числе более 140 вузов с 2021 г. работают в рамках федеральной 

программы «Приоритет 2030»1. Ранее мы отмечали, что в ходе реализа-

ции программ развития для вузов особую значимость приобретает  

задача обеспечения успешности преобразований. Для создания продук-

тивной инновационной среды важна поддержка изменений коллективом 

вуза. К числу условий формирования такой среды мы относим наличие 

у большинства членов коллектива лояльности к организации [1]. 

В рамках нашего исследования лояльность к организации рассмат-

ривается не только как «осознание работником своей причастности  

к конкретной организации и восприятие этой общности как ценной для 

себя» [2, с. 20], но и как добросовестное выполнение работы, готовность 

прилагать усилия ради успеха организации. По мнению А. Клочкова, 

лояльность однозначно предполагает верность компании в кризисные 

моменты, а также поддержку изменений [2, c. 20]. 

В развитие темы значения лояльности персонала для успеха инно-

вационных преобразований, целесообразно рассмотреть компоненты, 

составляющие понятие лояльность, и предложить комплексы мер, на-

                                                           
1 Программа «Приоритет 2030». URL: https://priority2030.ru/analytics/ (дата обраще-

ния: 23.09.2024). 
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правленные на развитие разных граней лояльности персонала в вузах 

при реализации программ развития. 

Выделяют пять граней лояльности, каждая из которых предпола-

гает соответствующий комплекс мер по ее развитию. В целях поиска 

путей повышения лояльности персонала вуза рассмотрим меры, пред-

лагаемые в бизнес-литературе. 

1. Гордость за организацию. Меры ее повышения: транслировать 

значимые успехи компании с помощью PR-инструментов; рассказывать 

персоналу о ценности продукта для клиентов; информировать сотруд-

ников об изменениях и их значимости; наладить получение обратной 

связи от сотрудников по вопросам улучшения качества услуг [2, с. 51]. 

2. Желание связать свое будущее с организацией. Меры: информи-

ровать сотрудников как сделать карьеру в компании, обсуждать план 

обучения в рамках профессионального развития, привлекать в кросс-

функциональные проекты; рассказывать истории успеха; отмечать за ак-

тивное участие в обучении и профессиональных мероприятиях [2, с. 58]. 

3. Готовность рекомендовать организацию в качестве работода-

теля. Меры: налаживать обратную связи лидера с каждым сотрудником; 

оперативно реагировать на обратную связь от сотрудников; система 

формирования всех частей заработной платы должна быть понятна для 

сотрудника; ввести дополнительные компенсации за профессиональные 

достижения (в виде дополнительных дней отпуска или возможности ча-

стично удаленной работы); обеспечить возможность участия персонала 

в обустройстве своего рабочего места [2, с. 73]. 

4. Отсутствие желания найти другую работу. Меры: создать про-

зрачную систему бонусов; обеспечить возможность зарабатывать боль-

ше за счет дополнительных обязанностей; организовать консультирова-

ние сотрудников по развитию карьеры, по альтернативным вариантам 

ее развития; обеспечить информирование о возможностях обучения; ис-

пользовать делегирование полномочий, обратную связь; создать ком-

фортное рабочее пространство [2, с. 82]. 

5. Стремление делать больше, чем требуется. Меры: создать по-

нятную систему карьерного роста; поощрять стремление сотрудников  

к саморазвитию; делегировать полномочия и способы выбора задачи; 

обеспечить поддержку и признание инициатив; предлагать более слож-

ные задачи и проекты — создавать вызовы, проводить разбор собствен-

ного опыта и ошибок на командных встречах [2, с. 85]. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить основные меры повы-

шения лояльности во взаимодействии с персоналом, применимые и для 

вузов: постоянное информирование работников о результатах деятель-

ности и успехах организации, непрерывная обратная связь с каждым 
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членом коллектива, участие работников в управлении, делегирова- 

ние полномочий, понятные карьерные траектории, стимулы за участие  

в программах обучения, прозрачная система оплаты труда и дополни-

тельных бонусов. 

Анализ текстов политик управления человеческим капиталом  

18 вузов — участников основного трека программы «Приоритет 2030» 

из Уральского (УГГУ, СурГУ, ТюмГУ, УрФУ, УГМУ, ЮУрГУ) и Си-

бирского федеральных округов (АлтГУ, ИРНИТУ, СибГУ, НГТУ, 

ТГАСУ, ТГУ, СибГМУ, ТПУ, ТУСУР, КемГУ, НГУ, СФУ) показал, что 

к понятию «лояльность персонала» обращаются только в СурГУ и ТУСУР. 

Но поскольку перечисленные выше меры повышения уровня лояльно-

сти персонала многофункциональны и на практике используются также 

для оценки и развития других характеристик кадрового состава, рас-

смотрим, какие этих мер представлены в политиках управления челове-

ческим капиталом программ развития указанных учреждений. 

В каждом вузе в последние годы сложилась уникальная система 

эффективного контракта, поэтому в кадровых политиках практически 

всех университетов сделан акцент на развитие действующей системы 

оплаты труда, как на один из основных механизмов привлечения и сти-

мулирования ППС, в том числе молодых специалистов (АлтГУ, СибГУ, 

ТГАСУ, ТПУ, ТУСУР, ТГУ, ТГАСУ, НГУ, УГГУ, СурГУ, ТюмГУ, 

ЮУрГУ) [1]. 

Модернизации системы непрерывного профессионального разви-

тия работников, повышения квалификации НПР по различным трекам, 

в том числе на основе индивидуальных планов уделяют особое внима-

ние в ТГУ, ИРНИТУ, ТГАСУ, НГУ, НГТУ, СФУ, ЮУрГУ, СурГУ, Си-

бГМУ, АлтГУ, УрФУ, УГМУ, УГГУ [1]. Открытость и доступность ин-

формации о карьерных возможностях для формирования привлекатель-

ного и эффективного HR-бренда университета обеспечивается в ТГУ. 

Подпроект «Открываем возможности» в НГТУ нацелен на переход  

к модели индивидуальных профессиональных траекторий развития со-

трудников. В рамках проекта «Академического депо» каждый молодой 

сотрудник СибГМУ будет иметь утвержденный индивидуальной план 

развития карьеры. Проект трансформации «Академическая гравитация: 

притяжение, удержание, карьерные возможности для молодых талан-

тов» реализуется в КемГУ. 

Механизмы обеспечения обратной связи с работником в полити-

ках управления человеческим капиталом предусмотрены для взаимо-

действия с новыми сотрудниками университета и для мониторинга удо-

влетворенности и лояльности сотрудников в СурГУ, а также для объек-
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тивной оценки компетентности и вклада каждого сотрудника в развитие 

университета в СФУ. 

Понятие «делегирование полномочий» в текстах политик управле-

ния человеческим капиталом в программах развития не используется. 

Но, например, в ТГАСУ, предусмотрено участие представителей фа-

культетов и структурных подразделений в разработке эффективной мо-

дели развития потенциала сотрудников университета и механизмов ее 

реализации. В КемГУ степень и результативность участия работника  

в реализации повестки программы развития учитывается в трудовых 

контрактах с НПР. Что касается форм организации участия отдельных 

работников в управлении развитием вузов, то предлагается формирова-

ние междисциплинарных коллективов, создание временных гибких  

команд, коммуникативных лабораторий, научных коллективов консор-

циумов, привлечение к руководству лабораториями, проведение страте-

гических сессий и активное включение в их работу научных и педаго-

гических работников. Такое участие направлено в основном на реализа-

цию запланированных изменений в учебной и научной деятельности 

(НГТУ, ТГАСУ, ИРНИТУ, ТюмГУ, НГУ, ЮУрГУ, ТГУ). 

Обобщая вышесказанное, мы можем утверждать, что, несмотря на 

то, что в терминологии, используемой при разработке политик управле-

ния человеческим капиталом программ развития вузами-участниками 

основного трека программы «Приоритет 2030» из Уральского и Сибир-

ского федеральных округов, практически не используется понятие «ло-

яльность персонала», в то же время в большинстве вузов присутствуют 

мероприятия, способствующие ее повышению. В то же время, понима-

ние особой роли и значения лояльности персонала как фактора успеш-

ности инновационных преобразований и целенаправленная работа по 

повышению ее уровня в коллективах вузов позволят повысить мотива-

цию персонала при достижении целей программ развития. 
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К вопросу об особенностях 
правоохранительной деятельности 

в сфере административной юрисдикции 

Аннотация. Статья посвящена анализу правоохранительной работы в об-
ласти административного права в России. Автор анализирует ее сущность, 
формы, объекты и субъекты, а также проблемы, связанные с несовершен-
ством законодательства и низкой правовой культурой граждан. Предлага-
ются меры для совершенствования правоохранительной деятельности, вклю-
чая устранение пробелов в законодательстве, повышение квалификации со-
трудников и усиление контроля. 

Ключевые слова: правоохранительная система; административное пра-
во; правовая культура; органы внутренних дел; судебные приставы. 

Современное общество сталкивается с новыми вызовами, требую-

щими активного участия государства в регулировании различных сфер 

жизни, что приводит к расширению сферы административной юрис- 

дикции. 

Административное право, регулирующее деятельность государ-

ственных органов, не стоит на месте. Оно постоянно расширяет свою 

сферу влияния, затрагивая все новые области общественных отноше-

ний. Это, в свою очередь, приводит к росту числа административных 

правонарушений. В результате правоохранительные органы получают 

все большую роль в сфере административной юрисдикции, чтобы обес-

печить соблюдение порядка и закона. 

С ростом роли государства в жизни общества, возникает важная 

задача: обеспечить защиту прав и интересов людей и организаций от 

возможных злоупотреблений со стороны чиновников. Это особенно 

важно, когда государство активно вмешивается в различные сферы 

жизни. Нужно разработать такие механизмы, которые гарантируют, что 

власть не будет использоваться во вред гражданам. 

Правовые рамки административной деятельности занимает цен-

тральное место в системе административного права, определяя полно-

мочия государственных органов по применению мер принуждения к ли-

цам, нарушившим административные правовые нормы. 

В научной литературе существует несколько подходов к опреде-

лению административной юрисдикции. 

В. В. Денисенко рассматривает ее как компетенцию государствен-

ных органов по разрешению споров и дел об административных право-

нарушениях, фокусируясь на процессуальном аспекте [2]. 
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М. Н. Кобзарь-Фролова акцентирует внимание на проблемах адми-

нистративной ответственности и конфликтах отношений, подчеркивая 

правовой аспект административной юрисдикции [4]. 

В. В. Головко предлагает более широкое понимание, включая  

в сферу административной юрисдикции регулирование общественных 

отношений, оценку действий субъектов и принятие юридически значи-

мых решений, что позволяет охватить весь спектр деятельности госу-

дарственных органов в этой области [1]. 

Несмотря на различные подходы, все авторы сходятся во мнении 

о том, что административная юрисдикция представляет собой важный 

инструмент государственного регулирования общественных отноше-

ний, направленный на обеспечение правопорядка и законности. 

Понятие административной юрисдикции, несмотря на разнообра-

зие точек зрения, объединяет ряд элементов. 

Во-первых, это осуществление правоприменительной деятельно-

сти, т. е. применение норм права к конкретным ситуациям и делам. Во-

вторых, административная юрисдикция носит принудительный харак-

тер, что предполагает возможность применения мер государственного 

принуждения к нарушителям административного порядка. В свою оче-

редь, реализацию осуществляют органы исполнительной власти и мест-

ного самоуправления, наделенные соответствующими полномочиями. 

По мнению Е. В. Пономаря, правоохранительная деятельность на-

правлена на защиту трех основных объектов: человека, общества и го- 

сударства [8]. 

Правоохранительная система должна защищать права и свободы 

человека, обеспечивая его безопасность и законные интересы. Это ос-

нова любого правового общества. 

Общество в целом нуждается в охране от противоправных дей-

ствий, чтобы обеспечить мирное и стабильное сосуществование. 

И, наконец, государство, как высшая форма организации обще-

ства, несет ответственность за охрану государственного устройства, по-

литического строя и интересов государства в целом. Это необходимо 

для обеспечения стабильности и безопасности страны. 

К. А. Ермолаев расширяет список субъектов правоохранительной 

деятельности, добавляя к нему следующие организации: Министерство 

юстиции РФ, Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) и Фе-

деральную службу судебных приставов (ФССП) [3]. 

Правоохранительная деятельность осуществляется при помощи 

государственных органов и общественных организаций. Создание усло-

вий для соблюдения законов и обеспечения прав и свобод человека яв-

ляется целью правоохранительных органов. 
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Оперативная деятельность органов правопорядка ориентирована 

на реализацию стратегических задач через внедрение специфических 

мероприятий. Стратегия профилактики охватывает комплекс действий, 

целью которых является не только обнаружение и нейтрализация осно-

ваний и условий, способствующих совершению правонарушений, но 

и их предотвращение на первоначальных этапах. В контексте репрес-

сивных мер, реализуется принцип ответственности за совершенные пра-

вонарушения через применение уголовных санкций к субъектам, нару-

шившим законодательство. Комплексная борьба с правонарушениями 

включает в себя меры, направленные на прекращение деяний, противо-

речащих закону, обеспечение задержания нарушителей, а также реали-

зацию действий, направленных на минимизацию последствий правона-

рушений, в частности, через восстановление нарушенных прав и ком-

пенсацию убытков, вызванных противоправными действиями. 

В исследовании, проведенном Д. А. Колмаковой, представлен ана-

лиз трех фундаментальных стратегий, применяемых в рамках государ-

ственного регулирования для поддержания норм правопорядка [5]. Эти 

стратегии включают в себя методы: убеждение, принуждение и внуше-

ние, каждый из которых характеризуется уникальной сущностью и спе-

цифическим механизмом влияния на личность. 

Специфика метода убеждения заключается в последовательности 

выполняемых операций, направленных на захват внимания субъекта, 

его психологическое воздействие через внушение, активизацию созна-

тельного процесса, стимулирование интереса и вызывание стремления 

к определенному действию. 

В контексте психологических и социальных наук, принуждение 

может быть определено как комплексная стратегия, направленная на 

модификацию поведения индивидов, которые, по различным причинам, 

отказываются следовать общепринятым нормам и правилам. Данная 

стратегия предполагает применение разнообразных методов, включаю-

щих психическое, физическое, и материальное воздействие на индиви-

дуума с целью достижения соответствия его поведения ожидаемым 

стандартам. С другой стороны, концепция внушения описывается как 

эффективный психологический механизм, действующий на уровне субъ-

екта без активной фильтрации со стороны его сознания. Этот процесс 

утилизирует особенность человеческой психики, известную как внуша-

емость, или способность субъекта к адаптации и восприятию внешних 

суггестивных воздействий. 

В рамках обеспечения законности и предотвращения правонару-

шений, правоохранительные органы адаптируют и реализуют много-

гранную стратегию, включающую в себя организацию патрульных мис-
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сий, осуществление мониторинга, совершение оперативно-следствен-

ных мероприятий, аутентификацию документов, а также выполнение 

процедур обысков и процессов задержания. 

Административная ответственность наступает после составления 

протокола об административном правонарушении, фиксирующего дату, 

место и обстоятельства нарушения. Протокол является основанием для 

рассмотрения дела, по результатам которого нарушителю могут быть 

назначены штрафы или другие меры, предусмотренные законодатель-

ством. Важно подчеркнуть, что административная ответственность от-

личается от уголовной и ее цель не в наказании, а в предупреждении 

и исправлении правонарушений. К мерам административной ответ-

ственности относятся, например, лишение права управления транспорт-

ным средством, общественные работы и административный арест. 

Органы внутренних дел, в том числе полиция, имеют решающее 

значение в сфере административного права, обеспечивая исполнение 

административных норм. Полиция обладает широкими полномочиями 

для привлечения к административной ответственности за различные 

правонарушения. Сотрудники полиции оформляют протоколы о право-

нарушениях, налагают штрафы и применяют иные меры админист- 

ративного воздействия. В частности, полиция может применять меры 

административного принуждения, такие как задержание, доставление  

в отделение полиции, составление протокола об административном пра-

вонарушении, а также наложение штрафов. 

Если говорить о значении судебных приставов в данной сфере, то 

они выполняют функцию исполнения решений судов по администра-

тивным правонарушениям, обеспечивая взыскание штрафов и устране-

ние последствий правонарушений. 

В условиях чрезвычайных ситуаций правоохранительные органы 

переходят в особый режим работы, направленный на поддержание пра-

вопорядка и безопасности. Например, во время массовых мероприятий 

они обеспечивают охрану общественного порядка, противодействуя 

экстремизму и терроризму. Для этого они используют специальные ме-

тоды и средства, такие как усиленное патрулирование, контроль за до-

ступом на территорию мероприятия, а также взаимодействие с другими 

службами, например, с медицинскими работниками и спасателями. 

Как отмечает А. С. Пархачева, сфера административных правона-

рушений сталкивается с рядом проблем [7]. Среди них можно выделить 

несовершенство законодательства, недостаточное правовое регулиро-

вание, несоответствие полномочий и ответственности, недостаточный 

контроль со стороны руководства, а также низкий уровень правовой 

культуры граждан. 
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Частые изменения в КоАП РФ и его внушительный объем затруд-

няют его практическое применение. Отсутствие четких правовых норм, 

регулирующих действия сотрудников полиции при составлении прото-

колов по некоторым видам административных правонарушений, таким 

как мелкое хулиганство или появление в общественных местах в состо-

янии опьянения, создает проблемы. 

Несоответствие между широкими полномочиями полиции и недо-

статочно строгой ответственностью за их злоупотребление также вызы-

вает тревогу. Отсутствие надлежащего контроля со стороны руковод-

ства за деятельностью сотрудников полиции способствует безнака- 

занности правонарушителей, что, в свою очередь, провоцирует новые 

нарушения. 

З. И. Магомедова также акцентирует внимание на том, что адми-

нистративные правонарушения, как правило, связаны с причинением 

вреда другим лицам [6]. 

Помимо этого, стоит отметить несколько важных проблем, связан-

ных с административным правом. 

Одна из них — проблема правоприменения, выражающаяся в несо-

ответствии правовых норм реальной жизни. Из-за этого возникают про-

тиворечия в правовых нормах, и применять закон становится сложнее. 

Еще одна проблема, требующая внимания, — это уровень право-

вой культуры населения. Недостаточное знание административного 

права гражданами затрудняет борьбу с правонарушениями и их профи-

лактику. 

Для решения этих проблем нужно использовать как технические, 

так и социальные решения. Речь идет о комплексной задаче, включаю-

щей в себя не только совершенствование правовой системы, но и повы-

шение правовой культуры общества. В первую очередь нужно заняться 

совершенствованием законодательства в сфере административного 

права. Это нужно для того, чтобы в нем появились четкие правила  

и определения, которые будут регулировать все правоотношения в этой 

области. Главным элементом во всем этом является повышение квали-

фикации сотрудников правоохранительных органов и усиление конт-

роля со стороны руководства. Одновременно необходимо проводить 

широкомасштабные информационно-просветительские кампании, на-

правленные на повышение правовой культуры граждан. 

Только комплексный подход, включающий в себя законодатель-

ные, правоприменительные и образовательные мероприятия, позволит 

сделать правоохранительную деятельность в сфере административной 

юрисдикции более эффективной и сможет гарантировать соблюдение 

законности. 
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Административный порядок рассмотрения 
обращений граждан 

Аннотация. Раскрыты проблемы рассмотрения обращений граждан, по-
ступившие в государственные органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации, при этом данные проблемы анализируются как со стороны гражда-
нина, так и со стороны государственного исполнительного органа. По резуль-
татам исследования предлагаются возможные пути решения выявленных 
проблем. 

Ключевые слова: административный порядок; заявитель; исполнитель-
ный орган; проблемы; пути решения. 

Административный порядок рассмотрения обращений граждан 

урегулирован Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
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рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (да- 

лее — Федеральный закон № 59-ФЗ». 

В данном законе также закреплена реализация положений в части 

использования Единого портала государственных услуг (далее — 

ЕПГУ) для направления обращений и ответов на обращения граждан 

через портал Госуслуги, Платформу обратной связи (далее — ПОС), фе-

деральной государственной информационной системой досудебного 

обжалования (далее — ФГИСДО). Изменения внесены Федеральным 

законом от 4 августа 2023 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации». 

Законодатель в полном объеме обеспечил гражданам Российской 

Федерации различные способы взаимодействия с государственными ор-

ганами. К ним можно отнести устные и письменные обращения. 

В силу развития цифровизации наибольший поток обращений  

в государственные и муниципальные органы поступают посредством 

ЕПГУ, ФГИСДО, ПОС, электронных приемных, интернет-страниц, раз-

личных мессенджеров, например «благо сфера». 

Рассмотрение обращения гражданина проводится в срок, установ-

ленный Федеральным законом № 59-ФЗ и также зависит от того, че- 

рез какой ресурс оно было направлено. Если обращение поступило  

в письменном виде на бумажном носителе, то срок обращения составит 

30 дней, необходимо учитывать то, что у Исполнителя есть 3 дня для 

приема и регистрации данного обращения. Если же это ФГИСДО, то 

срок рассмотрения составит 17 дней. 

Обращения, поступившие через платформу ПОС рассматривают  

с индивидуальным сроком, который установит система. Это и 10 дней, 

иначе называется ФАСТ-трек либо согласно Федеральному закону 

№ 59-ФЗ — 30 календарных дней. 

Исполнитель принимает и регистрирует поступившее обращение 

гражданина, определяет исполнителя структурного подразделения, ис-

полнитель готовит ответ, далее происходит этап согласования с руково-

дителем и подписание, ответ направляется гражданину. Система рас-

смотрения обращений граждан достаточно проста, но тем не менее  

хотелось бы выделить несколько проблем, которые возникают из-за 

определенных пробелов в законодательстве. 

Например, Заявитель написал обращение, получил ответ, соответ-

ственно у него возникло определенное непонимание либо несогласие 

с ответом, тогда Заявитель пишет повторное обращение, при этом в го- 

сударственный орган, куда писал изначально, и одновременно еще в не-

сколько инстанции. С учетом взаимодействия органов государственной 
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власти данное обращение перенаправляется в соответствии с п. 3 ст. 8 

Федерального закона № 59-ФЗ для рассмотрения по принадлежности, 

и ответ дает именно тот исполнительный орган государственный вла-

сти, который изначально рассматривал данное обращение. 

Рассмотрим п. 5 ст. 11 названного закона. В случае если на постав-

ленные вопросы неоднократно давались разъяснения в письмах госу-

дарственного органа исполнительной власти, в повторном обращении 

отсутствуют новые доводы, обращение закрывается без ответа заяви-

телю. При этом Исполнитель уведомляет заявителя о прекращении с ним 

переписки в предыдущем ответе. 

В большинстве случаев, Заявитель просто отправляет тоже обра-

щение, дописывая дополнительный вопрос, на который ранее ответа  

не давалось, таким образом, переписка снова открыта. В данном случае 

нет правовой защиты государственного исполнительного органа от так 

называемых «переписчиков». Данный фактор необходимо учесть и вне-

сти изменения в указанную статью Федерального закона № 59-ФЗ, пу-

тем внесения изменений и определенных ограничений при подачи по-

вторных обращений. 

Рассмотрим еще одну проблему, обращения, поданные в электрон-

ном виде. На рисунке представлена диаграмма поступивших обращений 

за 1-е полугодие 2024 г. в одно из государственных учреждений по 

Свердловской области в Российской Федерации. 

 

Количество обращений, поступивших в государственное учреждение 

за 1-е полугодие 2024 г. 

Электронный 

сервисы подачи 

обращений 
(электронная 

приемная, СЭД 

Фонда, личные 
кабинеты, 

электронная 

почта) — 22 984
69 %

Платформа обратной связи 

(ПОС) — 1 197

3 %

Федеральная 

государственная 

информационная система 
досудебного обжалования 

(ФГИСДО) — 389

1 %

Иные способы связи 

(почта, лично, клиентские 

службы, другие способы 
доставки)  — 8 933

27 %
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Исходя из данных, представленных на рисунке, мы видим, что за 

1-е полугодие поступило 33 503 обращений. Основная часть поступив-

ших обращений — это именно электронная подача. Основная проблема 

в данном случае состоит в том, что Заявитель не ограничивает себя  

в подаче обращений и использует все сервисы. Каждая система сраба-

тывает по-разному, это может быть от часа до суток, пока модераторами 

пройдет обработка обращения. В итоге, Исполнителю приходит 5−6 оди-

наковых обращений с разных ресурсов, соответственно это регистрация 

каждого обращения отдельно. 

В данном случае необходимо разработать определенную связыва-

ющую систему, например, Заявитель подал обращение через ЕПГУ, да-

лее заходит в ПОС, и система уже выдает команду о том, что вами уже 

подано обращение по данной тематике и категории. 

Таким образом, рассмотрев две проблемы рассмотрения обраще-

ния граждан в Российской Федерации, можно сделать вывод, что необ-

ходимо внести корректировки в Федеральный закон № 59-ФЗ, при этом 

данная корректировка будет направлена на правовую защиту Исполни-

теля, а также некоторые ограничения подачи через электронную си-

стему упростят взаимодействие между Исполнителем и Заявителем. 

Органы государственной исполнительной власти являются право-

применительными органами и в своей деятельности обязаны строго ру-

ководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Требования законодательства являются 

обязательными к исполнению. 



 25 

Е. В. Булах 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Перспективы ротации в представительных органах 
муниципального уровня единой системы публичной власти: 

фактор СВО 

Аннотация. В работе анализируется выявленная в процессе местных из-
бирательных кампаний проблема комплектования представительной части 
муниципального уровня единой системы публичной власти. Устанавливаются 
показатели, определяющие уровень утраты доверия со стороны населения: го-
ризонтальная псевдоротация местного депутатского корпуса в виде сдвига по 
округам прежних лиц и низкая явка. Особое внимание уделяется потенциалу 
системы кадрового резерва как института, доверие к которому не подорвано. 
Определяется, что для включения во властные отношения на местном уровне 
идентификатором может стать статус участника СВО, а специфика самоуправ-
ления позволяет обеспечить масштабную социально-политическую адапта-
цию вчерашних воинов без наличия у них первичных профессиональных ком-
петенций. В работе предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: единая система публичной власти; местные органы 
власти; кадровый резерв; непосредственные формы осуществления местного 
самоуправления; кандидат в депутаты представительного органа; участник 
специальной военной операции. 

Муниципальный уровень единой системы публичной власти, 

представлен совокупностью местных органов, включая представитель-

ный. Конституция Российской Федерации требует слаженных действий 

от всех уровней публичной власти и местный, не исключение. Иначе 

невозможно осуществить амбициозные планы социально-экономиче-

ского развития, о деталях реализации которого регулярно отчитывается 

В. Путин. Одним из примеров является решение о дополнительном вы-

делении 100 млрд р. на реализацию проектов мастер-планов дальнево-

сточных и арктических городов1. Планы серьезные, а их реализация тре-

бует учета интересов населения, что является ключевым принципом 

местного самоуправления. Городские поселения являются муниципали-

тетами и мастер-планы, в идеальном представлении — это результат 

консенсуса между населением и местными органами власти. Проблема 

в том, что консенсус иллюзорный, он осложнен отсутствием достаточ-

ного доверия населения к местным органам власти, что создает риски 

утраты взаимосвязи между всеми элементами единой системы публич-

ной власти. Необходимы новые подходы к формированию органов 

местной власти, основанные на научном анализе. 

                                                           
1 Пленарное заседание девятого Восточного экономического форума / Официаль-

ный сайт Президент России. 2024. 5 сент. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/ 

news/75029 (дата обращения: 27.09.2024). 
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Предположение о возможном кризисе управления на местном 

уровне основано на анализе муниципальной электоральной активности 

населения. В единый день голосования 2024 г. явка избирателей в При-

камье признана рекордной с 2014 г. и составила 30,24 %1. Обычные по-

казатели по муниципалитетам России не превышают 15 %, а статистика 

по Приморскому краю еще более удручающая. Явка на выборах Думы 

города Владивостока в 2022 г. составил 11,28 %2, а в 2017 г. — 12,65 %. 

Обвинить жителей Владивостока в электоральной пассивности сложно, 

горожане умеют голосовать. На выборах мэра в 1993 г. явка составила 

67 %3, а на выборах президента в марте 2024 г. — 77,66 %4. Очевидно, 

что в указанных выше случаях, жители не увидели никакой заинтересо-

ванности, депутаты прошлого созыва Думы Владивостока просто сдви-

нулись по округам5. Проблема не в том, что в представительный орган 

могут войти избранники с опытом, а в том, что за прежний период они 

не смогли заработать доверие избирателей. Необходимость оздоровле-

ния местной представительной власти требует формирования кадрового 

резерва для участия в местных выборах, которые признаны «первым 

курсом политического университета» [3, с. 42]. Отличие обсуждаемого 

кадрового резерва от того, что формируется в рамках российского зако-

нодательства, с целью замещения государственных и муниципальных 

должностей в том, что не требует компетентно-профессионального под-

хода, а значит экспертной оценки и четкой организации конкурсного 

отбора [1, с. 82]. Местное представительство, строится на доверии сосе-

дей. Для решения федеральных задач была создана единая цифровая 

кадровая платформа6. Информационный инструмент фиксирует резуль-

таты президентских образовательных программ «Лидеры России» 

и «Время героев» или региональных, таких как «Молодежный резерв 

Прикамья», «Команда Севастополя» и др. Данный кадровый резерв об-

                                                           
1 Явка избирателей на муниципальных выборах в Прикамье стала рекордной / РБК. 

2024. 9 сент. URL: https://perm.rbc.ru/perm/freenews/66deacd89a7947ed318629d9 (дата об-
ращения: 27.09.2024). 

2 Выборы депутатов Думы города Владивостока / Приморская избирательная  
комиссия. URL: http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/primorsk?action= 

show&root=1&tvd=4254009664067&vrn=4254009664063&region=25&global=&sub_region= 

25&prver=0&pronetvd=null&vibid=4254009664067&type=454 (дата обращения: 25.09.2024). 
3 Черепков Виктор Иванович / ТАСС. Энциклопедия. URL: https://tass.ru/encyclopedia/ 

person/cherepkov-viktor-ivanovich (дата обращения: 29.09.2024). 
4 Вскрываем карты: избирком рассказал, за кого голосовали приморцы на выборах 

президента / Владивосток онлайн. 2024. 18 марта. URL: https://vladivostok1.ru/text/ 

politics/2024/03/18/73346483/ (дата обращения: 27.09.2024). 
5 Все депутаты / Дума города Владивостока. URL: http://dumavlad.ru/deputy/all (дата 

обращения: 28.09.2024). 
6 Путин поручил создать цифровую платформу для подбора кадров в госструктуры 

/ ТАСС. 2024. 7 мая. URL: https://tass.ru/obschestvo/20736837 (дата обращения: 27.09.2024). 
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ладает всеми формальными признаками, но учитывая изначально высо-

кий уровень профессиональных требований к участникам, имеет огра-

ниченный ресурс. 

Рассчитывать на данные технологии с целью ротации муниципаль-

ной представительной власти нереалистично, но не использовать тот 

общественный ресурс, который стал результатом проведения специаль-

ной военной операции недальновидно. В июне 2024 г. Президент РФ 

назвал цифру военнослужащих, выполняющих свой долг в зоне опера-

ции. Это более 700 тыс. человек и по мнению В. Путина, сегодня это 

главный кадровый резерв во всех сферах деятельности, включая госу-

дарственное и муниципальное управление1. Возможно, что обществен-

ное одобрение курса внешней политики и положительная оценка самого 

факта участия в СВО, позволяют рассчитывать на создание неформаль-

ного кадрового резерва из вчерашних воинов. Специфика местного 

уровня управления предполагает участие жителей в решении вопросов 

местного значения вне оценки их компетентных возможностей. Это зна-

чит, что по месту своего проживания, любой участник СВО может про-

должить служение Отечеству. Сделать первый шаг в политику через 

личное участие в решение вопросов местного значения можно в органи-

зационных формах непосредственного осуществления местного само-

управления. Обучение и последующие аттестации никто не исключает, 

но первичное значение имеет желание местного сообщества поддержать 

кандидата из своего числа. Доверие к участнику СВО подтверждено 

мнением Президента России и риск ошибки минимальный, местные со-

общества обладают политической интуицией, именно на этом уровне 

закладываются навыки самоорганизации и самоуправления [5, с. 37]. 

Пополнение неформального резерва для участия в муниципаль-

ных выборах может происходит в традиционной последовательности 

так, как ее предлагает М. М. Шабанова [8, с. 122]: 

1) определение потребности в резерве на местах; 

2) отбор и оценка кандидатов; 

3) подготовка резервистов; 

4) создание условий для приобретения опыта работы и адаптация; 

5) назначение (избрание) резервиста по вакантной должности. 

О потребности в ротации депутатского корпуса в муниципалите-

тах России уже было сказано, отбор и оценка кандидатов прошли на 

«линиях соприкосновения». О подготовке можно говорить, как о пси-

хоэмоциональной готовности самого участника СВО посвятить свою 

                                                           
1 Путин заявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов СВО 

// Российская газета. 2024. 29 февр. URL: https://rg.ru/2024/02/29/putin-zaiavil-o-zapuske-

kadrovoj-programmy-vremia-geroev-dlia-veteranov-svo.html (дата обращения: 27.09.2024). 
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дальнейшую деятельность решению общественных задач. Примеры 

гармоничного включения вчерашних воинов в систему политического 

управления уже есть. Все это иллюстрирует факт того, что участники 

СВО действительно могут быть задействованы как кадровый резерв [6, 

с. 358]. Стоит согласиться, что наличие компетенций лежит в основе эф-

фективного взаимодействия власти и общества, именно этот аспект 

обеспечивает управляемость государством [4, с. 65], а сложившееся экс-

пертное мнение, о низкой квалификации муниципальных кадров [7, 

с. 214], сохраняет актуальность. Это может стать причиной местной ин-

формационной повестки о преждевременности использования нефор-

мального кадрового резерва. 

Предлагаемый М. М. Шабановой алгоритм предполагает создание 

условий, при которых профессиональный опыт можно накапливать  

в процессе непосредственного участия кандидата в решении вопросов 

местного значения. В этом уникальность местного уровня власти, само-

управление предполагает более десятка непосредственных форм осу-

ществления. Это значит, что кандидат имеет возможность на обще-

ственных началах лично инициировать решение актуального для терри-

тории вопроса местного значения или войти в уже существующую 

инициативную группу. 

Наиболее оптимальной может стать адаптация участника СВО че-

рез систему территориального общественного самоуправления (ТОС) 

[2, c. 190]. В чем преимущество ТОС? Во-первых, это всегда обществен-

ная инициатива. Во-вторых, формирование компетенций в сфере само-

управления может происходить параллельно с дополнительными про-

фессиональными образовательными программами и иной деятельностью. 

В-третьих, деятельность в ТОС предполагает полный контакт с мест-

ным сообществом до срока новых выборов, что повышает уровень узна-

ваемости кандидата. Именно последнее обстоятельство в полной мере 

обеспечит последующее выдвижение и избрание кандидата. 

Подобная перспектива формирования неформального кадрового 

резерва для местных представительных органов власти обеспечит: 

1) решение президентской задачи о повсеместном вовлечение 

участников СВО и членов их семей. Число зарегистрированных в России 

ТОС превышает 40 тыс. ед. Средний состав органа управления около 

10 чел., значит действующая система уже сейчас может привлечь более 

половины участников СВО. Общий потенциал российских муниципа-

литетов в части создания ТОС превышает 150 тыс.; 

2) добровольно-инициативный характер включения в социально-

политическую деятельность значительно снижает риск возникновения 

прямых публичных конфликтных ситуаций; 
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3) узнаваемость кандидата, принадлежность его к президентской 
команде участников СВО, позволит прогнозировать оживление актив-
ности граждан в периоды местных избирательных компаний, что повы-
сит авторитет и доверии к местной власти. 

Перечисленные преимущества непосредственных форм осуществ-
ления местного самоуправления и перспективы их применения позволя-
ют надеяться, что инициированный во Владивостоке Центром местных 
инициатив кафедры политологии ДВФУ проект с рабочим названием 
«СВОи депутаты», позволит изменить ситуацию с доверием к местным 
депутатам. Представительство станет очевидным, а, следовательно, до-
верие к власти будет неоспоримым. Все это позволит повысить уровень 
сплоченности общества вокруг решения вопросов местного значения,  
а местным лидерам из числа участников СВО, обеспечить реализацию 
государственной политики на местах. Последнее обстоятельство станет 
поводом на заявку местного депутата в Федеральный кадровый резерв. 
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Сфера государственного управления (ГУ) сегодня становится все 

более сложной, требует от будущих управленцев знаний, умений и на-

выков, отвечающих современным требованиям общества, одним из ко-

торых является цифровизация [3; 4; 5]. 

Исследования подтверждают, что государственным и муниципаль-

ным служащим не хватает компетенций в сфере цифровизации [1; 6]. 

Существует разрыв между документами, регламентирующими 

цифровизацию сектора ГУ в России и Кыргызстане1, и способами их ре-

ализации. Важность обучения как на уровне магистратуры, так и в рам-

ках профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

очевидна, учитывая скорость реформ в обеих странах, рост занятости  

в государственном секторе и административные традиции, унаследо-

ванные из прошлого [2]. Поскольку приобретение новых знаний и со-

вершенствование компетенций является одним из инструментов фор-

мирования высокой культуры специалистов в сфере государственного 

управления, то возникает необходимость в новой модели образования  

и программы обучения, обеспечивающей получение новых квалифи- 

каций. 

Целью настоящей работы является разработка структуры и содер-

жания инновационной интегрированной совместной магистерской про-

граммы, направленной на реализацию компетентного государственного 

                                                           
1 Цифровое государственное управление / Министерство цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/ 

directions/882/ (дата обращения: 24.09.2024). 
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управления посредством цифровизации и развития коммуникации, на 

основе лучших принципов интеграции и интернационализации. 

Целевая аудитория программы те, кто хочет продолжить свою ка-

рьеру в электронном правительстве на разных уровнях в одной из пяти 

ключевых ролей (разработчик политики, администратор ИТ-поддержки, 

аналитик данных, аналитик политики и менеджер проекта). Это могут 

быть студенты бакалавриата направления «Государственное и муници-

пальное управление»; государственные, муниципальные и бюджетные 

служащие и работодатели, представители государственного сектора  

в России и Кыргызстане. 

Университеты-партнеры договорились, что распределение моду-

лей и курсов будет производиться в соответствии с компетенциями каж-

дого из них. При разработке структуры программы и содержания курсов 

будет учитываться мнение работодателей — органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Проект направлен на дополнение, а не замену существующих про-

грамм и обеспечение их взаимозаменяемости. 

Цель программы — подготовить студентов к глобальным вызовам 

в обществе и управлении, пониманию сложности устройства общества 

и, соответственно, способов и форм общения, а также общих процессов 

цифровизации. 

Задачи программы: 

– формирование компетенций в области электронного правитель-

ства, электронного документооборота, информационно-аналитического 

обеспечения государственного и муниципального управления; 

– понимание основных парадигм и взглядов на электронное управ-

ление; политика и практика формирования электронного правительства, 

анализ процессов и результатов внедрения электронного правительства; 

– понимание влияния цифровой среды на формирование государ-

ственной политики; 

– понимание сущности взаимодействия G2C (правительство-

гражданин), C2G (гражданин-правительство), G2B (правительство-биз-

нес), B2G (бизнес-правительство), G2G (правительство-правительство) 

путем использования взаимосвязанных сетей и веб-решений; 

– знание теории и практики социальных конфликтов в мультикуль-

турной среде и технологии их предотвращения и устранения; 

– способность использовать инструменты партисипативного госу-

дарственного управления в цифровых медиа. 

Цели и задачи программы будут реализованы посредством четы-

рех модулей. 

Модуль 1. Вводные курсы (базовые курсы по государственному 

управлению в России и за рубежом). 



32 

Модуль 2. Электронное правительство и цифровизация в управ- 

лении. 

Модуль 3. 30 ECTS — Профессиональное общение в межкультур-

ных и мультимодальных условиях. 

Модуль 4. Стажировки (практики) и магистерская диссертация. 

Характерной особенностью программы является возможность по-

вышения квалификации госслужащих. Они смогут набирать академиче-

ские кредиты путем поочередного изучения модулей. Изучение всех че-

тырех модулей программы позволит получить степень магистра. 

Для набора студентов на программу необходимо обеспечить ее 

продвижение. Предлагаемая стратегия такова. Продвижение должно 

осуществляться через социальные сети как одно из самых популярных 

средств коммуникации. Презентации новой программы, размещенные 

на Youtube и других каналах, быстро привлекут внимание аудитории  

к новым возможностям дополнительного образования. Это могут быть 

короткие видеоролики (например, 3 ч основного видео и 30 с рекламы 

программы). В каждом вузе-участнике будут регулярно проводиться 

информационные мероприятия (не реже одного раза в семестр), напри-

мер, информационные мероприятия на ярмарках выпускников. Страте-

гия продвижения будет включать интегрированный и всеобъемлющий 

специальный веб-сайт (как на английском, так и на русском языке), 

предоставляющий всю необходимую информацию о программе для сту-

дентов и других соответствующих заинтересованных сторон, таких как 

будущие работодатели, и вызывающий широкое обсуждение вопросов, 

связанных с предлагаемой магистерской программой. Веб-сайт и при-

сутствие в социальных сетях позволят университетам-партнерам отсле-

живать данные, связанные с веб-сайтом, и реакцию на публикации, ко-

торые в дальнейшем могут быть использованы для корректировки дея-

тельности по распространению информации. 

Таким образом, партнерскими университетами России и Кыргыз-

стана разработаны структура и содержание инновационной интегриро-

ванной совместной магистерской программы, направленной на реали-

зацию компетентного государственного управления посредством циф-

ровизации и развития коммуникации, предложены пути и методы ее 

продвижения. 
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Конструкция государственных унитарных предприятий (далее — 
ГУП) на праве хозяйственного ведения, как организационно-правовая 
форма, разработана для реализации определенных государственных це-
лей, а именно управления государственными активами (имуществен-
ными комплексами) и обеспечения граждан конституционными правами 
в части оказания/предоставления им услуг/работ (не предоставляемых 
иными формами юридических лиц), т. е. для обеспечения государствен-
ных нужд. 

Правовое регулирование деятельности ГУП рассматривается п. 1 
ст. 113 Гражданского кодекса РФ, и далее правовой потенциал рас- 
крывается специальным Федеральным законом от 11 октября 2002 г. 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях» (далее — Закон 161-ФЗ). Следовательно, основной деятель- 
ностью предприятия является получение прибыли, и в то же время оно 
обладает специальной правоспособностью1. 

                                                           
1 См.: О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Федер. за-

кон от 11 октября 2002 г. № 161-ФЗ. Ст. 2, п. 1; ст. 26, п. 2. 
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Анализ деятельности государственных унитарных предприятий, 

как собственниками имущества, так и контрольно-надзорными структу-

рами позволил сформулировать перечень системных сбоев в управле-

нии ГУП: 

– особенности организационно-правовой формы и закрепления 

имущества, которые обуславливают неэффективность унитарных пред-

приятий, в том числе по причине отсутствия эффективного корпоратив-

ного контроля; 

– неэффективность использования имущества ГУП. Например, 

без согласования с собственником об аренде вверенного ему имущества 

и без администрирования доходов в бюджеты субъектов РФ, что под-

тверждает в своем интервью руководитель Росимущества В. Яковенко; 

– выполнение государственных заказов через форму субсидирова-

ния в обход государственного механизма закупок (коррупционные 

риски); 

– убыточность предприятий, либо результат работы без прироста 

прибыли (работает только на поддержание собственных расходов), что 

негативно сказывается на инновационном развитии предприятия и по-

вышению производительности труда; 

– режим ограничения в распоряжении имуществом (унитарность) 

накладывает свои отпечатки на инвестиционную привлекательность 

унитарных предприятий [2]. 

В развитии сгруппированных проблемных вопросов, влияющих на 

результативность эффективности деятельности государственных уни-

тарных предприятий, предлагается перейти к рассмотрению причинно-

следственных связей между действиями (бездействиями) руководите-

лей государственных унитарных предприятий и наступлением негатив-

ных последствий. 

Так, в п. 1 ст. 21 Закона 161-ФЗ установлено «Руководитель уни-

тарного предприятия организует выполнение решений собственника 

имущества унитарного предприятия», в п. 1 ст. 25 устанавливается от-

ветственность руководителя («Руководитель унитарного предприятия 

при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен дей-

ствовать в интересах унитарного предприятия добросовестно и разумно») 

с корреспондирующем закреплением норм в трудовом договоре. 

В ст. 26 Закона 161-ФЗ отмечается, что контрольную функцию по 

отношению к предприятию выполняет собственник имущества и другие 

уполномоченные органы, механизм реализации данного права со сто-

роны собственника в законе не закреплен, в отличие от регламентации 

деятельности иных контролирующих органов (например, Бюджетный 

кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, федеральный закон о деятельности 

прокуратуры). 
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Объем выполняемых работ или предоставляемых услуг не вполне 

обеспечивает финансовую устойчивость унитарных предприятий, не 

обеспечивается прибыльность работы, не выполняется показатель по 

перечислению части прибыли в бюджет. 

Деятельность ГУП зависит от комплекса мер государственной 

поддержки: финансовых вливаний из бюджетных источников в форме 

субсидий, дотаций; предоставления мер имущественной поддержки — 

преференции; льготного налогообложения, во избежание нахождения 

их на грани банкротства [1]. 

На практике отмечается непрофильное закрепление унитарных 

предприятий за отраслевыми уполномоченными органами власти, и как 

следствие делегирование определения прогнозных плановых показате-

лей отраслевой специфики на откуп предприятиям, а это приводит к де-

композиции вертикального (отраслевого) управления понимания кон-

цепции, целей и задач управления с локального уровня до министерской 

вертикали (что представляет лучшую практику обеспечения государ-

ством своих интересов). 

Повсеместно отмечается передача предприятию непрофильных 

активов, приобретение предприятием за счет собственного источника 

финансирования имущественной базы не отвечающей критериям эко-

номической целесообразности его приобретения и профильности, что 

влечет высокий уровень издержек производства, а также проблемы изъ-

ятия имущества из хозяйственного оборота без экономического вреда 

для предприятия. 

Подытожим, некорректные управленческие решения со стороны 

собственника имущества, отсутствие выстроенной системы контроля за 

унитарными предприятиями, с точки зрения риск-ориентированного 

подхода к эффективности деятельности государственных унитарных 

предприятий, позволяют обозначить риск убыточности. 

Предлагаются мероприятия, нацеленные на повышение эффектив-

ности системы управления государственными унитарными предприя- 

тиями: 

1) расширить п. 2 ст. 26 Закона 161-ФЗ, включив формулировку: 

«Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью унитарного предприятия в таком унитарном предприятии созда-

ется подразделение внутреннего контроля с подчиненностью собствен-

нику (или ревизионная комиссия)», далее подзаконными актами урегу-

лировать порядок функционирования; 

2) разработать и принять на уровне Российской Федерации еди-

ную систему оценки показателей эффективности системы управления 

государственными унитарными предприятиями; 
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3) на локальном уровне (в настоящее время отсутствуют федераль-

ные нормы (см. п. 1)) разработать и утвердить правовыми актами ГУП 

положения, регулирующие организацию и проведение внутреннего 

контроля. 
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Новая система управления 
государственными программами: 

преимущества в условиях суверенизации экономики 

Аннотация. В связи с переходом субъектов РФ с 1 января 2024 г. на новую 
систему управления государственными программами и неоднородностью этого 
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анализируются в данной статье. Автор исследует преимущества новой систе-
мы в изменении структуры государственных программ: разделении на проект-
ные и процессные части, выделении конкретных результатов мероприятий, 
переводе документооборота в электронный вид. В статье оценивается потен-
циал имеющихся нововведений в контексте повышения эффективности госу-
дарственного управления в условиях суверенизации российской экономики. 

Ключевые слова: государственные программы; электронный бюджет; 
проектная деятельность; государственное управление. 

В настоящее время управление государственными программами 

регулируется рядом основных нормативных правовых актов и ненорма-

тивных документов, среди которых следует выделить постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О си-

стеме управления государственными программами Российской Федера-

ции». В отличие от ранее действовавших принципов программно-целе-

вого подхода в новой системе управления трансформации подверглись 

элементы структуры и целеполагания. 

Во-первых, в структуре появилась стратегическая часть, так назы-

ваемые стратегические приоритеты и взаимосвязь с национальными  

целями развития России. Новые принципы ориентируют на жесткую 
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синхронизацию мероприятий госпрограмм с национальными и феде-

ральными проектами. При этом выделяется два типа госпрограмм —  

отраслевые и комплексные1. 

Во-вторых, реализация государственных программ стала осу-

ществляться на проектных принципах управления по аналогии с нацио-

нальными проектами. Вместо совокупности отдельных мероприятий, 

сгруппированных по направлениям, подпрограммам, предусмотрено 

структурирование на проектную и процессную часть2. Проектная часть 

государственной программы включает в себя региональные и ведом-

ственные проекты, формируемые и реализуемые в соответствии с По-

ложением об организации проектной деятельности в Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах государственной вла-

сти Свердловской области, утвержденным указом Губернатора Сверд-

ловской области от 14 февраля 2017 г. № 84 УГ. 

Проекты, реализуемые в Свердловской области, в том числе, в це-

лях реализации национальных проектов, формируются также в под- 

системе «Национальные проекты» информационной системы ГИИС 

«Электронный бюджет» и утверждаются Протоколом Совета при Гу-

бернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим 

проектам или Проектного комитета Свердловской области, включая: 

1) паспорт регионального проекта в рамках национального про-

екта и федерального проекта вне рамок национального проекта; 

2) паспорт приоритетного регионального проекта; 

3) паспорт ведомственного проекта. 

Третьей особенностью и существенным преимуществом новой си-

стемы является перевод документооборота, связанного с реализацией 

госпрограммам в электронный формат. В качестве информационной си-

стемы регионам было предложено два варианта: ГИИС «Электронный 

бюджет» Минфина России или региональные информационные систе-

мы, поддерживающие интеграцию с «Электронным бюджетом»3. Сверд-

ловская область выбрала первый вариант. 

                                                           
1 Методические рекомендации по разработке и реализации государственных про-

грамм субъектов РФ и муниципальных программ, разработанные Минфином России  

и Минэкономразвития России (письмо Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, 
Минфина России № 26-02-06/9321 от 6 февраля 2023 г.). 

2 Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации: 

постановление Правительства РФ от 31 октября 2018 г. № 1288. 
3 О системе управления государственными программами Российской Федерации: 

постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. № 786; Методические рекомендации 

по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ, разработанные Минфином России и Минэкономразвития России (письмо 

Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, Минфина России № 26-02-06/9321 от  

6 февраля 2023 г.). 
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Согласно новым подходам, в государственную программу входит 
совокупность документов, утверждаемых не только нормативными пра-
вовыми актами, но и ненормативными актами, протоколами коллеги-
альных органов и электронных документов в системе «Электронный 
бюджет»1. Так, нормативными правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области (постановлением об утверждении той или иной госпро-
граммы) утверждаются: 

1) стратегические приоритеты и цели государственной политики 
Свердловской области, в том числе с указанием связи с национальными 
целями и государственными программами Российской Федерации; 

2) основные параметры государственной программы с указанием 
ее наименования, куратора, ответственного исполнителя, сроков реали-
зации и объемов финансового обеспечения; 

3) порядки предоставления и распределения межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам в рамках государ-
ственной программы; 

4) порядки осуществления бюджетных инвестиций и предоставле-
ния субсидий из областного бюджета юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам в рамках госу-
дарственной программы; 

5) отдельные документы, разработанные ответственным исполни-
телем государственной программы в сфере реализации государствен-
ной программы в соответствии с требованиями правовых актов Россий-
ской Федерации2. 

Ответственным исполнителем государственной программы утвер-
ждается методика расчета значений показателей государственной про-
граммы в форме приказа исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области. Подобная форма утверждения документов 
применятся федеральными органами исполнительной власти по госу-
дарственным программам Российской Федерации3. 

                                                           
1 Об утверждении Порядка разработки, определения сроков реализации и форми-

рования государственных программ Свердловской области: постановление Правитель-

ства Свердловской области от 31 августа 2023 г. № 622-ПП. 
2 Об утверждении методических рекомендаций по разработке, формированию  

и реализации государственных программ Свердловской области: приказ Министерства эконо-

мики и территориального развития Свердловской области от 7 сентября 2023 г. № 69. 
3 О системе управления государственными программами Российской Федерации: 

постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. № 786; Методические рекомендации 

по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных 
программ, разработанные Минфином России и Минэкономразвития России (письмо 

Минэкономразвития России № 3493-ПК/Д19и, Минфина России № 26-02-06/9321 от  

6 февраля 2023 г.). 
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Содержательная часть госпрограммы, а именно паспорт самой гос-

программы и паспорта структурных элементов (с указанием мероприя-

тий, показателей, контрольных точек, результатов, планов реализации 

и объемов финансового обеспечения), формируются ответственным  

исполнителем государственной программы в ГИИС «Электронный 

бюджет». 

Куратором государственной программы утверждается паспорт 

государственной программы, проектная и процессная часть государ-

ственной программы в системе ГИИС «Электронный бюджет». После-

дующие изменения структурных элементов, мониторинг и отчетность 

по госпрограмме осуществляется также в электронном виде. 

Ответственными за управление реализацией госпрограммой явля-

ется ответственный исполнитель государственной программы (как пра-

вило, соответствующее министерство) и куратор (один из заместителей 

Губернатора Свердловской области). При необходимости может быть 

создан управляющий совет. 

В качестве нормативно-правовой основы разработанные новые 

подходы и порядок управления госпрограммами были утверждены  

постановлением Правительства Свердловской области от 31 августа 

2023 г. № 622-ПП «Об утверждении Порядка разработки, определения 

сроков реализации и формирования государственных программ Сверд-

ловской области». 

В соответствии с утвержденным порядком Правительством Сверд-

ловской области осуществлена трансформация перехода государствен-

ных программ на новую систему управления. В рамках реформы была 

организована инвентаризация 30 государственных программ, подготов-

лены рекомендации Министерства экономики и территориального раз-

вития Свердловской области по пересмотру действующей структуры 

государственных программ, актуализации целей, показателей и резуль-

татов; определения в структуре государственной программы проектной 

и процессной частей; формированию паспорта государственной про-

граммы по новой форме. 

В соответствии с новыми подходами в конце 2023 г. утверждены 

паспорта 30 государственных программ и 68 комплексов процессных 

мероприятий, принято 30 постановлений Правительства Свердловской 

области об утверждении государственных программ в новом формате, 

действующих с 1 января 2024 г. 

Текущий статус работы Правительства Свердловской области  

с государственными программами представлен в таблице. 
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Параметры государственных программ Свердловской области 

в 2024−2025 гг. и в плановом периоде до 2027 г. 

Параметр Значение 

Объем областного бюджета всего, тыс. р. 
 В том числе управляемого через госпро-

граммы, тыс. р. 

474 287 099,64 
 

430 943040,44  

Доля областного бюджета, управляемого 
через госпрограммы, % 90,86 

Объем финансирования проектной части 

в структуре госпрограмм, тыс. р. 

 В том числе доля от общего объема фи-
нансирования, % 

 

48 870 870,29 

 
11,34 

Количество мероприятий госпрограмм, ед. 

 В том числе проектных, ед. 
 Доля от общего числа мероприятий, % 

1 302 

386 
29,64 

Количество показателей госпрограмм, ед. 1 151 

Статистика структурных элементов, ед. 

(бюджетный цикл 2024 г.) 

30 госпрограмм, включающих: 

47 региональных проектов в рамках наци-
ональных проектов; 

1 ведомственный проект (Минцифры) 

2 региональных проекта (Минпром 
и МинАПК) 

71 комплекс процессных мероприятий 

Количество основных участников системы 
управления госпрограммами в ГИИС 

«Электронный бюджет» 

26 главных распорядителей бюджетных 
средств и 9 кураторов  

Статистика структурных элементов, ед. 

(бюджетный цикл 2025−2027 гг.) 

31 госпрограмма (добавилась комплексная 

госпрограмма Научно-технологического 
развития Свердловской области) 

31 постановление Правительства Сверд-

ловской области об утверждении государ-
ственных программ в новом формате. 

В ГИИС «Электронный бюджет» утвер-

ждено 30 паспортов госпрограмм (в разра-
ботке паспорт ГП «НТР») 

Примечание. Составлено на основе данных из ГИИС «Электронный бюджет» (дата 

обращения: 01.10.2024). 

Таким образом, можно отметить, что государственные программы 

являются не просто неотъемлемым элементом стратегического плани-

рования и государственного управления1, но становятся ключевым зве-

ном, связующим стратегический уровень управления (стратегии соци-

ально-экономического планирования, отраслевые стратегии и стратегии 

пространственного развития и т. д.) с планами и мероприятиями по их 

                                                           
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федер. закон от  

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. 
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фактической реализации и, главное, с их ресурсным обеспечением, 

в том числе областным бюджетом и внебюджетными источниками1. 

Государственные программы Свердловской области консолидируют 

почти 91 % областного бюджета, объединяют все направления соци-

ально-экономического развития, в том числе достижение национальных 

целей развития. Участниками системы управления госпрограммами яв-

ляются все министерства и значительная часть иных органов исполни-

тельной власти Свердловской области. Это основа механизма государст-

венного правления региональным социально-экономическим развитием2. 

В условиях актуализации вопросов суверенизации российской 

экономики изучение аспектов управления государственными програм-

мами может стать одним из важнейших фокусов внимания отечествен-

ной экономической мысли по совершенствованию этой системы и по-

вышению ее управленческой и операционной эффективности [1; 2]. 

В качестве приоритетных направлений дальнейшего развития мож-

но предложить следующие: трансформация системы управления муни-

ципальными программами как дальнейшая интеграция новых подходов; 

вопросы безопасности информационных систем управления государ-

ственными и муниципальными программами; вопросы совершенство-

вания проектной деятельности в органах государственной и муници-

пальной власти. 

В заключение выделим ключевые преимущества новой системы 

управления государственными программами. 

1. Появился эффективный инструментарий для реализации само-

стоятельной социально-экономической политики в регионах и обеспе-

чения экономической безопасности страны. В ГИИС «Электронный 

бюджет» реализован функционал, позволяющий оперативно формиро-

вать паспорта госпрограмм и их структурных элементов отраслевых 

программ с автоматической загрузкой показателей и мероприятий с фе-

дерального уровня, а также обеспечить взаимосвязи с госпрограммами 

иных ответственных исполнителей в регионе при формировании ком-

плексных программ. 

Кроме того, появляется возможность автоматически формировать 

отчетность и обеспечивать оперативный сбор и анализ данных (в насто-

ящий момент реализовано только на федеральном уровне). 

                                                           
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
2 О системе управления государственными программами Российской Федерации: 

постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. № 786; Об утверждении Порядка раз-
работки, определения сроков реализации и формирования государственных программ 

Свердловской области: постановление Правительства Свердловской области от 31 авгу-

ста 2023 г. № 622-ПП. 
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Существенно повышается прозрачность планирования и реализа-

ции мероприятий государственных программ и их четкое структуриро-

вание: по результатам или процессам. 

Значительно повышается скорость принятия решений и их реали-

зации в части корректировки принятых и введения новых параметров: 

существенная часть операционной деятельности теперь осуществляется 

в электронном виде, на бумаге остаются только базовые рамочные па-

раметры. 

2. Собственная защищенная государственная информационная си-

стема Минфина России ГИИС «Электронный бюджет» с множеством 

взаимосвязанных подпрограмм и модулей для пользователей, участву-

ющих в работе с госпрограммами: для госпрограмм РФ и субъектов РФ, 

для мониторинга и реализации национальных проектов, федеральных 

проектов, региональных проектов; аналитическая информационная си-

стема ГАС «Управление», «Система взаимодействия проектных офи-

сов», различные автоматизированные рабочие места (АРМ), например, 

АРМ «Риски», АРМ «Строительство» и др. 

ГИИС «Электронный бюджет» позволяет ввести необходимое 

число пользователей с определенными правами доступа, верификацию 

и санкционирование действий через личную электронную цифровую 

подпись, выдаваемую Управлением федерального казначейства по 

Свердловской области. 

3. Проектная часть структуры госпрограмм позволяет четко уста-

новить результативность мероприятий, необходимые показатели и кон-

трольные точки, всех соисполнителей и ответственных, использовать 

для достижения результатов проектную структуру управления в Прави-

тельстве Свердловской области. 
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Вопросы экспертной оценки побуждения 
в контексте уголовно-правового анализа 

Аннотация. В статье рассматривается категория «побуждение» как ком-
понент экспертной оценки текстов в процессе производства лингвистической 
экспертизы. В основе анализа лежит вопрос интерпретативной бинарности 
термина в аспекте противодействия речевым преступлениям. Автор предла-
гает использовать трехкомпонентный принцип оценки терминологической  
интерпретации с учетом их правового и лингвистического семантического 
наполнения при производстве экспертиз. 

Ключевые слова: побуждение; призыв; информационное воздействие; ре-
чевое преступление; противодействие преступлениям. 

Вопросы экспертной оценки содержания текстов различной на-

правленности являются весьма актуальными в условиях роста значения 

деятельности экспертного сообщества. Рост речевых преступлений ука-

зывает на необходимость организации более четкой системы эксперт-

ной работы на основе корректировки действующих методик. С каждым 

годом преступления в сфере речевой деятельности становятся более 

сложными, и их квалификация предполагает высокий уровень подго-

товки эксперта. 

На данный момент отсутствует унифицированный подход к интер-

претации термина «побуждение», а его интегративная природа в связи 

с междисциплинарным бытованием формирует условия для многознач-

ности, которую требуется исключить. В связи с этим имеют особое  

значение междисциплинарные подходы к анализу смысла дефиниции. 

В основу данного исследования были положены теоретические под-

ходы, базирующиеся на материалах лингвоправовых работ Ю. А. Анто-

новой, А. Н. Баранова, К. И. Бринев, М. Б. Ворошиловой, Е. И. Галяши-

ной, О. С. Иссерс, В. Ю. Меликян, М. А. Осадчего, А. М. Плотниковой, 

Т. А. Сидоровой, В. Е. Чернявской и ряда других исследователей. В ка-

честве исследуемых объектов выступали правовые акты, в частности 

Уголовный кодекс РФ. 

В правовом поле термин «побуждение» является достаточно рас-

пространенным, однако квалификация деяния фактически не определя-

ется, формируя условия для интерпретативной бинарности. 

В уголовном праве особое внимание уделяется квалификации дея-

ний, которые могут быть отнесены к категории преступлений. Одним из 

таких аспектов является побуждение — действия, направленные на 

склонение другого лица к совершению преступления. В данной статье 

мы рассмотрим основные аспекты квалификации побуждения в уголов-

ном праве. 
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Побуждение в контексте уголовного права представляет собой  

активные действия или бездействие, целью которых является склонение 

другого лица к совершению противоправного деяния. Помимо стан-

дартного понимания побуждения как призыва существует несколько 

иных видов, которые могут иметь различную степень общественной 

опасности: 

1) уговор (форма воздействия на психику человека с целью убе-

дить его совершить определенные действия); 

2) подстрекательство (более активная форма воздействия, включа-

ющая не только уговоры, но и прямые призывы к действию); 

3) заведомо ложное сообщение (предоставление заведомо ложной 

информации с целью склонения лица к противоправным действиям). 

Для правильной квалификации действий как побуждения необхо-

димо учитывать следующие критерии: 

– наличие умысла у субъекта (лицо должно осознавать обществен-

ную опасность своих действий и желать их наступления); 

– цель деяния (действия должны быть направлены именно на скло-

нение другого лица к совершению преступления); 

– способ воздействия на объект (используемые методы и средства 

должны свидетельствовать о намерении повлиять на решение другого 

человека). 

Квалификация побуждения в связи с этим сопряжена с рядом про-

блем: 

1) доказывание умысла, поскольку установление наличия прямого 

умысла у обвиняемого может представлять значительные трудности для 

следствия; 

2) оценка общественной опасности, так как необходимо учитывать 

не только фактические обстоятельства дела, но и субъективные харак-

теристики личности обвиняемого. 

В правовом плане имеется также достаточная неоднозначность.  

В частности, в ст. 110.2 УК РФ об организации деятельности, направ-

ленной на побуждение к совершению самоубийства, термин, в отличие 

от склонения к самоубийству, распадается на два смысловых блока: рас-

пространение информации о способах совершения самоубийства и при-

зывы к совершению самоубийства. В рассматриваемой статье УК РФ 

эти смысловые компоненты выступают как взаимозаменяемые, так как 

законодатель использует союз «или», указывающий на необходимость 

выбора при сопоставлении структурных единиц предложения, по зна-

чению исключающих или заменяющих друг друга. Так, получается, что 

в анализируемой статье «побуждение» включает два не взаимообуслав-

ливающих друг друга действия: информирование и призыв. Следова-
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тельно, призыв выступает своего рода синонимом побуждения, что не 

совсем верно. 

Разграничение составов «побуждение к действию» и «склонение  

к действию» также возможно только правовым способом с опорой на 

юридический компонент значения. На основе позиций Верховным  

Судом РФ и отечественных правоведов склонение относится к ряду 

умышленных действий, «преследующих целью возбуждение у лица, на 

которое направлено воздействие, желания осуществить однократно или 

совершать регулярно общественно опасные наказуемые деяния». Ис-

ключение двойственности понимания возможно только перечислитель-

ным способом, т. е. формированием нормативного списка деяний, вхо-

дящих в ту или иную категорию, смешивая лингвистические и правовые 

знания, что недопустимо. 

Такая же тенденция проявляется и при назначении экспертизы  

по делам, связанным с экстремизмом. Перед экспертом ставят вопрос 

о том, содержатся ли в представленных материалах лингвистические 

признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению ка-

ких-либо действий, что формирует определенную экспертную задачу, 

решение которой неоднозначно. С точки зрения правовых квалифика-

ций установление наличия собственно побуждения как действия, не 

имеющего юридически однозначного наполнения, бесполезно, так как 

оно может включать в свой состав совершенно разные деяния, в том 

числе и ненаказуемые. 

Для исключения существующих неоднозначных трактовок сле-

дует пересмотреть терминологический аппарат. Ключевыми категори-

ями в контексте анализа термина «побуждение» должны быть исследо-

ваны два базовых действия: побуждение к действию и побуждение  

к мнению. 

В первом случае речь идет о кратковременном воздействии на че-

ловека и его единоразовом действии в связи с этим. Во втором слу- 

чае — побуждение к мнению — речь идет о воздействии долгосрочного 

характера, не требующем конкретных действий или отказе от них в те-

кущий момент действительности. Побуждение к действию может быть 

реализовано в категории «призыв», побуждение к мнению — в катего-

рии «пропаганда», «оправдание». 

В связи с этим может быть обновлена методическая база в аспекте 

экспертной деятельности, так как каждая из указанных категорий пред-

полагает определенный набор юридически значимых и лингвистически 

определяемых действий, что дает возможность использовать специаль-

ные лингвистические знания для квалификации юридических фактов. 

Категория «побуждение» представляет собой интегративный тер-

мин, интерпретация которого может быть осуществлена методами раз-



46 

личных наук, однако в правовом поле в контексте экспертной деятель-

ности по преступлениям экстремистской направленности он должен 

иметь единообразное понимание. Квалификация побуждения в уголов-

ном праве требует тщательного анализа всех обстоятельств дела и учета 

множества факторов как объективного, так и субъективного характера. 

Это указывает на необходимость актуализации правовой базы, основан-

ной на комплексном изучении побуждения для предупреждения проти-

воправных действий посредством профилактических мер и повышения 

уровня правовой культуры общества. 

Таким образом, понимание сущности процесса квалификации поз-

воляет более эффективно применять нормы права для защиты обще-

ственных интересов от противоправных посягательств через механизмы 

справедливого наказания виновных лиц. 

М. В. Даваа, Ю. Ш. Никонова 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Административный штраф 
в системе административных наказаний 

Аннотация. Статья посвящена административному штрафу как виду ад-
министративного наказания. Перечислены виды административных наказа-
ний, приведено понятие административного штрафа, размеры установления 
административных штрафов. Авторами определены основные способы сни-
зить размер штрафа, разработаны практические предложения. 

Ключевые слова: административное наказание; административный 
штраф; предупреждение; смягчающие обстоятельства; ущерб. 

Административный штраф представляет собой финансовое взыс-

кание, которое должно быть уплачено на специальный счет или в бюд-

жет государства, с целью обеспечение соблюдения законов и правил об-

щества, а также стимулирование граждан и организаций к соблюдению 

правовых норм. Он также может служить средством предупреждения 

повторных нарушений и наказания за проступки. Размер штрафа зави-

сит от характера и тяжести нарушения, а также от законодательства кон-

кретной страны или региона. 

Важно отметить, что административный штраф не является уго-

ловным наказанием и не влечет за собой уголовную ответственность. 

Однако невыполнение или неуплата штрафа может привести к более се-

рьезным последствиям, таким как судебное преследование или ограни-

чение прав и привилегий. Например, если компания нарушает нормы 

ТК, не следит за пожарной безопасностью, использует методы недобро-

совестной конкуренции или незаконно распространяет персональные 
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данные, ей грозит штраф, дисквалификация руководителя или даже 

приостановка работы. 

Виды административных наказаний (п. 1 ст. 3.2 КоАП РФ): 

– предупреждение; 

– административный штраф; 

– конфискация орудия совершения или предмета административ-

ного правонарушения; 

– лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу; 

– административный арест; 

– административное выдворение за пределы Российской Федера-

ции иностранного гражданина или лица без гражданства; 

– дисквалификация; 

– административное приостановление деятельности; 

– обязательные работы; 

– административный запрет на посещение мест проведения офи-

циальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

За 2022 г., по данным административной комиссии Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва, поступило 386 дел. По результатам рассмот-

рения было назначено административное наказание в виде штрафа по 

164 делам. 

По данным I квартала 2023 г. всего поступило 111 дел. По резуль-

татам рассмотрения административное наказание в виде штрафа по  

47 делам. 

Статистика показывает, что размеры административных штрафов 

с каждым годом увеличиваются. Это связано с различными факторами, 

включая инфляцию, изменение законодательства и стремление государ-

ства к повышению эффективности наказания за административные пра-

вонарушения. Увеличение штрафов может служить мерой превентивно-

го наказания и стимулировать соблюдение законов. Однако, конкретные 

размеры штрафов по различным нарушениям определяются соответ-

ствующими нормативными актами и могут быть разными в зависимо-

сти от характера нарушения и его тяжести. 

Размер административного штрафа может быть установлен зако-

нодательством и может варьироваться в зависимости от конкретного 

нарушения. Например, за превышение скорости на дороге штраф может 

быть определен в зависимости от степени превышения и категории 

нарушителя. Также размер штрафа может зависеть от субъекта, совер-

шившего нарушение, например, для юридических лиц размер штрафа 

может быть увеличен. Определение размера административного штрафа 

осуществляется компетентными органами, такими как суды или органы 
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исполнительной власти. Они учитывают все обстоятельства дела и при-

меняют соответствующие нормы закона. 

Установление административного штрафа может вызывать опре-

деленные проблемы: 

1) несогласованность в размере штрафа: в различных регионах или 

судебных органах могут быть разные подходы к определению размера 

административного штрафа за одно и то же нарушение. Это может при-

водить к несправедливости и непредсказуемости для нарушителей; 

2) отсутствие ясных критериев: в некоторых случаях законода-

тельство может быть сформулировано слишком общими терминами, 

что затрудняет определение конкретного нарушения и соответствую-

щего размера штрафа. Это может привести к произволу и несправедли-

вости в процессе назначения штрафа; 

3) финансовая нагрузка: для некоторых лиц или организаций раз-

мер административного штрафа может быть слишком высоким и непо-

сильным. Это может создавать серьезные финансовые проблемы и нега-

тивно сказываться на экономическом положении нарушителя; 

4) недостаточная эффективность: некоторые критики утверждают, 

что административные штрафы не всегда являются эффективным сред-

ством наказания и предотвращения нарушений. Некоторые нарушители 

могут игнорировать или не исполнять штрафные санкции, что подры-

вает их действенность. 

В КоАП внесли поправки о новых штрафах за нарушение порядка 

использования городского наземного электрического транспорта для 

регулярных перевозок пассажиров, а также правил перевозок пассажи-

ров и багажа по заказу. Также появились три новых состава правонару-

шений. 

Согласно закону от 25 декабря 2023 г. № 669-ФЗ, с 1 сентября 

2024 г.: 

– смягчена ответственность за отсутствие карты маршрута, когда 

она обязательна. Штрафы для должностных лиц снизятся с 30 тыс. до 

20 тыс. р., компаний — с 300 тыс. до 50 тыс. р.; 

– при нарушении правил перевозок пассажиров и багажа по заказу 

штраф грозит не только за взимание платы с пассажиров, но и за рас-

пространение сведений о перевозках на таких условиях. 

Для должностных лиц размер штрафа составит 30 тыс. р., а для 

компаний — 300 тыс. р.; появятся штрафы за заключение договора 

фрахтования с каждым пассажиром в отдельности. Должностное лицо 

заплатит 50 тыс. р., а компания — 200 тыс. р.; начнут штрафовать за 

перевозку без лицензии и распространение сведений о ведении такой 

деятельности. Для должностного лица штраф составит 50 тыс. р., ком-

пании — 400 тыс. р. 
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Установление административного штрафа — сложный процесс, 

требующий ясных и справедливых правил, чтобы обеспечить справед-

ливость и эффективность наказания за административные нарушения. 

Таким образом, административный штраф в системе администра-

тивных наказаний является важным инструментом для поддержания об-

щественного порядка и дисциплины, а его размер определяется в соот-

ветствии с законодательством и конкретными обстоятельствами дела. 

Л. О. Денисова, Т. Ю. Фалькина 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Основные проблемы правового регулирования 
в сфере энергетики 

Аннотация. Статья посвящена анализу основных направлений и проблем 
правового регулирования энергетики. Предлагается авторское видение и ре-
шение актуальных проблем, препятствующих развитию энергетической от-
расли в Российской Федерации. 

Ключевые слова: энергетическое право; доступность энергетической  
и коммунальной инфраструктуры; проблема ценообразования в сфере энерге-
тики; сетевая организация; СТСО. 

Энергетическим правом принять считать отрасль права, которая 

объединяет правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 

возникающие непосредственно с процессами, протекающими в данной 

сфере, а именно: транспортировкой и распределением энергетических 

ресурсов на определенной территории, реконструкцией и модерниза-

цией объектов энергетики и т. д. Данная отрасль права распространяет 

свое действие на определенный круг лиц и регламентирует отношения 

возникающие между энергетическими компаниями (в том числе сете-

выми организациями — СО) и физическими или юридическими ли-

цами, а также между бизнесом, государственными органами власти, 

надзорными и контролирующими данную деятельность органами, по-

требителями. Данные правовые отношения можно объединить в две 

группы: частноправовые отношения и публично-правовые отношения. 

Одним из основных направлений рассматриваемой нами сферы яв-

ляется совершенствование правового регулирования посредством кон-

солидации и установления свода правил и понятий. Данная отрасль яв-

ляется комплексной и требует фундаментального законодательного 

акта, определяющего правовой энергетический порядок в Российской 

Федерации. На сегодняшний день в энергетическом праве, как и в лю-

бой отрасли существуют проблемы правового регулирования. Наиболее 

важными проблемами являются: 
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– регламентация существующих процессов в сфере энергетики; 

– доступность энергетической и коммунальной инфраструктуры; 

– ценообразование в сфере энергетики, формирование тарифов на 

предоставляемые услуги; 

– защита прав участников энергетических рынков; 

– и др. 

Особого внимания в законотворчестве требует системная про-

блема, которая связана с неясностью правовых норм в каждом его сег-

менте. В практике можно встретить большое количество нормативных 

правовых актов, которые невозможно однозначно истолковать. Содер-

жание законов не всегда коррелируется между собой, тем самым созда-

вая коллизии и правовые пробелы. Данная проблема порождает отсут-

ствие точной правоприменительной практики, коррупционные проявле-

ния и прочие негативные последствия. 

На протяжении нескольких лет государство на постоянной основе 

вносит изменения в правила по энергетики, в том числе и в части тех-

нологического присоединения. Так, с 1 июля 2024 г. в правила по тех-

нологическому присоединению (далее — ТП) внесли изменения,  

а именно скорректировали порядок технологического присоединения 

по индивидуальному проекту заявителей мощностью свыше 150 кВт,  

а также уточнили необходимый пакет документов, который необходимо 

прикладывать к заявке на ТП, кроме того, внесли ряд изменений по во-

просу взаимодействия территориально сетевых организаций с Систем-

ным оператором. Так относительно недавно, приняли Федеральный за-

кон от 13 июля 2024 г. № 185-ФЗ о замене территориальных сетевых 

организаций системообразующими. В данном законе говорится, что 

начиная с 1 января 2025 г. обязательства сетевых организаций по пере-

даче электроэнергии потребителям прекратятся, данной деятельностью 

могут заниматься только те, кому присвоен статус системообразующей 

территориальной сетевой организации (СТСО). Также существует про-

ект, в котором говорится о том, что в каждом субъекте Российской Фе-

дерации будут создано по одному СТСО. СТСО будут ответственны пе-

ред потребителями электроэнергии за обеспечение ее надежности и ка-

чества. 

На основании вышеизложенного, важным аспектом в правовом ре-

гулировании и регламентации процессов в сфере энергетики является 

формирование структурированного и четкого, понятийного аппарата, 

что включает в себя ясность и единство токования нормы. 

В настоящее время политика государства нацелена на обеспечение 

стабильности, совершенствование законодательства в данной отрасли. 

Так, согласно Энергетической стратегии Российской Федерации на пе-
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риод до 2035 г., основные направления деятельности в сфере энергетики 

включают: 

– эффективное обеспечение потребностей социально-экономиче-

ского развития в соответствии с производственными потребностями 

производства отраслей топливно-энергетического комплекса; 

– достижение технологической независимости отраслей топлив-

но-энергетического комплекса и повышение их конкурентоспособ- 

ности; 

– пространственное и региональное развитие сферы энергетики. 

Это подразумевает трансформацию и оптимизацию энергетической ин-

фраструктуры с учетом развития внутренних и мировых рынков продук-

ции и услуг в сфере энергетики, политических и экономических инте-

грационных процессов, и изменений в международных отношениях; 

– совершенствование государственного управления и развитие 

международных отношений в сфере энергетики. 

В целях развития рассматриваемой отрасли перспективным было 

бы создание национального проекта в сфере энергетики, который решал 

бы ряд задач и проблемных вопросов, существующих на сегодняшний 

день. Реализация данного проекта может дать толчок в развитии инфра-

структуры не только на территории крупных городов, но и на террито-

рии таких муниципальных образований как сельские поселения, муни-

ципальные поселения, территорий дальнего Востока, а также увеличить 

обороты энергетического экспорта, совершенствовать социально-эко-

номическую ситуацию в стране. 

Ввиду того, что Российская Федерация в настоящий момент рас-

ширяет масштабы сотрудничества в рамках энергетики, а именно: осу-

ществляется строительство маршрутов на страны СНГ, ЕврАзЭС, уве-

личиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири» необходима объ-

емная работа по развитию собственных сервисов и технологий в сфере 

поставки энергетических ресурсов, а также и нормативно-правового ре-

гулирования всех процессов данной деятельности. 

В настоящее время государство в полной мере обеспечивает мак-

симальный уровень контроля в сфере энергетики, разрабатывает стра-

тегии развития отрасли. 
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Проблемы цифрового профилирования 
в условиях правовой неопределенности 

Аннотация. В статье проводится анализ проблем правового обеспечения 
формирования и применения цифрового профиля гражданина и юридиче-
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отраслевого цифрового профилирования, сделан вывод о незавершенности 
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Одним из ключевых направлений современного развития публич-
ного управления в РФ является цифровое профилирование. Его приме-
нение «призвано улучшить эффективность работы публичных органов 
власти, повысить качество обслуживания граждан и организаций, а так-
же сократить время на обработку юридически значимой информации, 
передаваемой посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия» [3, с. 172]. 

Технологии цифрового профилирования позволяют формировать  
и внедрять в цифровое пространство профили — комплексы информа-
ции, содержащие персональные данные об отдельных гражданах, 
а также сведения о функционировании организаций. 

Центральным звеном в системе цифрового профилирования явля-
ется профиль гражданина или юридического лица. Исследователи ха-
рактеризуют его как «современную технологию, позволяющую обеспе-
чить поступательное развитие государственного и муниципального 
управления» [3, с. 173]. 

Цифровое профилирование — сравнительно новый правовой ин-
ститут, его администрирование сопряжено с определенными рисками, 
обусловленными особенностями правового регулирования. 

Следует отметить, что фундаментальной основой правового по-
рядка государства является правовая определенность, предусматрива-
ющая точное, ясное и понятное содержание законов и нормативных ак-
тов и не допускающая разночтения их толкования. Тогда неопределен-
ность в праве, рассматриваемая как антиномия определенности и есть 
явление несовершенства правового регулирования, обусловленное объ-
ективными и субъективными факторами правообразования [1]. Право-
вая неопределенность возникает в условиях несовершенства законода-
тельства, проявляясь в неэффективном функционировании правовой 
системы и нарушении прав граждан. Поэтому, по мнению юристов, пре-
одоление правовой неопределенности в законодательстве Российской 
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Федерации является важным условием для обеспечения законности 
и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, а также развития эко-
номики и социальной сферы страны [4]. 

Активное внедрение цифрового профилирования в информацион-
ное пространство определило необходимость правового регулирования 
связанных с ним отношений. По мнению юристов: «без правового обес-
печения информационной безопасности взаимодействия участников об-
щественных отношений дальнейшее развитие и использование вышепе-
речисленных технологий будет затруднено» [2, с. 4]. 

Понятия «система цифрового профилирования» и «цифровой про-
филь» на сегодняшний день не определены в нормативных правовых 
актах РФ. В юридической практике также отсутствует единый подход  
к интерпретации данных терминов. Несмотря на это понятие «цифровой 
профиль» в последние годы стало активно применяться в законодатель-
стве Российской Федерации. 

К примеру, в постановлении Правительства РФ от 3 июня 2019 г. 
№ 710 «О проведении эксперимента по повышению качества и связан-
ности данных, содержащихся в государственных информационных ре-
сурсах», речь идет о формировании и практическом применении инфра-
структуры цифрового профиля. Наряду с этим, данный термин широко 
используется в программных документах, что свидетельствует об ак-
тивном процессе формирования «специальных цифровых профилей» по 
отраслевому признаку. Последовательное формирование инфраструк-
туры цифрового профиля отражает процесс увеличения аккумулируе-
мых сведений и круга субъектов, получающих к ним доступ и возмож-
ность использования. Отмеченная тенденция представлена в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Отраслевые направления формирования 

цифрового профиля гражданина в РФ 

Отрасль Цифровой профиль 

Здравоохранение Цифровой профиль медицинского работника, цифровой 

медицинский профиль гражданина РФ 

Транспорт Цифровой профиль пассажира 

Физическая культура и спорт Цифровой профиль спортсмена и иного субъекта сферы 
физической культуры  

Федеральная налоговая 

служба РФ 

Цифровой профиль налогоплательщика 

Государственная гражданская 
служба РФ 

Цифровой профиль гражданского госслужащего 

Образование Цифровой профиль учащегося, студента 

Кредитные и страховые орга-

низации 

Цифровой профиль клиента 
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На данный момент правовой основой цифрового профилирования 

выступает законодательство о персональных данных и нормативно-пра-

вовые акты, посвященные обеспечению безопасности критической ин-

формационной инфраструктуры. 

В связи с этим возникает комплекс проблем, обусловленных сло-

жившейся ситуацией правовой неопределенности (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Проблемы цифрового профилирования 

в условиях правовой неопределенности 

Проблема Направление решения 

Незаконченность правовой регламен-
тации цифрового профиля, отсутствие 

правовой фиксации данного термина 

Принятие федерального закона, позволяющего 
эффективно воплотить в жизнь концепцию циф-

рового профилирования в РФ 

Отсутствие законодательно установ-

ленного перечня документов, разме-
щаемых в цифровом профиле 

Законодательно утвердить перечень документов, 

аккумулируемых в цифровом профиле 

Использование информации из циф-

рового профиля в социальном ско-
ринге 

Установить юридическую ответственность лица, 

получающего излишние данные из цифрового 
профиля без согласия лица, которому принадле-

жит такой профиль 

Отсутствие перечня организаций,  

получающих доступ к информации 
цифрового профиля 

Законодательно утвердить перечень организа-

ций, получающих доступ к информации, храни-
мой в цифровом профиле 

Не установлен необходимый и доста-

точный набор данных, размещаемых 
в цифровом профиле 

На уровне законодательства исключить из пе-

речня сведений данные, связанные с врачебной, 
личной, семейной тайной, установить границы 

допустимого наполнения цифрового профиля 

В числе наиболее значимых проблем (на что указывается в науч-

ных исследованиях [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]), вызванных наличием правовой 

неопределенности: 

– разнообразие подходов к определению «цифрового профиля»  

и «системы цифрового профилирования»; 

– отсутствие законодательной формулировки целей и задач фор-

мирования и использования данных, аккумулируемых в цифровом про-

филе; 

– отсутствие нормативно установленного необходимого и обяза-

тельного перечня документов, наполняющих цифровой профиль; 

– неопределенность состава субъектов правовых отношений, по-

лучающих доступ к данным документам, и их ответственности за не-

санкционированное их использование; 

– дисбаланс интересов участников системы цифрового профили-

рования (гражданина, государства, организации); 
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– сложность в установлении надлежащего контроля за достовер-

ностью интегрируемой в цифровом профиле информации; 

– угроза коммерциализации цифрового профилирования с после-

дующей дискриминацией граждан и криминализацией отношений  

в цифровой сфере; 

– возможность применения социального ранжирования граждан  

с использованием информации из цифрового профиля; 

– отсутствие единой системы правового регулирования системы 

цифрового профилирования в РФ. 

Перечень вопросов, связанных с функционированием института 

цифрового профилирования в РФ, можно продолжить. Одним из направ-

лений в решении обозначенных проблем может служить построение ме-

ханизма правового регулирования цифрового профилирования граждан 

и организаций с применением функционального подхода, предусматри-

вающего выполнение государством своих основных функций: социаль-

ной, экономической, правоохранительной, правозащитной и контроль-

ной [7, с. 139]. По мнению ученых, «для реализации функций государства 

вполне возможно использовать достижения технического прогресса, со-

блюдая право каждого на неприкосновенность частной жизни, не до-

пуская цифровой дискриминации граждан и предпринимая все возмож-

ные меры для защиты их персональных данных» [7, с. 149]. 
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Сравнение информационных характеристик маркетплейсов 
(на примере «Яндекс Маркет» и «Авито») 

Аннотация. Статья посвящена сравнению маркетплейсов «Яндекс Мар-
кет» и «Авито» на разных уровнях. Сравнение ведется как со стороны поку- 
пателя, так и со стороны продавца, приводится аналитика функционала, осо-
бенностей ценообразования. Рассматриваются условия работы с платфор-
мой, дается оценка различных видов активности на платформах, предлага-
ются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: маркетплейс; Яндекс Маркет; Авито; активность ауди-
тории; рынок маркетплейсов; участники торговли. 

Рынок маркетплейсов — один из самых быстрорастущих в сфере 

услуг, большой скачок был в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19. 

Маркетплейс — это электронная торговая площадка, где можно 

купить товары и услуги от разных продавцов. Один и тот же товар мо-

жет предлагаться по разной цене, от разных поставщиков и предостав-

ляет разные сроки поставки, это все сделано для удобства покупателей. 

В настоящее время это одна из самых высококонкурентных и динамич-

ных сфер бизнеса, которая является драйвером экономики нашей 

страны. Они стимулируют развитие сопутствующих отраслей, таких как 

реклама, логистика, информационные технологии, а также способству-

ют появлению новых направлений. Благодаря электронным площадкам 

в стране возник ряд новых профессий, например, менеджер маркетплей-

сов или онлайн-предприниматель. 

Механизм работы маркетплейса следующий: продавцы (селлеры — 

это тот самый поставщик, который продает свои товары через маркет-

плейс) на онлайн-площадке не только продают товары, а также продви-

гают его, селлеры размещают свои товары на сайте-посреднике, указы-

вая характеристики, цену, способы связи и доставки. Покупатели изу-

чают предложения и выбирают наиболее подходящие для них. 

Больше половины отечественных продавцов используют маркет-

плейсы как основной или единственный канал продаж. 

Основные преимущества маркетплейсов: 

1) уменьшаются затраты на рекламу, так как маркетплейс сам себя 

рекламирует; 

2) на маркетплейсах есть платформа бизнес-анализа с таблицами  

и графиками; 

3) выстроена логистика для бизнеса, это приводит к уменьшению 

издержек; 
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4) распространенные маркетплейсы выступают гарантом безопас-

ности и качества, вызывая доверие у клиентов площадок; 

5) огромная пропускная способность; 

6) маркетплейс занимается продвижение товаров покупателям,  

заботясь о постоянном потоке посетителей. 

Минусы маркетплейсов: 

1) высокая конкуренция на рынках с большим количеством про-

давцов; 

2) жесткие требований в отношении цен и комиссий; 

3) возможность маркетплейса свободно изменять условия сотруд-

ничества с любым продавцом; 

4) обезличивание продавца; 

5) отсутствие у продавца контроля над товаром, когда он попадает 

на склад маркетплейса, но при получении не качественного товар, по-

купатель предъявляет претензию именно продавцу, а не платформе. 

В данной работе мы проанализируем два маркетплейса, главное 

отличие которых заключается в параметре «участники торговли», на 

конкретных примерах, их возможности, удобство, функционал, рыноч-

ные показатели. 

Участники торговли в онлайн-маркетплейсах подразделяются на 

следующие виды: 

– C2C — это бизнес-модель, при которой обычные люди, не пред-

приниматели, продают товары или услуги друг другу, например, Avito, 

где пользователи размещают объявления о товарах, недвижимости, ва-

кансиях, а также частных услугах; 

– B2C — это коммерческое взаимодействие бизнеса и частных 

лиц. На B2C-рынке продают товары и услуги напрямую конечному по-

требителю, по ней работают крупные универсальные маркетплейсы, 

например «Яндекс Маркет»; 

– B2B — торговые отношения, которые возникают между юриди-

ческими лицами для производства товаров и услуг для другого бизнеса, 

а не для рядового покупателя. 

Рассматриваемые маркетплейсы относятся к одному виду глобаль-

ные маркетплейсы предлагающие широкий ассортимент товаров и услуг 

разных сфер и отраслей. 

«Яндекс Маркет» — это сервис для покупки товаров, который поз-

воляет пользователям просматривать и приобретать товары из различ-

ных категорий. Покупатели могут настраивать фильтры по характери-

стикам и ценам, читать и оставлять отзывы и обзоры на товары, задавать 

вопросы другим покупателям сайта, магазинам и производителям. Сер-

вис берет на себя обработку и доставку заказов, хранение товаров и об-
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щение с клиентами. Группа компаний «Яндекс Маркет» включает в себя 

платформу «Яндекс Маркет», сеть постаматов, складов и пунктов вы-

дачи заказов (ПВЗ), а также сервис для бизнеса «Яндекс Маркет Анали-

тика». 

Еще один российский интернет-сервис — «Авито» — это извест-

ный российский онлайн-сервис, где можно размещать объявления об 

услугах, товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда. 

На «Авито» свои объявления могут публиковать как частные лица, так 

и организации. Предлагаемые товары могут быть новыми или бывшими 

в употреблении. В апреле 2024 г. «Авито» запустил свой формат мар-

кетплейса — «Авито Молл». 

Начнем анализировать выбранные маркетплейсы с самого базо-

вого уровня обычного пользователя. 

Понятная навигация сайта — один из важных элементов. И это не 

просто слова: согласно исследованию, 38 % людей смотрят на макет при 

первом посещении сайта. В данном показателе мы делаем вывод о том, 

что главная навигационная страница на сайте «Авито» лучше. Она пред-

ставляет больший объем информации в понятном, удобном формате. 

Отсутствуют рекламные баннеры. 

Следующими на очереди идут карточки товара, для более точного 

сравнения выберем одну категорию. Идеальная карточка товара должна 

привлекать внимание, вызвать желание обладать товаром, отрабатывать 

вопросы и возражения, мотивировать к покупке. 

В ходе достаточно простой аналитики было замечено, что товар на 

«Авито» дешевле, чем на «Яндекс Маркете». Но если мы пойдем дальше 

и сравним цену на сайте «Яндекс Маркета» с авторизованного аккаунта 

и без, то разница в цене становится еще более значительной. В проти-

вовес этому, на «Авито» цену выставляет сам продавец, для всех поку-

пателей она одна. 

Сравнение маркетплейсов «Яндекс Маркет» и «Авито» представ-

лено в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Сравнение маркетплейсов «Яндекс Маркет» и «Авито» 

Параметр Яндекс Маркет Авито 

Количество продавцов, чел. 80 тыс. 30 млн 

Условия работы (комиссия) 1−15 % 5 % 

Аудитория 18,7 млн 60 млн 

Особенности Стандартизиро-
ванная карточка 

товара 

Большая база активных покупателей, 
возможность заводить свой магазин, 

сервис безопасных сделок и подключать 

рекламу 
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Рассмотрим основной трафик выбранных маркетплейсов (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Трафик маркетплейсов «Яндекс Маркет» и «Авито» 

Параметр Яндекс Маркет Авито 

Общее количество визитов, млн 156 337 

Процент отказов, %   24   24 

Количество страниц за визит, шт.     5   12 

Время на сайте, мин     5   11 

Из табл. 2 мы видим, что объем трафика у «Авито» выше, большее 

количество пользователей, большее количество в среднем просматри-

ваемых объявлений и времени на сайте: 

– динамика среднесуточного охвата на «Авито» больше на 18 %, 

чем на «Яндекс Маркете»; 

– по количеству ежемесячных визитов «Яндекс Маркет» отстает 

от «Авито» на 52,8 %; 

– в «Яндекс Маркете» пользователи проводят на 50 % меньше вре-

мени, чем на «Авито»; 

– по количеству просмотров страниц «Яндекс Маркет» отстает от 

«Авито» на 61,5 %. 

Перейдем к обобщению и выявлению плюсов и минусов выбран-

ных платформ (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Сравнительная характеристика 

маркетплейсов «Яндекс Маркет» и «Авито» 

Параметр Яндекс Маркет Авито 

Интерфейс Скудные возможности управле-
ния размещением в интерфейсе 

Базовые возможности 

Доставка Автоматизированная выгрузка 
товаров, точные сроки доставки, 
доставка курьером или в пункт 
выдачи 

К доставке в большей степени 
привлечен селлер, более «плава-
ющие» сроки доставки, возмож-
ность отправлять товар всеми 
доступными способами, почта, 
постамат, пункт выдачи, курьер, 
самостоятельно 

Реклама Таргет, рекомендации Таргет, рекомендации, топ по-
иска, увеличенные виджеты 

Затраты для входа От 300 р. Бесплатно 

Доверие Рейтинг продавцов, оперативная 
связь с поддержкой  

Рейтинг продавцов; объявления 
проходят тщательную проверку, 
покупатели все равно сталкива-
ются с мошенничеством 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Параметр Яндекс Маркет Авито 

Конкуренция Высокая в определенных сегмен-

тах товаров 

Высокая в определенных сегмен-

тах товаров 

География Определенный товар рассчиты-
вается на определенную класте-

ром зону доставки со склада, чем 

меньше процент к эпицентру 
кластера — тем выше стоимость 

товара 

Доставка любого товара воз-
можна по всей России с согласия 

продавца 

Из того, что мы выявили ранее и в представленной табл. 3, сделаем 

выводы. 

«Яндекс Маркет» более классический маркетплейс для современ-

ного обывателя, все что нужно сделать клиенту — выбрать товар и офор-

мить доставку. Но как правило, на этой платформе отсутствуют «экс-

клюзивные» и «уникальные» товары, так же цена на товары часто может 

отличаться для жителей разных регионов и имеющих определенные ха-

рактеристики личного аккаунта. Многие товары могут быть попросту 

недоступны даже для просмотра — в том случае, если доставка не осу-

ществляется в вашем направлении. Также в карточках товара строго за-

прещена инфографика на фото, что делает ваш товар менее заметным. 

Структура карточки товаров для всех одна, для многих товаров она не 

подходит и делает некоторые моменты, такие как с двойной вариацией 

нелогичными и способными запутать покупателя. Навигационная си-

стема главной страницы в версии для ПК (50 % пользователей исполь-

зуют «Яндекс Маркет» именно с ПК) не способна в полной мене обес-

печить понятность разграничения между сегментами предлагаемых 

услуг и товаров. 

На «Авито» ситуация обстоит иначе, так как платформа не явля-

ется классическим маркетплейсом, изначально она была создана как 

«доска объявлений» и лишь позже среди частных продавцов появились 

различные бизнесы. «Авито» объединяет две системы взаимодействия 

С2С (частный продавец — частному покупателю) и В2С (бизнес — 

частному покупателю). Благодаря этому платформа обладает двумя ви-

дами взаимодействия, первый — непосредственно прямое общение про-

давца с покупателем, второй — заказ как на классическом маркет-

плейсе, но в обоих случаях товар доставляется не со склада платформы 

как на других маркетплейсах, а от продавца. Интерфейс «Авито» поня-

тен для каждого, есть четкое разделение между сегментами, конкретные 

фильтры к каждому сегменту с возможностью выбора дополнительных 

особенностей, что упрощает поиск услуги или товара. 
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Управление строительной отраслью 
на основе ресурсосбережения и энергоэффективности 

в условиях суверенизации экономики 

Аннотация. Рассматривается специфика управления строительной от-
раслью в контексте геополитических изменений, влияющих на бизнес-среду. 
Автор определяет возможные направления изменений, требующие трансфор-
мации системы управления, как адаптированной к внешним вызовам, так  
и ориентированной на достижение более высокого уровня эффективности  
и ресурсосбережения. В статье предлагаются новые подходы к управлению 
строительной отраслью и обосновываются их возможные перспективы. 

Ключевые слова: ресурсосбережение; энергетическая эффективность; 
современные технологии; строительная отрасль; управление. 

По данным Регионального министерства строительства и ЖКХ,  

в 2022 г. объем строительно-монтажных работ в Свердловской области 

составил около 346 597,2 млн р.1, что подчеркивает важность этой от-

расли для экономики. Геополитические изменения, включая экономи-

ческие санкции, неустойчивые международные отношения и измене- 

ние глобальных цепочек поставок, повлияли на строительный сектор  

в Свердловской области. Эти изменения требуют адаптации системы 

управления для повышения эффективности, устойчивости и конкурен-

тоспособности в строительной отрасли. 

В 2022 г., по данным Минэкономразвития, спрос на определенные 

группы строительных материалов, такие как древесина, сталь и цемент, 

вырос на 30−40 %. Важно отметить, что Свердловская область является 

одним из крупных потребителей строительных материалов в стране,  

что делает местные компании уязвимыми к изменениям в мировой тор-

говле. 

Геополитическая ситуация также повлияла на рынок труда в стро-

ительной отрасли. По данным регионального статистического управле-

ния, число вакансий в строительных профессиях увеличилось на 25 %  

с начала 2022 г. 

На данный момент в Свердловской области наблюдается нехватка 

квалифицированных специалистов, что создает дополнительные труд-

ности для строительных компаний. Около 40 % вакансий остаются  

незаполненными из-за нехватки необходимых навыков у соискателей, 

                                                           
1 Строительство в России / Федеральная служба государственной статистики. 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13227 (дата обращения: 25.09.2024). 
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что ставит под угрозу реализацию текущих и будущих строительных 

проектов1. 

Интеграция экономических и управленческих процессов в строи-

тельной отрасли становится основополагающим элементом [1; 2]. Для 

повышения эффективности проектов используются современные техно-

логии управления, включая технологии информационного моделирова-

ния (ТИМ). Применение ТИМ позволяет оптимизировать процесс стро-

ительства, снизить затраты на материалы на 10−15 % и ускорить сроки 

выполнения проектов на 20−30 %. В Свердловской области в качестве 

регионального свода требований и правил разработки информационной 

модели разработан и принят региональный стандарт для технологий ин-

формационного моделирования2. Благодаря ему в рамках прохождения 

экспертизы появится возможность автоматизировать ряд проверок мо-

дели на соответствие требованиям технических регламентов и сокра-

тить время, затрачиваемое на эту процедуру3. Например, в 2022 г. внед-

рение ТИМ-технологий на проекте строительства нового жилого ком-

плекса в Екатеринбурге позволило избежать перерасхода бюджета на 

12 % и сократить время сдачи объекта на 25 %. 

Эффективное управление рисками становится критически важным 

в условиях экономической нестабильности. Интеграция современных 

методов анализа рисков и применение цифровых технологий позволяет 

компаниям более точно предсказывать финансовые и операционные 

риски. Согласно исследованиям, использование программного обеспе-

чения для анализа данных может снизить вероятность перерасхода бюд-

жета на 15−20 %. Например, в проекте реконструкции одного из круп-

ных объектов инфраструктуры в Свердловской области удалось обна-

ружить потенциальные риски на ранних этапах, что минимизировало 

финансовые потери на 18 %. 

Цифровизация — это один из основных трендов, влияющих на раз-

витие строительной отрасли. Внедрение технологий, таких как Big Data, 

IoT (Интернет вещей) и искусственный интеллект, позволяет значи-

тельно повысить эффективность управленческих процессов. Например, 

использование IoT для мониторинга состояния строительных объектов 

                                                           
1 Свердловская область разработала стандарт для технологий информационного 

моделирования (ТИМ) в строительстве / Министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации. URL: https://www.minstroyrf.gov.ru/press/ 
sverdlovskaya-oblast-razrabotala-standart-dlya-tekhnologiy-informatsionnogo-modelirovaniya-

tim-v-str/ (дата обращения: 25.09.2024). 
2 Внедрение технологий информационного моделирования / Министерство строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области. URL: https://minstroy.midural.ru/ 

article/show/id/10089 (дата обращения: 25.09.2024). 
3 Там же. 



 63 

в реальном времени помогает оперативно выявлять и устранять про-

блемы, предотвращая значительные экономические потери. По состоя-

нию на 2022 г., компании в Свердловской области, применяющие си-

стемы IoT, сообщили о снижении затрат на обслуживание объектов на 

20−25 %1. 

Программы «Цифровая экономика» и «Национальная технологи-

ческая инициатива» стимулируют развитие инновационных подходов  

в строительстве. В Свердловской области для достижения интеграции 

также создаются специальные платформы, объединяющие университе-

ты, строительные компании и государственные органы для повышения 

качества образования и эффективности производственных процессов. 

Качественная подготовка кадров — это основа успешной интегра-

ции экономики и менеджмента в строительстве. В Свердловской обла-

сти имеется более 10 технических колледжей и университетов, которые 

готовят специалистов в области строительства. Однако, по данным мест-

ных образовательных учреждений, необходимость обновления учебных 

программ с учетом новых требований рынка труда возрастает. Напри-

мер, в 2021 г. лишь 30 % студентов получили практическое обучение на 

реальных стройках. Практико-ориентированные курсы и стажировки  

в строительных компаниях могут значительно повысить качество под-

готовки специалистов. 

Образовательные учреждения должны активно сотрудничать  

с бизнесом, чтобы адаптировать свои программы к реальным потребно-

стям строительных компаний. Например, в 2022 г. несколько образова-

тельных учреждений Свердловской области начали реализацию сов-

местных программ с компаниями, что привело к увеличению числа  

квалифицированных специалистов, обладающих современными управ-

ленческими навыками. Создание партнерств между образовательными 

учреждениями и строительными компаниями в Свердловской области 

откроет новые возможности для подготовки кадров. На сегодняшний 

день в регионе уже функционируют такие инициативы, как обучающие 

центры на базе крупных строительных компаний, где студенты могут 

проходить практику и участвовать в реальных проектах. 

Государственная поддержка играет важную роль развитии строи-

тельного комплекса. Программы субсидирования и налоговые льготы 

для строительных компаний, инвестирующих в инновации и техноло- 

гическое обновление, могут значительно повысить привлекательность  

отрасли. 

                                                           
1 Портал строительного комплекса Российской Федерации. URL: https://stroi.gov.ru 

(дата обращения: 25.09.2024). 
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В Свердловской области реализуется государственная программа 

«Реализация основных направлений государственной политики в стро-

ительном комплексе Свердловской области до 2027 г.». Она включает  

в себя пять подпрограмм1: 

1) «Стимулирование развития жилищного строительства»; 

2) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответ-

ствии с полномочиями Свердловской области и полномочиями, пере-

данными Российской Федерацией»; 

3) «Осуществление градостроительной деятельности»; 

4) «Строительство объектов государственной собственности Сверд-

ловской области и поддержка реализации приоритетных муниципаль-

ных инвестиционных проектов»; 

5) «Обеспечение реализации государственной программы Сверд-

ловской области „Реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 г.“». 

Разработка новых норм и стандартов для строительной отрасли 

также становится важной. Согласно исследованиям, внедрение новых 

стандартов качества и безопасности способно снизить количество ава-

рийных ситуаций на строительных площадках на 30 %. 

Учет интересов и потребностей строительного комплекса Сверд-

ловской области при реализации образовательных программ становится 

важным фактором для достижения устойчивого развития. Необходи-

мость адаптации образовательных программ, внедрения инновацион-

ных технологий и управления рисками подтверждает важность ком-

плексного подхода. 
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туристов в России. Среди недостатков данной системы авторы выделяют:  
несовершенство законодательства, низкую информированность туристов  
о своих правах, сложности с доказыванием факта нарушения, а также неэф-
фективность механизмов досудебного урегулирования споров. 
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Туризм в XXI в. превратился в одну из крупнейших и наиболее 

динамично-развивающихся отраслей мировой экономики. Миллионы 

людей ежегодно отправляются в путешествия, стремясь познакомиться 

с новыми культурами, отдохнуть и получить яркие впечатления. Мно-

гие страны стараются развивать не только внешний, но и внутренний 

туризм, популяризируя те или иные объекты культурного наследия, 

природные здравницы, предоставляя налоговые льготы гражданам сво-

его государства. Однако, рост туристической индустрии сопровожда-

ется и увеличением числа случаев нарушения прав туристов. Некаче-

ственные услуги, несоответствие условий тура заявленным, проблемы  

с безопасностью, недобросовестность туроператоров и турагентов — 

все это приводит к необходимости эффективной защиты прав путеше-

ственников. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности» турист имеет пра- 

во на: 

– необходимую и достоверную информацию о правилах въезда  

в страну временного пребывания, об обычаях местного населения, о ре-

лигиозных обрядах, истории, культуры и других объектах туристского 

показа; 

– свободу передвижения, обеспечение личной безопасности; 

– обеспечение экстренной помощи за счет средств резервного 

фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма; 

– возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае 

невыполнения условий договора туроператором или турагентом; 

– содействие органов власти страны или места временного пребы-

вания в получении правовой и иных видов неотложной помощи. 

По данным Роспотребнадзора основными нарушениями законода-

тельства, допускаемыми туристскими компаниями, являются наруше-
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ния в договорной работе с потребителями. В частности, Роспотребна-

дзор фиксирует рост жалоб от туристов на действия туроператоров, ту-

рагентов, гостиниц и транспортных компаний. В 2020 г. количество жа-

лоб увеличилось в три раза по сравнению с 2019 г., а в 2022 г. продолжает 

расти. Основными причинами жалоб являются: отказ в возврате денег за 

отмененные туры (особенно актуальным это стало в период пандемии); 

недобросовестные практики (скрытые комиссии, несоответствие предо-

ставляемых услуг заявленным, одностороннее сокращение срока от-

дыха). В 2022 г. Роспотребнадзор подал более 400 исков в защиту прав 

потребителей и уже взыскал в их пользу более 106 млн р. Роспотребна-

дзор призывает туристов сообщать о недобросовестных действиях ком-

паний и следовать рекомендациям при выборе услуг1. 

Сегодня очень сложно разобраться в том, какая туристская орга-

низация сможет оказать те или иные виды туристических услуг более 

качественно. Причиной тому служит большая численность туристских 

компаний и используемые ими способы привлечения клиентов. В част-

ности, это разнообразные скидки и снижение стоимости туров в целом. 

Зачастую это связано с ухудшением качества туристского обслужива-

ния и нарушениями прав самих туристов. 

Анализ наиболее распространенных нарушений прав туристов 

позволяет выделить ключевые проблемы и разработать меры по их 

устранению. 

К главным нарушениям прав туристов можно отнести следующие: 

– предоставление услуг низкого качества (несоответствие описа-

нию, плохое обслуживание, отсутствие заявленных услуг); 

– обман и мошенничество (необоснованное завышение цен, навя-

зывание дополнительных услуг, подделка документов, таких как авиа-

билеты, ваучеры и страховые полисы); 

– нарушения прав на безопасность (несоблюдение мер безопасно-

сти на транспорте, небезопасные условия проживания); 

– нарушение прав на информацию (недостаточная или недосто-

верная информация) и другие подобные случаи. 

Причинами таких нарушений могут быть недобросовестность ту-

роператоров и турагентов, т. е. жажда наживы, несоблюдение законода-

тельства и этических норм. Слабый контроль со стороны государствен-

ных органов за деятельностью турагентов и туроператоров. А также не-

знание своих прав туристами и возможностей защиты от нарушений. 

                                                           
1 Роспотребнадзор в 2022 году помог взыскать в пользу туристов более 100 млн 

рублей / Роспотребнадзор. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_ 

details.php?ELEMENT_ID=23477 (дата обращения: 05.10.2024). 
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Итак, рассмотрим основные механизмы защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. В первую очередь обратимся к государственной 

защите прав человека. Одной из основных функций государства, его  

органов и должностных лиц является обязанность гарантировать права 

и свободы человека и гражданина [1, с. 95]. 

К основным механизмам защиты прав туристов можно отнести: 

досудебное урегулирование споров, судебную защиту, страхование. 

Досудебное урегулирование споров в туристической сфере может 

осуществляться разными способами: претензионный порядок; медиа-

ция; обращение в Роспотребнадзор. Основными преимуществами дан-

ного способа защиты является экономия времени и денег, т. е. отсут-

ствие судебных издержек, более быстрое решение спора, а также сохра-

нение доброжелательных отношений. Но этот способ защиты не всегда 

эффективен, так как в большинстве случаев все зависит от добросовест-

ности противоположной стороны. 

Судебная защита используется туристами для защиты их прав  

в случае, если перечисленные выше способы не принесли желаемого ре-

зультата. Стоит отметить, что большинство поступающих в суды исков 

предъявляется в связи с ненадлежащим качеством оказанных услуг 

(в том числе и изменением сроков поездки) и недостоверной информа-

цией о них. Как правило, в исковых требованиях заявляется снижение 

стоимости поездки, выплата неустойки за каждый день задержки тура, 

компенсация дополнительных расходов или полный возврат денег за 

тур. В дополнение, столкнувшиеся с некачественным оказанием тури-

стических услуг граждане могут предъявить требование о компенсации 

морального вреда. 

Страхование в туризме прежде всего обеспечивает защиту здо- 

ровья и жизни туристов. Кроме того, страхование покрывает риски, свя-

занные с отменой поездки или задержкой вылета, утратой или повре-

ждением багажа, а также другие непредвиденные обстоятельства, кото-

рые могут существенно повлиять на планы путешественников. К основ-

ным видам страховых рисков можно отнести: аварии, пожары, взрывы, 

стихийные явления природы, хищения, военные действия и др. 

Существует несколько видов страхования. Медицинская стра-

ховка снижает риски и расходы при внезапном заболевании, покрывая 

лечение и транспортировку. Страхование гражданской ответственности 

защищает туриста от финансовых последствий причинения вреда дру-

гим во время путешествия, особенно актуально для активного отдыха. 

Оно не распространяется на умышленные действия или ущерб в состо-

янии опьянения. Страхование багажа покрывает потерю или порчу  

вещей, исключая деньги и драгоценности. Страхование от «невыезда» 

обеспечивает компенсацию в случае невозможности поездки по неожи-
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данным причинам. Например, в ряде случаев, связанных с пандемией, 

отказом в выдаче визы, назначением повестки в суд или военкомат, 

а также в случае болезни страхователя или близкого члена семьи, тре-

бующего ухода. 

В целом защита прав туристов в России — комплексная задача, 

требующая совместных усилий государства, туристической отрасли  

и самих туристов [2]. 

В заключение хочется отметить, что развитие правовой грамотно-

сти туристов в целях защиты их прав имеет особую важность. Для этого 

необходимо проводить просветительские мероприятия, объясняя права 

и обязанности путешественников. Кроме того, необходимо усилить 

контроль за туристическими рынками: следует укреплять механизмы 

надзора и контроля за деятельностью туроператоров и отелей, чтобы 

предотвращать нарушения прав туристов. В дополнение, следует повы-

шать эффективность судебной защиты. Необходимо создать условия 

для быстрого и эффективного разрешения споров в судебном порядке. 

И только в совокупности эти меры могут обеспечить эффективную за-

щиту прав туристов и способствовать развитию туризма в России. 

Библиографический список 

1. Гражданское общество и права человека: учеб. пособие / Т. М. Резер, 

Н. В. Сыманюк, Е. В. Кузнецова, М. А. Задорина; под общ. ред. Т. М. Резер. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 119 с. 

2. Романова М. В. Современные проблемы защиты прав российских тури-

стов // Сервис в России и за рубежом. 2015. № 2. С. 217−225. 

К. Е. Завьялов 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Организационно-правовые основы 
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Сегодня нельзя представить государство без валюты. Люди опла-

чивают ею товары, работы, услуги, открывают счета, вклады. Много лет 
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назад не было такого понятия как валюта. Люди обменивались вещами, 

которые были равноценны друг другу. Либо же за оказанную услугу да-

вали материальную вещь. Спустя года появились первые деньги, кото-

рые впоследствии стали одной из важнейших частей нашего общества. 

Стоит сказать, что все модернизируется. Появились электронные спо-

собы оплаты различных видов, к примеру, пластиковая карта или мо-

бильный телефон. Только при помощи одного смартфона можно совер-

шить множество различных операций разными способами, которые 

наиболее удобны и комфортны гражданину. Все чаще люди рассчиты-

ваются банковскими картами в магазинах, аптеках и т. д. Однако многие 

предпочитают наличный расчет, просто потому, что привыкли к бумаж-

ной валюте. Также очень популярные на сегодняшний день сделки свя-

занные с валютой, это ипотека и кредит. Многие граждане покупают 

квартиры, дачи, участки при помощи ипотеки, берут кредиты на авто-

мобили, на отдых, на образование и т. д. Вспомним про кредитные карты 

банков. Каждый банк предлагает свои условия, а граждане подбирают 

для себя то, что им удобно. Не забудем про материнский капитал, кото-

рый может быть использован только на определенные цели. Некоторые 

граждане получают определенные пособия, например, по временной не-

трудоспособности, по безработице, детские пособия, а также пенсии по 

инвалидности и по старости. Студенты по определенным критериям по-

лучают стипендию. Перечень валютных операций довольно таки боль-

шой. Следовательно, необходимо проведение соответствующего регу-

лирования данной отрасли. 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» не содержит в себе определения 

понятия валютного регулирования. Статья 3 данного нормативного пра-

вового акта закрепляет характерные принципы валютного регулирова-

ния и валютного контроля [2, с. 29]. 

Валютное регулирование — это процесс, производимый органами 

государственной власти, который сосредоточен на установление регла-

мента порядка и совершения валютных операций. Осуществление,  

согласно запросам рыночной экономики, действенной монетарной по-

литики, которая играет роль вспомогательного элемента для достиже-

ния макроэкономических целей страны — это цель данной деятельно-

сти [2, с. 30]. 

Валютными операциями именуются соответствующие юридиче-

ские события, с которыми законодательство о валюте связывает образо-

вание конкретных последствий. Термин валютные операции в нынеш-

нем отечественном законодательстве не закреплено. Однако в ст. 1 ра-

нее упомянутого Федерального закона указан перечень этих операций 

[3, с. 50]. 
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Сегодня в Российской Федерации есть огромное число различных 

валютных операций. Граждане открывают вклады, накопительные сче-

та, переводят деньги и многое другое. С ростом уровня информацион-

ных технологий растет и количество валютных операций. Появилось 

множество возможностей, которые раньше невозможно было даже 

представить. Мир не стоит на месте, он движется в направлении про-

гресса и новых достижений. 

Широкое распространение на сегодняшний день получило новов-

ведение под названием биометрия. Граждане могут осуществлять раз-

ного рода операции в офисах банков. Также люди имеют возможность 

оплачивать покупки в магазинах используя биометрию, достаточно по-

смотреть в специальное устройство. Это весьма удобно, если с собой 

нет банковской карты или в мобильном телефоне нет установленного 

приложения для оплаты по безналичному расчету. 

Еще одно нововведение — это электросамокаты. Они плотно  

вошли в нашу жизнь, дабы облегчить нам передвижение на дальние рас-

стояния. Стоит сказать, что и здесь не обошлось без цифровых техноло-

гий. Чтобы проехать на самокате нужно использовать специальное при-

ложение, скачанное на телефон, найти определенный самокат и активи-

ровать его. После поездки с банковской карты или другого платежного 

средства гражданина будет списана сумма, соответствующая пройден-

ному расстоянию. Популярный каршеринг обладает аналогичным алго-

ритмом, что и электросамокаты. 

Современные технологии — это удобно и практично. Но на наш 

взгляд не стоит забывать про бумажные деньги. Бывают случаи, когда  

в магазине не работает аппарат для оплаты по карте, либо отключен свет 

или нет связи и т. д. Поэтому, мы считаем, что целесообразно иметь  

в кармане наличные деньги. Ведь, возможно, однажды, они пригодятся. 

Стоит отметить очень интересную тенденцию по поводу тележек в не-

которых гипермаркетах. Чтобы взять тележку необходимо вставить  

в нее 5 р. или 10 р. монетами. После использования тележки, люди при-

крепляют ее к остальным и забирают свои монеты. Пока прогресс не 

дошел до того, чтобы можно было оплатить тележку по карте, а после 

ее использования деньги бы возвращались. Но цифровизация движется 

в стремительном направлении, и все может измениться в ближайшее 

время. 

Можно проводить анализ и создавать соответствующую стати-

стику, которая позволит понять, какие операции востребованы в стране. 

Также, можно проводить опросы граждан по поводу того, что их больше 

интересует. Задать вопрос для чего они пользуются теми или иными 

услугами, в чем заключается удобство таких услуг и т. д. 
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Каждая сфера экономики нуждается в соответствующем контроле. 

Поэтому раскроем понятие валютного контроля. 

Валютным контролем является деятельность страны, которая ори-

ентирована на принятие сведений об осуществляемых операциях о ва-

люте и о состоянии рынка валюты и др. [1, с. 105]. 

Данный контроль является весьма сложным и трудоемким процес-

сом, так как валюта требует точности и безопасности. К сожалению, 

участились случаи мошенничества с денежными средствами граждан. 

Людям звонят и представляются либо сотрудниками банка, либо поли-

ции, либо еще кем-либо и просят перевести деньги на определенный 

счет, чтобы деньги не попали мошенникам. Также, есть случаи, когда 

они говорят, что деньги нужны для спасения родственника. Гражданам 

необходимо запомнить одну важную вещь, сотрудники банка, как и со-

трудники полиции, не просят перевести деньги на другие счета. Лучше 

перепроверить полученную информацию, чтобы не потерять свои 

деньги. 

Можно бесконечно перечислять все, что связано с валютой. Когда-

то давным-давно люди и представить не могли, что появится средство, 

при помощи которого можно что-то покупать или оплачивать. Прохо-

дило время, и валюта выходила на более высокий уровень развития. Она 

прошла множество изменений и корректировок. Где-то валюта росла, 

где-то падала. Она стала неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. 

Валютное регулирование — это та деятельность, при которой  

в стране всегда будет порядок с валютой. Как мы ранее подметили лю-

бая отрасль нуждается в регулировании. Если не будет регулирования, 

то не будет и самой валюты. Валюта всегда была, есть, и будет осново-

полагающим фактором экономики государства. 

Наше светлое будущее зависит от эффективной защиты валюты. 

Защищая валюту, в безопасности находятся множество сфер деятельно-

сти. Поэтому наша страна всегда будет находиться на высоком уровне 

развития. 

В заключение хочется отметить, что валютное регулирование яв-

ляется одной из значимых отраслей деятельности государства. Это 

огромная система, включающая в себя множество важнейших момен-

тов, благодаря которым страна будет прогрессировать и совершенство-

ваться. Время не стоит на месте, появляются новшества, во многом 

упрощающие работу с валютой, в связи с чем, никак не обойтись без 

валютного регулирования. Валютное регулирование — это залог успеш-

ной экономики страны. 
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Обоснование проекта правовых инструментов 
повышения электоральной активности на местных выборах 

Аннотация. Основной целью представленного исследования является 
обоснование актуальности и содержательной части возможных изменений  
в муниципальном праве России. Обобщение и сравнение, системный, право-
вой и функциональный анализ позволили авторам отметить недостающее 
звено в перечне избирательных блоков на местных выборах и вытекающие из 
этого правовые последствия в виде «избирательной фильтрации» для канди-
датов, представляющих население (независимых). Особое внимание в иссле-
довании уделяется вопросам обеспечения реалистичности выдвижения кан-
дидатов от населения и необходимости последующей их поддержки в контек-
сте проведения местных выборов. 

Ключевые слова: местные выборы; законодательная инициатива; изби-
рательный блок; регистрация кандидата. 

Деятельность в рамках местных сообществ — это деятельность по 
решению вопросов местного значения, а более конкретнее — это мест-
ное самоуправление. Конституцией РФ местное самоуправление отне-
сено к форме реализации населением своей власти. В рамках деятель-
ности на территории местных сообществ, активные граждане приобре-
тают компетенции и опыт в области программно-проектного управления 
и правового регулирования в сфере реализации инициатив граждан, 
нарабатывают практику взаимодействия с органами власти и должност-
ными лицами. Рост активности населения сопровождается с потерей ав-
торитета и доверия к власти. Данные выводы основаны на анализе ре-
зультатов выборов во многих регионах России. Контрольным стал по-
казатель явки избирателей. Если на выборах президента в марте 2024 г. 
население Российской Федерации продемонстрировало явку 77,49 %, 
что подтверждает полную поддержку Главы государства, то средняя 
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явка в регионах вызывает множество вопросов, особенно к тем губерна-
торам, которые повторно выдвинули свои кандидатуры. После первого 
срока руководства Приморским краем, О. Н. Кожемяко повторно выиг-
рал выборы по результату голосования 8−10 сентября 2023 г. с явкой 
всего 45,58 %. Прошедшие 6−8 сентября 2024 г. прямые выборы глав  
в некоторых субъектах РФ продемонстрировали явку ниже 50 % более 
чем в десяти регионах. К примеру, выборы губернатора в Хабаровском 
крае привлекли внимание только 32,88 % избирателей. Уловить про-
блему, связанную с явкой на фоне статистики распределения голосов 
между кандидатами сложно. Если не брать во внимание показатель рас-
пределения, то чистый анализ явки свидетельствует о непризнании 
населением избранного главы, как последователя президентской поли-
тики и отсутствии способности у главы обеспечить единство власти  
и народа. Ярким положительным примером являются состоявшиеся  
в невероятно сложных условиях выборы губернатора Курской области. 
Поддержать своего Главу пришло выше 60 % — это результат консоли-
дации всех социальных ресурсов, некая региональная Соборность на 
фоне агрессии ВСУ. Массовое соучастие в решении всех возникших  
задач стало возможным ввиду полного доверия со стороны власти к об-
щественным инициативам жителей. Это подтвердили результаты в Рес-
публиках Башкортостан и Калмыкия, а также Волгоградской и Кеме-
ровской областях. 

Повысить степень доверия к власти и обеспечить мотивированное 
массовое участие в решении государственных задач, можно только с по-
мощью государственной политики, ориентированной на человека. Об 
этом постоянно напоминает Президент РФ В. Путин. Посыл актуаль-
ный. Нацпроект «Жилье и городская среда», по словам председателя 
правительства РФ М. Мишустина, в 2024 г. собрал голоса за обществен-
ные пространства в своих локациях не более 17 млн чел. Это почти 
вдвое больше, чем в первый конкурсный год, но это всего около 15 % 
населения страны. К примеру, в Екатеринбурге собрать нужное количе-
ство подписей в поддержку проектов общественных пространств, ини-
циированных в 2024 г. не удалось. Существует явная проблема в орга-
низации работы власти на местах. Доверие и вовлечение в дела государ-
ства, пусть и по незначительному спектру вопросов, которые касаются 
жизнедеятельности по месту проживания — это основной принцип 
местного самоуправления и распределения ответственности в демокра-
тическом государстве. 

Хочется напомнить, что местное самоуправление признано кон-
ституционной основой Российской Федерации. Местное самоуправле-
ние осуществляется в границах муниципалитета и выглядит в форме ре-
шения населением вопросов местного значения непосредственно, либо 
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через местные органы власти. Местные органы власти формируются на 
выборах, явка на которые, в среднем по России чуть превышает 15 %,  
а значит их легитимность условная. Возможно, что новый закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти» внесет системность в работу на местах, отмечает 
в своих научных работах Е. С. Шугрина [5]. Схожая позиция у О. А. Ко-
жевникова, который отмечает, что объективно назрела необходимость 
введения категории «публичная власть» в систему российского законо-
дательства в качестве родового [3]. Основной акцент российские иссле-
дователи делают на повышении эффективности путем разграничения 
полномочий между уровнями единой системы публичной власти [4], но 
повысит ли это уровень доверия. Возможно, что все проще и вернуть 
статус «публичной», а также доверие населения к первичному элементу 
единой системы власти России можно путем формирования у жителей 
четкого представления о том, из кого они выбирают и для чего форми-
руют местные органы власти. Народ России хорошо представляет, кто 
такой Владимир Путин, его задачи и уровень ответственности, именно 
поэтому Президент получил заслуженные кредит доверия на предстоя-
щие шесть лет. Для качественной реализации президентских программ 
необходимо повысить интерес жителей к местным выборам. Для этого 
необходимо обеспечить массовое участие самих жителей в процессе 
формирования местных органов власти, необходимо запустить само-
управление. 

Мнение жителей по вопросам местного значения должно быть 
фиксировано и быть основой при принятии управленческого решения. 
Это значительно повысит ответственность муниципальных должност-
ных лиц и станет мотивацией для местных сообществ на участие в госу-
дарственных делах по месту проживания. «Важно, чтобы со стороны 
власти было встречное желание услышать, понять предложения иници-
ативных граждан или инициативных групп (местные сообщества)», — 
отметил В. Путин, открывая Совет по развитию местного самоуправле-
ния. Для борьбы с «бюрократическим футболом» Президент призвал 
всемерно поддерживать активных граждан и напомнил, что для этого 
создан целый ряд механизмов: публичные слушания, территориальное 
общественное самоуправление и другие непосредственные формы осу-
ществления местного самоуправления. 

Действительно, формируемая с 1990-х гг. система территориаль-
ного самоуправления обеспечивает устойчивую мотивацию местных 
жителей, что приводит к расширению возможности их участия в про-
цессе принятия решений, затрагивающих их территорию проживания 
[2, с. 37] Законодатель предусмотрел обязательное рассмотрение реше-
ния граждан, но не обозначил возможные правовые последствия в слу-
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чае отсутствие реакции власти, даже с учетом того, что все решения 
ТОС по поводу собственных инициатив являются рекомендациями [1, 
с. 339]. Решения без учета общественного мнения должно уйти из прак-
тики муниципального управления. Императивный характер фиксации 
мнения граждан должен быть предусмотрен законодательным поряд-
ком. Для этого ст. 33 «Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
можно дополнить пунктом со следующим текстом: «Решение органа 
власти или должностного лица по вопросу, который напрямую затраги-
вает интересы граждан и ранее обсуждался жителями при участии в раз-
личных формах осуществления местного самоуправления непосред-
ственно, в своей текстовой части должно иметь краткое содержание 
мнения граждан, а также дату коллективного волеизъявления. Если при-
нятое решение не соответствует мнению граждан, то по инициативе 
лица, принявшего данное решение, проводится конференция (собрание) 
жителей, на котором жителям доводят обстоятельства принятия реше-
ния, в случае несогласия с доводами, жители оформляют свое мнение  
в протоколе конференции (собрания), а в дальнейшем могут оспорить 
его в судебном порядке». 

Сегодня местные сообщества действительно имеют возможность 
выходить с местными инициативами, этому способствует организаци-
онно-правовая форма территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС), но для поддержки жителей, местные органы власти должны 
быть ориентированы на граждан. Инициатива всегда предполагает при-
влечение ресурсов, а местные бюджеты и муниципальное имущество  
в ведении органов власти. Традиционным механизмом взаимосвязи 
«жители-власть» являются выборы. Соответственно, самоорганизован-
ные жители должны обладать правом на выдвижение кандидата из сво-
его числа на местных выборах, но реальность иная. На выборах в город-
скую Думу Владивостока в 2022 г. было выдвинуто 265 кандидатур, из 
них 13 самовыдвиженцев, 5 кандидатам было отказано в регистрации,  
8 кандидатов были вынуждены заявить о своей принадлежности к по-
литическому блоку мэра К. Шестакова и только 3 кандидата успешно 
прошли через электоральный процесс без оказания административной 
поддержки. Это значит, что только 1 % кандидатов, выдвинутых в по-
рядке самовыдвижения, прошел через муниципальные фильтры и смог 
составить конкуренцию политическим партиям и блокам1. Самовыдви-
жение предполагает множество нюансов при подсчете голосов под-

                                                           
1 Выборы депутатов Думы города Владивостока / Центральная избирательная ко-

миссия Российской Федерации. URL: http://clck.ru/3DSdgd (дата обращения: 22.09.2024). 
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держки. В этом явно нарушена логика. Регистрация ТОС осуществля-
ется по итогу голосования жителей и если решение граждан признают 
уполномоченные органы самоуправления, то почему последующее ре-
шение ТОС о выдвижении своего кандидата требует дополнительного 
сбора подписей. Данные обстоятельства могут стать основанием для за-
конодательной инициативы в виде проект по внесению дополнений 
в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». Статья 2 «Основные термины и понятия» воз-
можно дополнить п. 35: «При проведении выборов депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований по одномандатным  
и (или) многомандатным избирательным округам, избирательным объ-
единением является территориальное общественное самоуправление». 
Статья 35.1 «Поддержка выдвижения кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных 
образований» может быть дополнена п. 6: «На выборах депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования выдвижение канди-
дата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей из-
бирателей на соответствующих выборах в случае, если выдвижение 
кандидата осуществлено на конференции (собрании) одного или не-
скольких территориальных общественных самоуправлений, по округу, 
границы которого максимально охватывают границы самоорганизаций 
граждан, а общее число жителей, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление и выдвигающих кандидата превышает 
10 % от числа зарегистрированных по данному округу избирателей». 

Целью проекта законотворческой инициативы является конкрети-
зация алгоритма реализации права населения на участие в осуществле-
нии местного самоуправления. Местные сообщества, в лице жителей на 
части территории муниципалитета, а также представители местных ор-
ганов власти и местные должностные лица являются тем кругом лиц, на 
которых предлагается распространить соответствующие предложения. 
Предложения не противоречат Конституции РФ, конституционные пра-
ва граждан не требуют изменений. Предложения не требуют привлече-
ния материальных ресурсов, а являются конкретизацией и корректиров-
кой сложившихся управленческих процедур, предусмотренных феде-
ральным законодательством. Это значит, что их оперативное принятие 
не требует длительного анализа других комитетов, кроме Комитета по 
государственному строительству и законодательству Государственной 
Думы Российской Федерации. 
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Анализ изношенности 
жилищно-коммунальных сетей в России 

и их влияние на экологическую безопасность личности 

Аннотация. В работе проведен анализ изношенности коммунальных се-
тей в РФ на современном этапе. Выявлено, что основной причиной аварий яв-
ляется высокий процент износа трубопроводных систем. Обозначены значи-
тельные диспропорции с точки зрения потребности в модернизации ЖКХ  
в разных регионах России. Оценено влияние изношенности коммунальной  
инфраструктуры на экологическую безопасность личности. Сформулирован 
вывод о необходимости модернизации системы ЖКХ не только в части финан-
сирования инфраструктуры, но и с точки зрения повышения качества управле-
ния, а также организации экологической сертификации объектов ЖКХ. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство; жилищно-комму-
нальные сети; изношенность коммунальной инфраструктуры; экологическая 
безопасность; экологическая сертификация. 

Сфера ЖКХ на протяжении многих десятилетий в нашей стране 

остается одной из наиболее проблемных. Несмотря на наличие целого 

ряда программ, призванных снизить напряженность, существующую  
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в данной сфере хозяйствования, системного решения проблемы, на наш 

взгляд, по-прежнему нет. 

Цель данной статьи — проведение анализа степени изношенности 

коммунальных сетей в РФ, выявление существующих проблем, а также 

их влияние на состояние экологической безопасности человека, опреде-

ление направлений разрешения проблем на период до 2030 г. 

Одной из наиболее острых проблем, сложившихся в современном 

российском ЖКХ, является проблема колоссальной изношенности ком-

мунальных сетей. Статистика Минстроя России за 2022 г. показывает, 

что ежедневно в России происходит в среднем 220 коммунальных ава-

рий, что почти на 10 % больше, чем годом ранее. При этом весьма зна-

чительным является и число крупных аварий коммунального характера. 

Наглядно ситуация проиллюстрирована в таблице. 

Число крупных коммунальных аварий в сфере ЖКХ 

и их основные причины в 2022 г. 

Характер и причины аварий Количество за отчетный период 

Прорыв трубы 924 

Авария на подстанции 191 

Непогода 158 

Авария на котельной 152 

Неисправная ливневка 74 

Повреждение ЛЭП 59 

Срыв сроков отопительного сезона 58 

Авария на ТЭЦ 22 

Как следует из результатов анализа, основной причиной комму-

нальных аварий в нашей стране является прорыв труб, что, на наш 

взгляд, свидетельствует о высокой степени изношенности одного из 

ключевых элементов инфраструктуры ЖКХ. Сформулированный нами 

вывод подтверждается и данными, озвучиваемыми представителями 

органов власти. Например, в среднем по стране, согласно официальным 

данным, степени изношенности коммунальных сетей составляет по-

рядка шестидесяти процентов [1]. В то же время, в разных регионах дан-

ные очень существенно варьируются и разброс составляет от сорока 

процентов в наиболее благополучных субъектах Российской Федерации 

до восьмидесяти процентов — в наименее благополучных из них. 

Наиболее высокий износ коммунальной инфраструктуры отмечается  

в регионах Северо-Кавказского, Сибирского и Дальневосточного феде-

ральных округов [2]. 

Источником многих проблем в ЖКХ является износ трубопрово-

дов, большая часть которых требует замены. Прорывы теплосетей явля-
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ются основной причиной аварий, составляя 88 % всех случаев перебоев 

в теплоснабжении. 

Для того, чтобы ситуация в данной сфере, по крайней мере, не 

ухудшалась, согласно данным Минстроя России, необходимо, чтобы 

каждый год в стране осуществлялась замена, как минимум, пяти про-

центов труб, которые имеют высокую степень износа. По факту же,  

в настоящее время замене подлежит не более двух процентов труб, т. е. 

темпы замены более чем в 2,5 раза ниже требуемого уровня. 

В целом, основные причины сложившейся ситуации с уровнем  

изношенности коммунальных сетей могут быть сформулированы сле-

дующим образом. 

1. Действующие тарифы по оплате коммунальных услуг, несмотря 

на их постоянный рост, не позволяют производить обновление инфра-

структуры в нужных объемах. 

2. С точки зрения инвестирования, данные объекты не являются 

привлекательными для вложений, что делает затруднительным исполь-

зование различных механизмов софинансирования, например — госу-

дарственно-частного партнерства. Особенно наглядно эта тенденция 

проявляется на уровне малых и средних городов. 

Согласно оценкам Минстроя России, в период до 2030 г. на ремонт 

различных объектов коммунальной инфраструктуры потребуется от  

4 до 9 трлн р. В то же время правительством запланировано снижение 

расходов на ЖКХ к 2026 г. в два раза1, тогда как тарифы в регионах 

планируется повысить не менее чем на 10 %, а в некоторых — на 15 %. 

Особо следует отметить влияние аварий в сфере ЖКХ на состоя-

ние экологической безопасности личности. С одной стороны, их влия-

ние на экологическую безопасность человека не столь значимо, сколько 

влияние более крупных аварий техногенного характера с участием 

крупных промышленных предприятий страны. С другой стороны, при-

нимая к учету количество объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории страны, совершенно очевидно, что доля загрязнения окру-

жающей природной среде, сопровождаемого деструктивным влиянием 

на состояние здоровья человека, в результате коммунальных аварий  

в сфере ЖКХ является актуальной, требующий тщательного анализа  

и учета в процессе управления в сфере ЖКХ. 

В этой связи необходимо установить контроль экологической бе- 

зопасности коммунальной инфраструктуры для жизни и здоровья насе-

ления в виде процедуры проверки соответствия технологий проектиро-

                                                           
1 Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-комму-

нального хозяйства РФ на период до 2030 г. с прогнозом до 2035 г.: распоряжение Прави-

тельства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-р. 
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вания, инженерных сооружений и материалов требованиям экологиче-

ской безопасности. Речь здесь идет о необходимости проведения эколо-

гической сертификации объектов коммунальной инфраструктуры. В част-

ности, к основным задачам обязательной экологической сертификации 

следует отнести: 

а) контроль экологической безопасности жилого фонда для окру-

жающей среды, жизни и здоровья проживающих в нем людей (оценка 

соответствия проектных технологий, конструкций и материалов эколо-

гической безопасности); 

б) оказание помощи населению в грамотном выборе жилья, кото-

рое заявлено застройщиками как экологически чистое; 

в) передача объектов коммунальной инфраструктуры от органов 

местного самоуправления в частный сектор, что связывается с качест-

вом их содержания данных объектов и повышением оперативности при 

управлении данными объектами, а также рентабельности (приватизация 

объектов коммунальной инфраструктуры ЖКХ); 

г) активизация участия жильцов по наблюдению и своевремен-

ному информированию ими соответствующих служб (например, Роспо-

требнадзора) о фактах нарушений норм и правил деятельности жи-

лищно-коммунальных служб, способных привести к аварии с последу-

ющем загрязнением окружающей среды и нанесения ущерба здоровью 

населения; 

д) оперативное реагирование и принятие решений о прекращении 

пользования жильцами услугами недобросовестных предприятий, об-

служивающих коммунальную инфраструктуру. 

В заключение следует отметить, что важным шагом на пути к мо-

дернизации коммунальных сетей к 2030 г. является не только увеличе-

ние объемов финансирования, но и изменение подходов к управлению 

коммунальным хозяйством в принципе. Помимо чисто технических 

сложностей, можно объективно говорить о том, что на современном 

этапе в ЖКХ страны наблюдается дефицит квалифицированных управ-

ленческих кадров, что приводит к неэффективному управлению самим 

процессом модернизации. Все это свидетельствует о том, что в данной 

сфере в ближайшей перспективе необходим комплексный подход к ре-

шению как управленческих задач, так и объективных инфраструктур-

ных вопросов. Требуют решения проблемы, связанные с обеспечением 

экологической безопасности человека в сфере эксплуатации жилищ- 

но-коммунальной инфраструктуры. Одним из направлений их решения 

представляется экологическая сертификация таких объектов и повыше-

ние уровня сознательности (бдительности) жителей-получателей услуг 

ЖКХ относительно возможных нарушений правил подготовки и экс-
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плуатации коммунальных объектов, что, зачастую, приводит к авариям 

на объектах и оказывает негативное влияние на окружающую среду  

и здоровье человека. 
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К вопросу о правовом регулировании 
пенсионного обеспечения судей в России 

Аннотация. Проанализированы некоторые принципы пенсионного обес-
печения судей России, а также роль и значение этой системы для поддер- 
жания независимости и неприкосновенности судебной власти. Выявлены 
факторы, которые могут повлиять на уровень пенсионного обеспечения судей, 
и возможные перспективы его развития. 

Ключевые слова: судебная система; статус судьи; судья; пенсионное  
содержание судей. 

Пенсионное обеспечение в Российской Федерации — это важный 

аспект системы социальной защиты не только граждан, но и высокопо-

ставленных лиц, занимающихся разрешением сложных правовых во-

просов. В рамках данного обеспечения судьям предоставляются особые 

льготы и привилегии после завершения их службы на должности. 

Судьи, безусловно, являются одной из наиболее уязвимых катего-

рий должностных лиц на государственной службе, что предопределяет 

наличие в их правовом статусе элементов дополнительной социальной 

защиты и стимулирования ‒ пенсионного обеспечения. 

На сегодняшний день, ключевым законом, регулирующим данные 

правоотношения, является Закон РФ № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации», который устанавливает две основные социальные 

гарантии деятельности судей: ежемесячное пожизненное содержание; 

пенсию на общих основаниях (по аналогии с гражданами, не имеющими 

статус судьи). 

Обладает спецификой процедура определения пенсионного обес-

печения судьи, которая выплачивается судье, находящемуся в отставке, 
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при условии, что его стаж работы будет больше 20 лет. В данном случае 

у экс-судьи появляется возможность либо получать выплату на общих 

для всех граждан в России основаниях, либо получать пожизненное со-

держание, которое будет содержать 80 % от зарплаты, а также 1 % со-

держания за каждый дополнительный год стажа, но не может превы-

шать 85 %. 

Фактически ежемесячное пожизненное содержание выплачива-

ется пребывающим в отставке судьям взамен пенсии, предоставляемой 

на общих основаниях, является разновидностью государственного соци-

ального (пенсионного) обеспечения, которое «по своему предназначе-

нию и правовой природе» аналогично пенсии за выслугу лет, назначае-

мой в порядке и на условиях, предусмотренных Законом РФ № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, и их семей». 

Пенсионное обеспечение судей основывается на двух компонен-

тах: досрочной пенсии и пенсии по старости. Досрочная пенсия до-

ступна судьям, достигшим определенного возраста и имеющим необхо-

димый стаж работы. В таком случае, судьи могут выйти на пенсию 

раньше установленного общего возрастного порога. 

Пенсия по старости предоставляется судьям, достигшим общего 

возрастного порога для получения пенсии. При этом, стаж работы судьи 

учитывается в двойном размере, что позволяет им получать более высо-

кие пенсионные выплаты. 

Кроме того, судьи имеют право на индексацию пенсий, что озна-

чает, что их пенсии регулярно пересматриваются и увеличиваются в со-

ответствии с инфляцией и иными факторами. Это позволяет судьям со-

хранять свою пенсионную выплату на реальном уровне и защищает их 

от потери покупательной способности из-за роста цен. 

Важной социальной гарантией пенсионного обеспечения судей  

является особая налоговая политика государства. Так, не облагается 

налоговыми обременениями не только пенсия, но и пожизненное содер-

жание. Пожизненное содержание формируется в соответствии с отрабо-

танным стажем, тем самым стимулируя судей на продолжительное ис-

полнение возложенных на них государством обязанностей [2, с. 159]. 

Пенсионное обеспечение судей Российской Федерации стало пред-

метом обсуждения в связи с возникновением ряда проблем. Одной из 

таких проблем является низкий уровень пенсионных выплат судьям. 

Размер пенсии судей часто значительно ниже, чем у представителей 
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других профессий со схожими трудовыми стажем и зарплатой. Это мо-

жет создавать неравенство и несправедливость в отношении судей, ко-

торые прошли службу в судебной системе [1, с. 13]. 

Несмотря на то, что еще в 2018 г. Конституционный Суд РФ при-

знал норму ч. 5 ст. 2 Федерального закона № 126 «О гарантиях пенси-

онного обеспечения судей», Федеральный законодатель так и не внес 

конкретных поправок и фактически не исполнил решение высшего  

органа конституционного контроля. При этом, напомним, согласно  

ФКЗ «О конституционном суде», решения Конституционного Суда РФ 

окончательны, обжалованию не подлежат и являются обязательными 

для всех органов государственной власти (местного самоуправления). 

Вместе с тем, Конституционный Суд РФ сформулировал право-

вую позицию того, как в конкретном деле должен решаться вопрос о 

назначении пенсий судьям по инвалидности, которая становится ориен-

тиром для судов общей юрисдикции. Однако, российская правовая си-

стема не является прецедентной, соответственно решения суда не могут 

«подменяться» нормами законов, о чем напрямую закреплено в ст. 15 

Конституции РФ. 

Третья проблема связана с переходом на накопительную систему 

пенсий для судей, одной из перспектив развития которой является по-

вышение размеров пенсий для судей, учитывая их особую роль в обще-

стве и значимость занимаемой должности. Необходимо разработать ме-

ханизмы поддержки и стимулирования судей в плане пенсионного обес-

печения, чтобы обеспечить им достойные условия жизни после выхода 

на пенсию. Однако при этом следует учитывать баланс между потреб-

ностями судей и финансовыми возможностями государства. 

Таким образом, в России пенсионное обеспечение судей основы-

вается на двух компонентах: досрочной пенсии и пенсии по старости. 

Досрочная пенсия доступна судьям, достигшим определенного возраста 

и имеющим необходимый стаж работы. В таком случае, судьи могут 

выйти на пенсию раньше установленного общего возрастного порога. 

Пенсия по старости предоставляется судьям, достигшим общего воз-

растного порога для получения пенсии. При этом, стаж работы судьи 

учитывается в двойном размере, что позволяет им получать более высо-

кие пенсионные выплаты. 

Одной из главных проблем является низкий уровень пенсионных 

выплат судьям. Размер пенсии судей часто значительно ниже, чем  

у представителей других профессий со схожими трудовыми стажем  

и зарплатой. Это может создавать неравенство и несправедливость в от-

ношении судей, которые прошли службу в судебной системе. 
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Одной из перспектив развития данной системы является повыше-

ние размеров пенсий для судей, учитывая их особую роль в обществе  

и значимость занимаемой должности. Также важно проработать во-

просы о возможности раннего выхода на пенсию для судей, учитывая 

сложность и ответственность их профессиональной деятельности, а так-

же факторы, влияющие на их здоровье и благополучие. Однако при 

этом следует учитывать баланс между потребностями судей и финансо-

выми возможностями государства 

Таким образом, пенсионное обеспечение судей играет важную 

роль в поддержании их профессиональной активности и уверенности 

в завтрашнем дне. Это также способствует стимулированию карьерного 

роста и повышению качества судебной деятельности. Благодаря доступ-

ным и справедливым условиям пенсионного обеспечения, судьи могут 

спокойно заниматься своей работой, не беспокоясь о своем будущем по-

сле окончания службы. Пенсионное обеспечение судей также играет 

важную социальную роль, обеспечивая им материальную защиту в ста-

рости и способствуя поддержанию их достоинства. Благодаря стабиль-

ной пенсии, судьи могут планировать свою жизнь и заботиться о своем 

здоровье и благосостоянии. Это также способствует сохранению про-

фессионализма и авторитета судей в глазах общества. В целом, пенси-

онное обеспечение судей в Российской Федерации является важным 

элементом социальной защиты и поддержки правового государства. 

Судьи, обладая статусом независимых и беспристрастных лиц, заслу-

живают достойного отношения и материальной поддержки в период по-

сле завершения их службы. Такая система пенсионного обеспечения 

способствует обеспечению стабильности и эффективности судебной си-

стемы в целом. 
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Фирменный стиль — это один из ключевых компонентов брендин-

гового процесса, который играет решающую роль в формировании ими-

джа и идентичности компании. В условиях современного рекламного 

рынка, насыщенного конкурентами и разнообразием товаров и услуг, 

фирменный стиль становится важным инструментом для привлечения 

внимания потребителей и установления долгосрочной эмоциональной 

связи с ними. При этом выбор такого стиля может быть сопряжен с не- 

гативными правовыми последствиями для физических и юридических 

лиц. 

История формирования фирменного стиля восходит к древности, 

когда ремесленники применяли клейма для маркировки своих изделий. 

Первые клейма датируются товарами древних цивилизаций, включая 

Китай, Грецию и Рим, где они выполняли функцию символа качества 

и мастерства. Эти знаки позволяли потребителям идентифицировать 

производителя и оценивать надежность продукции. Аналогичные мар-

кировки использовались в Древнем Египте и Индии, что подтверждает 

значимость брендов уже в 1300 г. до н. э. Однако в рамках современных 

концепций необходимо учитывать правовые аспекты данного явления. 

Важным аспектом в управлении брендовым образом является со-

блюдение авторских прав на такие элементы, как логотипы и графиче-

ские изображения. Логотипы и фирменные элементы защищены не 

только авторским правом, но и товарными знаками, которые предохра-

няют уникальные графические решения от копирования, однако не за-

щищают от использования конкурентами схожих обозначений. Для бо-

лее надежной защиты рекомендуется зарегистрировать логотип в каче-

стве товарного знака. Уникальность логотипа играет ключевую роль 

для его охраны, поэтому перед регистрацией следует провести проверку 

на наличие аналогичных обозначений. В случае создания логотипа на 

заказ важно заключить договор с дизайнером о передаче прав. 

Современный брендинг не ограничивается лишь созданием визу-

альной идентичности — он включает в себя активное взаимодействие 
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с клиентами через каналы коммуникации. Например, социальные сети 

стали важным полем для коммуникации с потребителем. Такой широ-

кий охват аудитории заставляет еще больше внимания уделять право-

вым границам работы в сфере разработки фирменного стиля. 

Правоприменительная практика является достаточно неоднород-

ной в этом вопросе. В частности, в деле против предпринимательницы 

Ольги Прудниковой, которая продавала контрафактные очки с логоти-

пами Chanel и Christian Dior, три инстанции удовлетворили иск о взыс-

кании упущенной выгоды. Однако Верховный суд отменил решения ни-

жестоящих инстанций и направил дело на пересмотр, что подчеркивает 

сложность правовых вопросов, связанных с защитой фирменного стиля 

и товарных знаков. 

В современных условиях бренд способен сохранить свою идентич-

ность только при условии постоянного мониторинга новых тенденций 

как в рамках рынка, так и в культурном контексте. Нынешние социаль-

ные условия диктуют необходимость соответствия не только нормам 

права и общественной морали, но и довольно высокой планки аутентич-

ности. Следовательно, исходя из представленной проблематики и пред-

ложений по ее решению, следование вышеизложенным рекомендациям 

поможет сохранению репутации и лояльности потребителей. 

В России разработка и использование фирменного стиля регули-

руются рядом законодательных актов, которые необходимо учитывать 

при его создании и применении. Правовая сторона вопроса имеет боль-

шое значение [1], иногда даже выходит на первый план, оттесняя твор-

ческие стремления разработчика. 

Важнейшим правовым аспектом разработки фирменного стиля яв-

ляется защита авторских прав. Согласно Гражданскому кодексу РФ 

(часть IV), элементы дизайна, такие как логотипы, шрифты и графиче-

ские элементы, могут быть защищены как произведения искусства. Ав-

торские права на такие объекты принадлежат их создателям или лицам, 

которым эти права были переданы. 

Зарегистрированный товарный знак предоставляет исключитель-

ное право его владельцу использовать определенное обозначение для 

товаров или услуг. Регистрация товарного знака проводится через Роспа-

тент, что обеспечивает юридическую защиту от неправомерного ис-

пользования третьими лицами. 

Элементы фирменного стиля могут также рассматриваться как 

коммерческая тайна компании (например, уникальные технологии со-

здания визуальных элементов). Законодательство о коммерческой тайне 

(Федеральный закон № 98-ФЗ) предусматривает меры по защите кон-

фиденциальной информации от разглашения. 
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Рассмотрим возможные практические рекомендации по разра-

ботке фирменного стиля с учетом соблюдения требований действую-

щего законодательства и сохранения творческого подхода в работе спе-

циалиста по брендингу. 

При разработке элементов фирменного стиля важно убедиться  

в их оригинальности и отсутствии сходства с уже существующими объ-

ектами интеллектуальной собственности. Это поможет избежать воз-

можных юридических конфликтов и претензий со стороны других ком-

паний. Целесообразно в этом вопросе консультироваться с юристами, 

занимающимися вопросами авторского права, а также привлечь экс-

перта по определению спорных компонентов, имеющих элементы сход-

ные до степени смешения с иными брендами для минимизации в даль-

нейшем риска конфликтных ситуаций. 

Регистрация товарных знаков и патентов на оригинальные дизай-

нерские решения обеспечит дополнительную защиту бренда на рынке  

и укрепит позицию среди конкурентов. 

Для предотвращения возможных нарушений законодательства ре-

комендуется привлекать специалистов в области интеллектуальной соб-

ственности на этапах разработки и внедрения фирменного стиля. Сле-

дует учитывать специфику значения отдельных символов, выходящих 

за пределы массовой культуры. Визуальный образ может иметь сход-

ство с запрещенными символами с определенного ракурса восприятия 

текста либо быть выполнен цветовом оформлении символики запре-

щенных в России организаций. Этого также необходимо избежать, по-

скольку фирменный стиль представляет собой «лицо» компании — 

нельзя испортить репутацию бренда. В связи с этим особое место зани-

мает в оценка будущего товарного знака его оценка экспертом, который 

изучает его по трем признакам: 

1) фонетический; 

2) графический; 

3) смысловой. 

Каждый из компонентов должен быть проверен, чтобы обеспечить 

правовые гарантии дальнейшего использования в рамках фирменного 

стиля. Особые проблемы в данном случае во многом связаны с резким 

ростом внедрения цифровых технологий в сферу рекламной индустрии 

[2], так как законодательство об интернет-пространстве не данный мо-

мент пока имеет некоторые недоработки, особенно в сфере рекламы. 

Фирменный стиль — это не просто набор визуальных элементов, 

а стратегический инструмент маркетинга и коммуникации с потребите-

лями. Понимание законодательной базы поможет компаниям эффек-

тивно разрабатывать свой бренд без риска нарушения прав других субъ-
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ектов рынка. В условиях быстро меняющегося рынка важно оставаться 

информированным о последних изменениях в законодательстве об ин-

теллектуальной собственности для обеспечения долгосрочного успеха 

бизнеса, поэтому разработка фирменного стиля является процессом не 

только творческим, но и стандартизированным, что нужно учитывать. 
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Рассмотрение уголовного дела судом — ключевая стадия уголов-

ного судопроизводства, от уровня организации которой зависит репута-

ция уголовного судопроизводства в целом, в том числе то, будет ли оно 

оцениваться как демократический институт или как репрессивный ме-

ханизм [8, c. 23]. Права и свободы человека и гражданина провозгла-

шены в ст. 2 Конституции РФ высшей ценностью. Их неотъемлемой со-

ставляющей выступают и права подсудимого. 

Одним из ключевых в уголовном судопроизводстве демократиче-

ского государства выступает принцип презумпции невиновности (ст. 49 

Конституции РФ). Устанавливая обязательное для правоохранительных 
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органов и суда правило о том, что сомнения в виновности толкуются  

в пользу обвиняемого, государство взяло на себя обязательство соблю-

дать определенный стандарт по доказыванию причастности и вины 

субъекта преступления, что сопряжено с нагрузкой на органы следствия 

и суда, связанной с собиранием и оценкой доказательств, установлению 

истины по уголовному делу в условиях возможного отказа от сотрудни-

чества или даже активного противодействия со стороны обвиняемого. 

Отечественному уголовному и уголовно-процессуальному законо-

дательству известен ряд институтов, призванных стимулировать пози-

тивное посткриминальное поведение — начиная от правовых норм, 

предусматривающих возможность освобождения от уголовной ответ-

ственности при возмещении ущерба потерпевшему и выполнении иных 

установленных законом действий, свидетельствующих о том, что лицо 

может более не представлять общественной опасности и не нуждаться 

в применении мер государственного принуждения для исправления,  

и заканчивая регламентацией особого порядка судебного разбиратель-

ства при согласии подсудимого с предъявленным обвинением. 

Теоретические аспекты стимулирования позитивного поведения  

в уголовном праве ранее уже были в фокусе внимания ученых (Ю. В. Го- 

лик [3], И. А. Тарханов [9]), однако в трудах данных ученых не стави-

лась обособленная задача определить место стимулирующих мер в си-

стеме принципов уголовного права. Одним из первых в отечественной 

науке уголовного права исследовал вопрос о сущности и видах принци-

пов уголовно-правового поощрения Т. Р. Сабитов [6]. 

Названные исследователи сосредоточили научные усилия глав-

ным образом на разработке вопросов материального права. Однако  

основополагающее значение конституционно-правового принципа пре-

зумпции невиновности предопределяет необходимость анализа принци-

пов поощрения в уголовном судопроизводстве в единстве материаль-

ного и процессуального аспектов. В юридической литературе недоста-

точное внимание получает проблемный с точки зрения морали и права 

вопрос о соотношении принципа презумпции невиновности и поощри-

тельных мер. При этом разделение наук по отраслевому принципу не 

должно отвлекать внимание исследователя от того обстоятельства, что 

уголовное и уголовно-процессуальное право преследуют единую цель, 

выступают частью единой системы. По выражению С. С. Алексеева, 

«право предстает в виде нормативной системы, т. е. явления социальной 

действительности, которое существует и функционирует по законам це-

лостноорганического образования» [1, с. 50]. 

Как полагал И. А. Покровский, безупречным в этическом отноше-

нии следует считать лишь такой правопорядок, в котором каждый ин-
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дивид воспринимается с позиции идеи самоценности человеческой лич-

ности, уважения человеческого достоинства и где, как следствие, при-

знаются неотъемлемые права человека [5, с. 212]. Сходным образом 

и в современной литературе подчеркивается, что «государство не да-

рует гражданам» право на судебную защиту (включая презумпцию не-

виновности), на неприкосновенность личности и личной жизни, а «за-

крепляет сложившуюся реальность» [4, с. 10]. 

Если провести параллель между упомянутой принципиальной 

идеей И. А. Покровского и основами конституционного строя Россий-

ской Федерации, видится верным вывод о том, что неотъемлемым пра-

вом человека является право на справедливое судебное разбирательство 

в условиях следования презумпции невиновности. При взгляде с данной 

позиции выглядит хоть и существенным, но все же не первостепенным 

вопрос о том, наступят ли в случае «ошибочного поощрения» (сниже-

ния в результате судебной ошибки объема репрессивных мер в отноше-

нии лица, которое их применения не заслуживало вовсе) действий лица, 

направленных на самооговор в ходе уголовного судопроизводства, про-

цессуальные последствия в виде ограничения объема исследования до-

казательств (как в случае заявления лицом ходатайства о рассмотрении 

уголовного дела в порядке особого судопроизводства при признании им 

вины) или последствия материально-правового характера в виде, 

например, применения предусмотренных уголовным законом правил  

о примирении с потерпевшим в случае, когда установление истины по 

делу лицо привело бы к вынесению оправдательного приговора и реа-

билитации, а не освобождению лица от наказания. 

Отечественной юридической наукой до настоящего времени не 

выработан единый подход к принципам поощрения позитивного пост-

криминального поведения в соотношении с презумпцией невиновности. 

Т. Р. Сабитов обоснованно выделяет принцип умеренности уго-

ловно-правового воздействия и принцип сдержанности уголовно-право-

вого поощрения. Однако в первом случае речь идет главным образом об 

экономии страданий осужденного, т. е. о недопущении более сурового 

наказания, чем требуется для достижения цели превенции преступле-

ний, содержание же второго принципа раскрывается формулой «не-

обоснованно щедрое поощрение сводит на нет предупреждающий эф-

фект уголовной ответственности [7, с. 274−278]. В рамках настоящего 

же исследования выкристаллизовывается другая проблема — случаи, 

когда поощрение является вовсе не щедрым, а недостаточным, когда 

объективно было бы необходимо ставить вопрос об оправдании, но 

в силу тех или иных обстоятельств подсудимый занимает иную пози-

цию, связанную с самооговором. 
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Значимость обозначенной проблемы отнюдь не ограничивается 

лишь сферой правоприменительной практики. Упущение из вида дан-

ной проблемы может привести исследователей к неточным выводам. 

Так, О. А. Владимирова справедливо отмечает, что как у потерпевшего, 

так и у обвиняемого могут быть различные мотивы для урегулирования 

правового конфликта посредством признания судом юридического 

факта примирения сторон. В рамках настоящего исследования наиболь-

ший интерес представляют те из мотивов, которые, по мнению цитиру-

емого автора, могут быть со стороны подсудимого: «раскаяние, чувство 

стыда, страх перед грядущей ответственностью, желание ее избе-

жать» (курсив наш. — Авт.) [2, с. 5]. 

Данное замечание вполне справедливо и обозначает контуры про-

блемы, требующей научного осмысления: волеизъявление на прекраще-

ние уголовного дела по нереабилитирующему основанию может быть 

вызвано давлением или иными обстоятельствами, позволяющими по-

ставить под сомнение его добровольность и осознанность. Однако по-

скольку автор критикуемой точки зрения ограничивает свой анализ рас-

смотрением действий «лиц, совершивших преступление» [2, с. 5] (а не 

лиц, обвиняемых в совершении преступления — объемы данных поня-

тий не совпадают), полученные исследователем выводы выглядят не 

вполне последовательными. 

Так, в одном фрагменте статьи О. А. Владимирова отмечает, что 

при принятии судом решения об освобождении от уголовной ответ-

ственности мотивы сторон «принципиального значения не имеют»,  

в другом месте автор признает, что обе стороны правового конфликта 

должны действовать только на добровольной основе, а также предла-

гает закрепить добровольность в качестве необходимого условия при-

менения законодательных положений об освобождении от уголовной 

ответственности в связи с примирением сторон [2, с. 3−5]. 

Представим, что потерпевший дал ложные показания против об-

виняемого и оказал на последнего давление с целью получить компен-

сацию будто бы понесенного им (мнимого) ущерба. В подобной ситуа-

ции нельзя исключить, что обвиняемым может двигать страх и желание 

избежать риска ошибочного вынесения в отношении него обвинитель-

ного приговора суда. При подобных обстоятельствах мотивы сторон как 

раз имеют принципиальное значение, поскольку признание судом до-

стигнутого подобными методами соглашения сторон правового кон-

фликта явно противоречило бы принципу справедливости. 

В то же время закрепление de lege lata добровольности действий 

сторон как признака примирения с потерпевшим представляется спор-

ным решением по нескольким основаниям. 
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Во-первых, остается не вполне ясным то, каким именно автору 

данной законодательной инициативы видится механизм проверки су-

дом добровольности действий сторон. Подобная проверка представляла 

бы особую сложность в приведенном выше примере, когда потерпев-

ший выдвигает ложное обвинение, а обвиняемый с ним соглашается. 

Трудности сходного характера могут возникнуть и в обратном случае, 

когда, напротив, обвиняемый оказывает давление или обманывает по-

терпевшего, чтобы тот заявил о том, что ущерб будто бы в полной мере 

возмещен. 

Во-вторых, закрепление подобного оценочного критерия опасно 

тем, что при реально имевшем место добровольном примирении сторон 

на обвиняемого фактически будет возлагаться дополнительная обязан-

ность доказывать добровольность действий участников уголовного су-

допроизводства, что противоречило бы принципу презумпции невинов-

ности. 

Еще один аспект, в котором возникает проблемное взаимодей-

ствие принципа справедливости и принципа гарантированности поощ-

рения за позитивное поведение обвиняемого, связан с неполным и (или) 

несвоевременным возмещением ущерба потерпевшему. С одной сто-

роны, мотивом совершения преступления может быть стечение тяже-

лых жизненных обстоятельств. Последствием данных обстоятельств 

может выступать фактическая невозможность возмещения ущерба по-

терпевшему в короткий срок в силу материального положения обвиня-

емого. Проблемным является вопрос о том, в какой мере правопорядку 

надлежит в подобной ситуации поощрять действия обвиняемого, кото-

рые хотя и не способны в полной мере устранить причиненный потер-

певшему ущерб, однако являются достаточными для вывода суда о том, 

что обвиняемый предпринимает все посильные для него меры в данном 

направлении. 

В свете изложенного представляет интерес определение примире-

ния сторон в уголовном судопроизводстве, под которым в литературе 

предложено понимать «взаимное добровольное соглашение», подразу-

мевающее взятие на себя обвиняемым «обязательства загладить» при-

чиненный ущерб любыми не запрещенными законом средствами [2, 

с. 9]. В указанном определении фактическое возмещение ущерба заме-

няется обязательством возместить ущерб. В то же время имплементация 

данного предложения в законодательство рискует нарушить баланс ин-

тересов участников уголовного судопроизводства. Интересам потерпев-

шего в полной мере отвечает полное и своевременное возмещение 

ущерба. Возложение на обвиняемого лишь обязательства возместить 

ущерб в будущем при принятии судом окончательного решения влечет 
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за собой риск неисполнения соглашения о возмещении ущерба обвиня-

емым. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Согласованность процессуальных позиций потерпевшего и обвиняе-

мого сама по себе не отменяет необходимости проверки фактических 

обстоятельств дела, не должна устранять конкуренции между примене-

нием мер поощрения за позитивное посткриминальное поведение и ины-

ми процессуальными решениями суда. Применение мер поощрения  

в виде смягчения наказания, освобождения от уголовной ответственно-

сти не должно приводить к нарушению баланса прав и законных инте-

ресов потерпевшего и обвиняемого. Как излишнее немотивированное 

поощрение обвиняемого, так и ошибочная отрицательная оценка судом 

деяния как преступного противоречат принципу справедливости. 
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Аннотация. Рассматривается значение рассматриваемого Государствен-
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новной ячейки общественной жизни. 
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зис; добровольная бездетность; поддержка многодетности. 

По данным Росстата, в 2023 г. родилось всего 1 264 354 детей, что 

с 1999 г. является наименьшим показателем, тогда как смертность су-

щественно превышает рождаемость — 1 764 618 чел. в 2023 г.1. И это 

несмотря на существующие меры государственной поддержки для мно-

годетных семей, материнские капиталы, сниженные ставки по ипоте-

кам, и многие другие социальные льготы. Демографический кризис стал 

закономерным следствием кризиса семьи. 

Возникает закономерный вопрос, откуда взялась в России идеоло-

гия childfree, ведь еще в средине прошлого века большие семьи были 

нормой для нашего населения. Главной причиной исследователи выде-

ляют негативное влияние западной культуры, обрушившейся на россий-

ское общество после распада СССР [4, с. 193−194]. Действительно, за-

падные движения вроде хиппи и ЛБГТ, пропагандирующие свободные 

отношения как норму и ценность современного мира, оставили негатив-

ный след в российском менталитете, сформировав у целого поколения 

российских граждан искаженное представление о нравственных ценно-

стях. Пропаганда указанных движений не была явной, действуя больше 

через западные фильмы, СМИ, социальные сети, однако сформировала 

если не откровенную симпатию, то толерантное отношение к идеям со-

знательного отказа от деторождения и отношений без обязательств. 

Впервые анализ идеологии чайлдфри был проведен канадским со-

циологом Джин Виверс, которая опубликовала свои итоги в книге 

Childless by choice (в пер. с англ. «Бездетные по выбору») [6]. Согласно 

исследованию, всех людей, сознательно отказывающихся иметь детей, 

можно разделить на две группы. Первая — те, кто испытывает острую 

                                                           
1 Рождаемость, смертность и естественный прирост населения / Федеральная 

служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/ 

demo/vita1_bd.htm (дата обращения: 26.09.2024). 
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неприязнь как к самим детям, так и ко всему, что с ними связано: бере-

менным, родам, детским атрибутам и т. п. Людей данной группы автор 

называет «реджекторы», подчеркивая, что их доля в общем массе не-

большая — всего 2,5 %. Вторая группа — те, кто не против деторожде-

ния и относится к детям нормально, однако образ жизни без детей ка-

жется им более комфортным. Данную группу автор назвала «аффексьо-

надо». Как правило это люди, у которых есть все возможности иметь 

детей, но они делают сознательный выбор в пользу жизни для себя, од-

нако если у «аффексьонадо» все же появляются дети, они принимают 

это без особой трагедии и становятся вполне хорошими родителями. 

При этом сама Джин Виверс и исследователи, изучающие идеоло-

гию свободных от детей в дальнейшем, подчеркивают, что не все без-

детные являются childfree, так как причины бездетности могут быть са-

мые разные: невозможность иметь детей в силу здоровья, отсутствие 

супруга и т. п. [1; 2; 5]. Childfree — это те, кто может иметь детей, но 

сознательно от них отказывается, предпочитая не выходить из зоны 

комфорта. 

Причин нежелания иметь детей может быть много, отметим лишь 

некоторые их них. Во-первых, в России с конца прошлого столетия ста-

новится нормой один, максимум два ребенка в семье. Во многом это 

обусловлено сложной экономической ситуацией, отсутствием рабочих 

мест, детских садов и иной государственной поддержки. Социальное 

взросление в семьях, где ребенок был единственным, зачастую способ-

ствуют формированию у него в будущем желания пожить сначала для 

себя и только потом создавать семью. 

Второй причиной можно назвать ранее начало половой жизни, ко-

торое практически в 100 % случаев способствует только деформации 

социальных привязанностей, невозможности построить крепкие отно-

шения, основанные на доверии и любви. В этом случае молодые люди 

разочаровываются в противоположном поле и в принципе отказыва-

ются созвать семьи и рожать детей. Именно среди молодежи 17−25 лет 

исследователи отмечают самый большой процент абортов, мотивиро-

ванный тем, что ребенок помешает сроить карьеру, выйти замуж (когда 

биологоческий отец в качестве мужа не рассматривается), насладиться 

молодостью [3, с. 367−368]. 

Третья причина, вызывающая сознательный отказ от рождения де-

тей — недостаточность государственной социальной поддержки. Сего-

дня, к сожалению, иметь ребенка — непозволительная роскошь для тех, 

кто только начинает сам себя обеспечивать. Молодые люди, которые 

и хотели бы построить большие семьи, вынуждены сначала заработать 

чтобы обеспечить самих себя, а уж потом думать о продолжении рода. 
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Здесь трудно как женщинам, которые на время декретного отпуска вы-

нуждены «вылетать» из профессии, так и мужчинам, на чьи плечи ло-

жится полное обеспечение молодой семьи. И хотя в настоящий момент 

в России с каждым годом увеличиваются пособия на детей, вводятся 

новые льготы и дотации многодетным семьям, увеличивается количе-

ство мест в детских садах, этого еще недостаточно чтобы сломить страх 

материальной и финансовой нужды в случае рождения ребенка. 

Четвертая причина осознанного отказа от рождения детей — увле-

чение установками на глобальный карьерный рост, зарабатывание де-

нег, саморазвитие, путешествия. Современные психологи научат как се-

парироваться от родителей, абьюзеров, негативных коллег, но не научат 

эмпатии, уважению, добродушному отношению к миру и обществу. По-

лучаются однобокие люди, ищущие в отношениях только свою выгоду. 

Естественно, что строить семьи с таким людьми весьма затруднительно. 

Еще одной причиной, оказывающей влияние на нежелание иметь 

детей, является, как это ни странно, детоцентрированность многих рос-

сийских семей. Когда дети возведены на пьедестал и вся семья крутится 

вокруг своего чада, формирует у ребенка ощущение вседозволенности, 

и тоже может формировать негативное отношение к детям. 

Безусловно, мы выделили только самые явные причины нежела-

ния иметь детей, данная тема заслуживает глубокого социологического 

исследования, однако негативная идеология childfree настолько вжи-

лась в российское общество, что о ней заговорили на самом высоком 

уровне. 

Российский запрет пропаганды childfree предполагает внесение из-

менений в ряд законов1, касательно недопущения распространения, в том 

числе в сети Интернет, средствах массовой информации, кинофильмах 

и рекламе, информации, пропагандирующей отказ от деторождения. 

При этом инициаторы законопроекта предлагают введение внушитель-

ных штрафных санкций: до 400 тыс. р. для физических лиц, до  

800 тыс. р. для должностных лиц и до 5 млн р. для юридических лиц2. 

                                                           
1 Изменения предлагается внести в Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I  

«О средствах массовой информации» и федеральные законы от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от  

13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

2 Законопроект № 724769-8 «О внесении изменений в статьи 10-6 и 15-1 Федераль-

ного закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части запрета информа-

ции, пропагандирующей отказ от деторождения) / Система обеспечения законодательной 

деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/724769-8 (дата обращения: 26.09.2024). 
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опубликовал результаты исследования касательно эффективности анон-

сируемых законодателем штрафов за пропаганду бездетности. Так, 

44 % респондентов оказались «за» введение запрета на пропаганду без-

детности и 48 % «против». Причем, большая часть несогласных — со-

временная молодежь, выступающая против каких-либо ограничений. 

Однако даже среди тех, кто поддерживает инициаторов законопроекта, 

много тех (55 %), кто считает, что введение запрета за пропаганду 

childfree никак не повлияет на рождаемость в России. 

По нашему мнению, в России необходим закон, запрещающий 

пропаганду идеологии бездетности, однако его «плоды» будут не сию-

минутными. Именно в долгосрочной перспективе ожидается макси-

мальная польза от его принятия. Переломить установку современного 

молодого поколения на отказ от сознательного рождения детей вряд ли 

получится, слишком большое и долгое влияние оказывала на них запад-

ная культура. Полагаем, что необходимо планомерное перевоспитание 

и молодого и среднего поколения, создание у них статусного образа 

большой семьи, пропаганда семейных ценностей. Данные меры должны 

подкрепляться реальной государственной поддержкой семей во всех 

сферах жизни. Такие меры уже принимаются государством, однако 

важно не только финансировать те или иные социальные программы, но 

и активно прививать обществу семейные ценности, способствовать раз-

витию эмпатии к многодетности и, как утверждают сами авторы законо-

проекта, — создавать среду, необходимую для всестороннего развития 

и успешного социального становления полноценной личности и граж-

данина, обеспечивающего социальную преемственность и связь разных 

поколений. 
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Финансовые угрозы экономического субъекта: 
проблемы финансового мошенничества 

Аннотация. Рассматриваются финансовые угрозы, с которыми сталкива-
ются экономические субъекты в условиях современного рынка. Особое вни-
мание уделяется проблемам финансового мошенничества, его видам, ме- 
ханизмам осуществления и последствиям для бизнеса. Исследуются методы 
защиты и управления рисками, связанными с мошенническими действиями, 
предлагаются рекомендации по повышению уровня безопасности финансо-
вых операций. 

Ключевые слова: финансовая угроза; экономический субъект; финансо-
вое мошенничество, риски; управление рисками; защита информации. 

Финансовые угрозы оказывают значительное влияние на деятель-

ность современных организаций. В эпоху глобализации и цифровиза-

ции, когда финансовые операции выполняются мгновенно и охваты-

вают целые страны, риски мошенничества обретают особый приоритет. 

Исследования показывают, что потери от финансовых преступлений до-

стигают миллиардов долларов, что негативно отражается как на от-

дельно взятых компаниях, так и на экономике каждой страны в целом. 

Финансовое мошенничество — совершение противоправных действий 

в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления дове-

рием и других манипуляций с целью незаконного обогащения. Благо-

даря приходу в повседневную жизнь современных технологий — таких, 

как Интернет, сотовая связь, онлайн-шоппинг и банкинг, «ассортимент» 

разнообразных махинаций в наши дни существенно расширился. 

В современном обществе огромное разнообразие форм финансо-

вого мошенничества впечатляет: от простых схем обмана до сложных 

киберпреступлений с использованием передовых технологий. Выделим 

основные формы финансового мошенничества (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Виды финансового мошенничества 

Виды мошенничества Частота использования (экспертное мнение) 

С кредитными картами Очень часто 

Фишинг  

Схема «Понти» Редко 

С поставщиками Часто 

Кибермошенничество Очень часто 

Социальная инженерия Часто 

С инвестициями Часто 
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Виды мошенничества Частота использования (экспертное мнение) 

«Нигерийские письма» Часто 

С возвратом налогов Часто 

Злоупотребление электронными кошельками Часто 

Инсайдерская информация Редко 

Примечание. Составлено по информации, размещенной на ресурсах 

http://www.finstat.ru и https://www.uran.ru. 

Каждая выделенная в табл. 1 форма мошенничества требует своего 

подхода и мер по противодействию. Для того, чтобы эффективно справ-

ляться с этими вызовами, необходимо осознавать факторы, способству-

ющие возникновению угроз, и находить способы управления соответ-

ствующими рисками. 

Также стоит отметить, что многие предприятия, особенно малые  

и средние, часто недостаточно подготовлены к противодействию фи-

нансовому мошенничеству из-за нехватки ресурсов и знаний. Это де-

лает их особенно уязвимыми к мошенническим действиям. В условиях 

нарастающих угроз компании должны не только реагировать на уже за-

фиксированные случаи, но и заранее разрабатывать стратегии для их 

предотвращения. Стратегии предотвращения (минимизации) угроз пред-

ставлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Методы минимизации финансового мошенничества 

Вид анализа Описание 

Системный анализ  Определение целей исследования: формулирование основных 
целей и задач, направленных на изучение механизмов мошенниче-

ства и его влияния на компании. 

 Идентификация типов мошенничества: классификация различ-
ных видов финансового мошенничества, включая подделку отчет-

ности, киберпреступления и социальную инженерию. 

 Анализ взаимосвязей: изучение связей между типами мошенни-
чества, организационными факторами и внешними экономическими 

условиями 

Сравнительное 
исследование 

 Сбор данных из различных секторов: анализ случаев мошенни-
чества в разных отраслях (таких как банковская, страховая, рознич-

ная) для выявления специфических рисков. 

 Определение общих тенденций и отличий в механизмах мошен-
ничества между различными секторами и регионами. 

 Выявление лучших практик: изучение успешных примеров 

предотвращения мошенничества в компаниях с целью определения 
эффективных методов и стратегий 
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Вид анализа Описание 

Статистический 
анализ 

 Сбор статистических данных: компиляция информации о финан-
совом мошенничестве из различных источников, включая прави-
тельственные отчеты, исследования и опросы. 
 Количественный анализ: проведение количественного анализа, 
включая оценку масштабов финансовых потерь и частоты различ-
ных схем мошенничества. 
 Визуализация данных: создание графиков и диаграмм для пред-
ставления собранных данных 

Качественные 
методы 

 Полуструктурированные интервью: проведение интервью с экс-
пертами в области финансовой безопасности, внутреннего аудита 
и правоохранительных органов для получения практического опыта. 

 Анализ мнений: систематизация и исследование мнений экспер-
тов о текущих угрозах и мерах противодействия. 
 Кейс-стади: изучение конкретных случаев мошенничества  
для понимания примененных методов и принятых мер противо- 
действия 

Изучение методов 
защиты и управле-
ния рисками 

 Обзор существующих практик: исследование литературы, регу-
ляторных документов и стандартов безопасности для анализа при-
меняемых подходов к защите от мошенничества и управлению 
рисками 

Примечание. Составлено по: Мошеннические схемы. URL: https://lifehacker.ru/ 
moshennicheskie-sxemy/ (дата обращения: 15.09.2024); Финансовая грамотность. URL: 

https://cbr.ru/protection_rights/ (дата обращения: 15.09.2024). 

По результатам проведенного авторами анализа установлено, что 
в 2023 г. мошенники похитили у клиентов банков в РФ 15,8 млрд р., что 
на 11,5 % больше, чем годом ранее (14,2 млрд р. за 2022 г.). Основная 
причина увеличения, по мнению авторов, — более адресные и подго-
товленные атаки телефонных мошенников. Увеличение суммы похи-
щенных средств произошло на фоне роста объема денежных переводов 
с использованием карт (+10,54 %, до 136,38 трлн р.), такую статистику 
озвучил Банк России. При этом доля объема операций без согласия кли-
ентов в общем объеме операций по переводу также выросла и составила 
0,00119 % (в 2022 г. — 0,00097 %). Статистика возвратов банками по-
хищенных средств тоже внушительная. Банки смогли вернуть 1,4 млрд р. 
(или 8,7 % от общего объема украденных средств), что вдвое больше 
показателей 2022 г. (4,4 %, или 618,4 млн р. в 2022 г.). Количество мо-
шеннических операций с использованием платежных карт в 2023 г. со-
ставило 984,8 тыс. операций, количество операций по счетам (без карт) 
составило 85,3 тыс., по Системе быстрых платежей (СБП) — 82,4 тыс., 
с использованием электронных кошельков — 11,7 тыс.1 Наибольший 

                                                           
1 10 уловок мошенников, на которые ведутся даже умные люди / Лайфхакер. URL: 

https://lifehacker.ru/moshennicheskie-sxemy/ (дата обращения: 15.09.2024). 
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объем средств был похищен с использованием платежных карт —  
7,1 млрд р. С использованием банковских счетов (без карт) было похи-
щено 4,6 млрд р., через СБП — 3,3 млрд р., с электронных кошельков —  
105,2 млн р. Банки в 2023 г. предотвратили мошеннические хищения на 
5,8 трлн р., а также отразили 34,77 млн попыток кибермошенников по-
хитить деньги у граждан (банки передают ЦБ статистику по предотвра-
щенным операциям с 2023 г.). 

Выделим методологические ключевые подходы, используемые для 

анализа финансового мошенничества. Для комплексного анализа про-

блемы финансового мошенничества была разработана многоступенча-

тая методология, объединяющая качественные и количественные под-

ходы. 

Исследование проблемы финансового мошенничества выявило 

широкий спектр форм и схем, которые ориентированы на организации 

и физических лиц. Все ключевые выводы проведенного авторами иссле-

дования представлены в табл. 3. 

Т а б л и ц а  3  

Основные результаты исследования финансового мошенничества 

Вывод Описание 

Уязвимость 
физических лиц 

Основная уязвимая группа в финансовом мошенничестве — физиче-
ские лица, поскольку они часто не обладают необходимыми знани-

ями о современных угрозах и методах защиты себя от сложных мо-

шеннических схем. Мошенники действуют, пытаясь использовать 
наивность людей или отсутствие у них информированности 

Популярные 

мошеннические 

схемы 

Чаще всего физические лица подвергаются атакам «фишинга», мошен-

ничества с кредитными картами или же менее известным формам — 

при помощи приемов социальной инженерии. Эти схемы часто ис-
пользуют изощренные психологические приемы, чтобы заставить че-

ловека «проглотить» информацию, нужную мошенникам 

Роль технологий Современные технологии, такие как искусственный интеллект 
и блокчейн, могут значительно повысить безопасность и компаний,  

и физических лиц. Благодаря им удается более качественно анализи-

ровать подозрительные транзакции и обеспечить надежную защиту 
личных данных, снижая риски мошенничества 

Эффективное 

управление рис-

ками 

Эффективное управление рисками и разработка стратегий для защиты 

от финансовых преступлений важны для организаций и физических 

лиц. Без периодического освежения знаний и обновления арсенала 
современных методов защиты невозможно снизить риски потерь от 

мошенничества 

Повышение 
осведомленности 

населения 

Обучение и информирование физических лиц о финансовых угрозах 
играют ключевую роль в предотвращении мошенничества. Исследо-

вание показало, что компании и государственные органы, активно за-

нимающиеся образовательными программами для населения, значи-
тельно снижают риски, связанные с финансовыми мошенническими 

действиями 
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Вывод Описание 

Корпоративная 

культура и осве-

домленность 

Создание корпоративной культуры, ориентированной на безопас-

ность, также важно для защиты от мошенничества. Обмен информа-

цией о подозрительных действиях внутри организаций и вовлечение 
сотрудников в процессы безопасности помогают выявить потенци-

альные угрозы на ранних стадиях 

Тенденции 
и адаптация 

мошенников 

Анализ текущих тенденций в области мошенничества выявил рост 
киберпреступлений, что требует от людей более серьезного подхода 

к защите своих данных. Мошенники непрерывно адаптируют свои 

методы, что подчеркивает необходимость постоянного обучения  
и информирования пользователей 

Значение между-

народного со-

трудничества 

Необходимо международное сотрудничество в борьбе с финансовым 

мошенничеством. Мошенничество часто носит транснациональный 

характер, поэтому обмен информацией и совместные усилия стран 
могут существенно повысить эффективность борьбы с угрозами 

Примечание. Составлено по информации, размещенной на ресурсах: 

http://www.finstat.ru и https://www.naука.spb.ru. 

Таким образом, результаты исследования подчеркивают, что фи-

нансовые угрозы в первую очередь направлены на индивидуальных по-

требителей, что требует комплексного подхода к образованию, защите 

и реагированию на мошеннические действия. Внедрение современных 

технологий, повышение уровня осведомленности и улучшение корпо-

ративной культуры являются важными шагами к созданию безопасной 

финансовой среды как для организаций, так и для физических лиц. 

Финансовые угрозы, в том числе финансовое мошенничество, 

представляют собой серьезную проблему для экономических субъек-

тов. Для повышения уровня защиты от этих угроз необходимо активно 

внедрять современные технологии, развивать корпоративные культуры, 

ориентированные на безопасность, и улучшать системы управления 

рисками. Устойчивость бизнеса к финансовым угрозам зависит от ком-

плексного подхода к защите и профилактике мошенничества. Наша фи-

нансовая безопасность напрямую зависит от принимаемых нами еже-

дневно решений. Непродуманный выбор поставщика финансовых 

услуг, невнимательное чтение условия договоров, отсутствие финансо-

вой дисциплины и, как следствие, неисполнение своих обязательств  

и неприятная финансовая ситуация. 
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Проблема обеспечения социальной безопасности 
при вертикальной и горизонтальной 

социальной мобильности 

Аннотация. В статье исследуется проблема обеспечения устойчивости  
и развития социального устройства при вертикальной и горизонтальной соци-
альной мобильности. Уделяется внимание правильному порядку действий 
государства по разрешению негативных социальных ситуаций без потери  
социального статуса индивида. Автором делаются выводы о возможных спо-
собах сохранения горизонтальной мобильности в условиях фрикционной без-
работицы. 

Ключевые слова: социальная безопасность; вертикальная и горизонталь-
ная мобильность; социальный статус; социальный лифт; безработица; струк-
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Социальная безопасность — это фундаментальный элемент устой-

чивости нынешнего социального порядка, который напрямую связан 

с социальными инициативами, проводимыми государством. 

В условиях быстро меняющихся экономических и социальных 

условий возрастает важность поддержки социальных структур и меха-

низмов, способствующих сохранению стабильности и развитию обще-

ства. Одними из ключевых аспектов социальной безопасности являются 

вертикальная и горизонтальная социальная мобильность. 

Вертикальная социальная мобильность подразумевает перемеще-

ние индивида или группы людей вверх или вниз по социальной лест-

нице. В первом случае это позволит достичь индивидуального успеха, 

или краха карьеры индивида. Для поддержания социальной безопасно-

сти важно обеспечить условия для свободной вертикальной мобильно-

сти, позволяющей людям достичь более высоких социальных статусов 

без искусственных препятствий. 

Горизонтальная социальная мобильность включает в себя переме-

щения внутри одного социального слоя или класса, схожего по уровню. 

Обеспечение горизонтальной мобильности способствует улучшению 

качества жизни и удовлетворенности людей, что также положительно 

влияет на общее состояние общества. 

Однако вертикальная и горизонтальная социальная мобильность 

могут сталкиваться со множеством проблем, которые требуют внима-

ния со стороны государства и общества. Это проблема безработицы, 

риск усиления социального неравенства и маргинализации определен-

ных групп населения, что может привести к обострению социальных 

конфликтов и снижению уровня доверия между различными слоями 

общества. 
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Безработица имеет несколько видов: циклическая, структурная, 

сезонная, фрикционная, скрытая. Современный мир динамичен, он по-

стоянно развивается и включает в себя ряд таких особенностей как: ав-

томатизация и цифровизация многих процессов, изменение структуры 

экономики, миграция и многое другое, что ведет к сокращению количе-

ства рабочих мест, некоторых отраслей, при этом расширению инфор-

мационных технологий, конкуренции мигрантов с местными жителями 

за рабочие места, соответственно. 

Перечисленные тенденции формируют условия для распростране-

ния структурной безработицы, которая относится к вынужденному 

виду, поскольку она связана с переменами в технологии, возникнове-

нием новых и отмиранием старых профессий. Социальная безопасность 

должна быть обеспечена в экономической и политически-правовой от-

раслях. Для того чтобы при структурной безработице человек менял по-

ложение только в направлении горизонтальной мобильности, государ-

ство может принять следующие решения: 

1) создать условия для переподготовки и повышения квалифика-

ции работников; 

2) установить регрессивный подход выдачи пособий по безра- 

ботице; 

3) устранить препятствия мобильности рабочей силы. 

Китай активно инвестирует в профессиональное образование и пе-

реподготовку своих граждан. Государственная программа предлагает 

разнообразные курсы и тренинги, ориентированные на современные 

тенденции и потребности рынка труда. Такие программы охватывают 

широкий спектр областей, включая информационные технологии, ме-

неджмент, инженерию и другие перспективные направления. Китай 

также активно сотрудничает с предприятиями для создания учебных 

центров и предоставления возможностей для практического опыта. 

Программа повышения квалификации в России должна быть гиб-

кой, адаптированной к современным реалиям и потребностям россий-

ского рынка труда. Первоначально необходимо будет определить обла-

сти, требующие дополнительного обучения и развития. Создать специ-

альные курсы, семинары, адаптированные под потребности выбранных 

направлений. Отобрать высококвалифицированных экспертов и специ-

алистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом в соответ-

ствующих областях. Также разработать электронные ресурсы и создать 

удобную платформу для доступа к учебным ресурсам, которая будет со-

держать актуальные учебные материалы. После всего проанализировать 

эффективность проведенных курсов, получив обратную связь от участ-

ников и скорректировать программы на основе полученных данных, 

при необходимости. 
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Регрессивный подход выдачи пособий по безработице стимули-
рует безработных к поиску работы и участию в программах переподго-
товки, что приведет к снижению уровни безработицы по стране. 

Согласно Федеральному закону от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ  
«О занятости населения в Российской Федерации», схожий подход уже 
существует в Российской Федерации. А именно по ст. 45. Порядок опре-
деления размеров пособия по безработице ч. 1, п. 1 Пособие по безрабо-
тице гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 меся-
цев, предшествовавших началу безработицы, состоявшим в этот период 
в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, если иное  
не установлено настоящей статьей, назначается в первые три месяца — 
в размере 75 % среднего заработка; п. 2 следующие 3 месяца — в раз-
мере 60 % среднего заработка. Можно предположить, что суммы, пере-
численные в таблице, не устраивают людей, но возможно столь низкий 
размер минимального размера пособий по безработице действительно 
стимулирует людей к поиску работы. 

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице 

на периоды 2024 г. 

Период,  

на который 

установлена 

величина 

пособия 

Размер пособия 

Основание Минимальная 

величина 
Максимальная величина 

С 12 марта 
2024 г. 

1 611 р. — для 
всех категорий 
граждан 

13 739 р. — в первые три месяца 
периода выплаты пособия по без-
работице; 
5 370 р. — в следующие три месяца 
периода выплаты пособия по без-
работице; 
13 739 р. — детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданам предпенси-
онного возраста 

Постановление 
Правительства РФ 
от 23 января 2024 г. 
№ 46; 
Федеральный за-
кон от 12 декабря 
2023 г. № 565-ФЗ; 
приказ Минтруда 
России от 1 февра-
ля 2024 г. № 38н 

С 1 февраля 
по 11 марта 

2024 г. 

1 611 р. — для 
всех категорий 

граждан 

13 738,61 р. — в первые три ме-
сяца периода выплаты пособия по 

безработице; 
5 370 р. — в следующие три месяца 
периода выплаты пособия по без-
работице; 
13 738,61 р. — детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, гражданам 
предпенсионного возраста 

Постановление 
Правительства РФ 

от 23 января 2024 г. 
№ 46; 
Федеральный за-
кон от 12 декабря 
2023 г. № 565-ФЗ 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Период,  

на который 

установлена 

величина 

пособия 

Размер пособия 

Основание Минимальная 

величина 
Максимальная величина 

С 1 января 
по 31 января 

2024 г. 

1 500 р. — для 
всех категорий 

граждан 

12 792 р. — в первые три месяца 
периода выплаты пособия по без-

работице; 

5 000 р. — в следующие три месяца 
периода выплаты пособия по без-

работице; 

12 792 р. — детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданам предпенси-

онного возраста 

Федеральный за-
кон от 12 декабря 

2023 г. № 565-ФЗ 

Примечание. См.: О занятости населения в Российской Федерации: Федер. закон 

от 12 декабря 2023 г. № 565-ФЗ. Ст. 45, ч. 4. 

Важна как географическая мобильность, т. е. миграция рабочей 

силы, так и межпрофессиональная мобильность. В 2015 г. премьер-ми-

нистр Нарендра Моди запустил Skill India mission, которая, согласно его 

видению, должна была помочь Индии стать Aatmanirbhar (независи-

мой). Эта инициатива была направлена на разработку и внедрение ком-

плексных учебных программ по повышению квалификации, которые 

помогли бы преодолеть разрыв между потребностями отрасли и требо-

ваниями к квалификации и способствовать развитию страны в целом. 

Кроме образовательных программ и курсов повышения квалифи-

кации, создания рабочих мест, устранить препятствия мобильности ра-

бочей силы можно с помощью стимулирования внутренней миграции, 

организация программ по созданию благоприятных условий для людей, 

желающих переехать в другие регионы для работы. Такие программы 

могут включать финансовую поддержку для переселенных, выдача еди-

новременных выплат, ежемесячных пособия, покрытие части расходов 

на переезд и иная финансовая помощь. Создание специальных про-

грамм аренды жилья по сниженным ставкам или предоставление воз-

можности получения льготного ипотечного кредита для переселенцев, 

также стимулирует внутреннюю миграцию. 

Таким образом, обеспечение социальной безопасности при верти-

кальной и горизонтальной социальной мобильности требует комплекс-

ного подхода, Только совместными усилиями государства, бизнеса 

и гражданского общества можно создать условия для устойчивого и гар-
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моничного развития общества, где каждый человек имеет возможность 

реализовывать свой потенциал и улучшать свое положение независимо 

от исходных условий. 

Г. А. Кочнев 
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 

Защита прав потребителя при покупке квартиры 
в многоквартирном доме 

Аннотация. Статья посвящена изучению способов защиты прав потреби-
телей при покупке квартиры в многоквартирном доме в 2024 г. Рассматрива-
ются возможности защиты собственника жилого помещения, не имеющего 
специальных юридических или технических навыков. Особое внимание уделя-
ется возможности выявить дефекты здания при строительстве, отсутствие 
факта межевания кадастрового квартала, нарушения в составленном дого-
воре купли-продажи жилого помещения между физическим лицом и застрой-
щиком. Автор предлагает пути решения выявленных проблем с учетом содер-
жания действующего законодательства. 

Ключевые слова: потребитель; производитель; застройщик; договор 
купли-продажи; дефекты; правовые основания; товар надлежащего качества; 
досудебная претензия; акт приема-передачи имущества. 

В современном мире покупка квартиры является долгосрочным  

и дорогостоящим для среднестатистического человека действием, кото-

рый требует многолетней финансовой подготовки и не малых знаний 

для подбора подходящего варианта застройщика и квартиры, которые 

отвечают всем строительным ГОСТам. 

На 2024 г. сложилась практика, что застройщик для сдачи куплен-

ной квартиры собственнику в срок, установленный договором, допус-

кает нарушения на всех стадия строительно-монтажных работ много-

квартирного дома. Конечный потребитель продукта (построенной квар-

тиры) в виде гражданина РФ не имеющий специальных познаний 

в сфере строительно-монтажных работ не сможет распознать какие ра-

боты, произведенные подрядными организациями под надзором за-

стройщика, были выполнены с нарушениями и в дальнейшим могут 

привести к более быстрой поломке структурных элементов квартиры. 

Квартира в свою очередь, хоть для многих это и не очевидно ее 

свойство, также будет считаться товаром [1]. 

Данный тезис подкреплен ст. 4 Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», где указанно что товаром 

является объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая 

финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного 

введения в оборот. 
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Из вышеуказанного следует, что отношения между физическим 

лицом, производящим покупку квартиры для личных нужд и застрой-

щиком, который строит многоквартирный дом для дальнейшей реали-

зации жилых помещений, являются отношениями потребителя и произ-

водителя, которые в свою очередь защищаются на территории Россий-

ской Федерации законом о защите прав потребителя [2]. 

Согласно преамбуле, закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», данный закон регули-

рует отношения, возникающие между потребителями и изготовите-

лями, исполнителями, продавцами при продаже товаров. При этом под 

потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать 

или приобрести, либо заказывающий или приобретающий работы или 

услуги исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

а исполнителем — организация независимо от ее организационно-пра-

вовой формы, выполняющая работы или оказывающая услуги потреби-

телям по возмездному договору. 

Дополнительно следует выделить то, что потребитель конечного 

продукта (квартиры) может произвести фактическую покупку квартиры 

на различных этапах ее строительства, вследствие данных обстоятель-

ств у потребителя отсутствует возможность заранее произвести оценку 

жилого помещения. 

При передаче права собственности на владение квартирой от про-

изводителя к потребителю происходит ряд важных процедур, одна из 

которых является оформление акта приема-передачи имущества. 

Акт приема-передачи имущества — документ, подтверждающий 

факт передачи имущества от одного лица к другому, с указанием в до-

кументе количества и состояния имущества на момент его передачи. 

Если на этапе приемки имущества потребителем не было выявлено 

в квартире существенных недостатков в связи с скрытием застройщи-

ком данных недостатков, а в дальнейшем, при эксплуатации жилого по-

мещения они стали явными, то действующее законодательство преду-

сматривает следующие механизмы решения сложившийся проблемы 

потребителя. 

1. Досудебное урегулирование спора. 

При досудебном урегулирования спора, владелец жилого помеще-

ния подает письменную претензию в адрес застройщика в которой про-

сит в добровольном порядке устранить обнаруженные недостатки 

в приобретенной квартире, которые были обнаружены после подписа-

ния акта приема передачи. 

Застройщик будет обязан ответить на такую претензию в течение 

одного месяца. Если ответ в адрес собственника не поступил, то это рас-
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ценивается как отказ в удовлетворении заявленных к застройщику тре-

бований. 

Дополнительно следует указать, что потребитель (собственник) 

может обратиться при отсутствии понимания вследствие чего обнару-

жились недостатки в управляющую компанию, так как может расце-

нить, что обнаруженный дефект появился в результате неправильного 

обслуживания дома со стороны управляющей компании. При образова-

нии обстоятельств, в которых потребитель не может определить в ре-

зультате ненадлежащего оказания услуг управляющей компании или 

ненадлежащего качества продукта (квартиры) был найден дефект жи-

лого помещения, лучшим решением будет обратиться с претензией 

к застройщику и управляющей компании для дальнейшего выяснений 

обстоятельств о присутствии дефекта. На основании полученной потре-

бителем информации указанной в ответе на претензии следует опреде-

лить надлежащее лицо, которое допустило наличие дефекта в жилом по-

мещении. 

2. Обращение в надзорные органы. 

Если застройщик не отвечает на досудебные претензии, то следу-

ющим этапом защиты гражданских прав собственника будет обращение 

в следующие надзорные органы: прокуратура, инспекция государствен-

ного строительного надзора, а также в федеральную службу по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

После подачи мотивированного обращения надзорный орган обя-

зан будет требовать с застройщика письменных пояснений по сложив-

шейся ситуации, с подробными объяснениями подкрепленными доку-

ментами. Если ответ застройщика не удовлетворит надзорный орган, 

то он может осуществить выездную проверку по факту нарушения, или 

выступить государственным обвинителем и подать на застройщика 

в суд для защиты интересов определенного лица / неопределенного 

круга лиц, если он в силу определенных обстоятельств не может подать 

иск в суд сам. 

3. Подача искового заявления имущественного характера в суд. 

При условии, что были использованы ранее описанные способы 

восстановления нарушенного права и они не принесли никакого резуль-

тата, собственник (потребитель) в праве обратится в суд. 

Подача искового заявления в суд довольно рискованный шаг если 

потребитель не уверен, что в действительности именно по вине застрой-

щика образовался дефект в жилом помещении (квартире). Предвари-

тельно перед подачей искового заявления в суд, верным решением по-

требителя будет обратится в экспертную организацию, которая предо-

ставляет услуги по оценке состояния помещений. Данное компетентное 

экспертное заключение нужно для подтверждения факта наличия де-
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фектов, которые были допущены застройщиком при производстве стро-

ительно-монтажных работ. 

Следует отметить, что действующими нормами права предусмот-

рена процессуальная возможность компенсации судебных расходов, ко-

торые истец понес при подготовке заявления в суд. Исходя из изложен-

ного, потребитель сможет компенсировать все затраты, понесенные им 

при подготовке искового заявления к подаче в суд. 

Обязательно стоит также обозначить, что потребитель которому 

не качественно были оказаны услуги или был продан товар ненадлежа-

щего качестве в праве на основании п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» требовать за несоблюдение в добровольном по-

рядке удовлетворения обоснованных требований потребителя о возме-

щении или устранении недостатков товара, то потребитель вправе взыс-

кать помимо заявленных требований еще и штраф в размере 5−10 % 

суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

В заключение можно обозначить, что защитой потребительских 

прав должен заниматься каждый потребитель без исключения. Это 

нужно для того, чтобы производитель товара следил за уровнем каче-

ства предоставляемого товара, проводил своевременный и надлежащий 

контроль. При своевременных обращения потребителя к производи-

телю товара с последующим привлечением надзорных органов будет 

расти и ответственность производителя, так как у производителя сло-

жится стойкое понимает, что при продаже товара (квартиры), в которой 

из-за ненадлежащего контроля при произведении строительно-монтаж-

ных работах присутствуют дефекты, потребитель в дальнейшем будет 

использовать все возможные правовые инструменты для того, чтобы 

получить товар надлежащего качества, а не пустит все на самотек и еди-

нолично исправит присутствующие дефекты. 
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В современном мире информация стала одной из самых ценных 

ресурсов. Страна, обладающая контролем над информационными пото-

ками, может значительно повысить свои стратегические позиции. Для 

России, как крупного игрока на международной арене, информацион-

ные угрозы становятся одной из основных национальных угроз. Суть 

информационных угроз заключается в использовании различных ин-

формационных технологий и средств массовой информации для мани-

пуляции сознанием населения, распространения дезинформации и со-

здания социального напряжения. 

Наибольшую опасность представляют кибератаки, направленные 

на дезорганизацию государственных институтов и критической инфра-

структуры. Одной из самых значительных угроз кибератак для России 

является подрыв государственной безопасности. Согласно последнему 

отчету компании «РТК-Солар», во втором квартале 2023 г. было выяв-

лено 325 тыс. инцидентов в области информационной безопасности. 

Это на 12 % больше, чем в первом квартале и на 38 % превышает пока-

затель аналогичного периода прошлого года. Тенденция на увеличение 

числа инцидентов, сформировавшаяся еще в конце прошлого года, не 

только сохранилась, но и усилилась: с 3 % в первом квартале до нынеш-

них 12 %. Количество подтвержденных угроз из всего объема выявлен-

ных событий составило 8850 случаев. Прирост составил 24 % по срав-

нению с первым кварталом 2023 г. Современные технологии позволяют 

злоумышленникам накапливать, анализировать и использовать инфор-

мацию для атаки на инфраструктуру, такую как энергетические сети, 

транспортные системы и финансовые учреждения. Успешная кибер-

атака на такие объекты может привести к серьезным последствиям — 

от нарушения общественного порядка до масштабных экономических 

потерь. 
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Кибератаки существенно угрожают экономике страны. Атаки на 

банки и финансовые учреждения могут привести к утечкам данных, фи-

нансовым потерям и даже к обесцениванию активов. Многочисленные 

случаи кибератак на компании также указывают на необходимость 

внедрения эффективных систем защиты, что требует значительных ин-

вестиций. Для малых и средних предприятий такие атаки могут стать 

фатальными, приводя к их закрытию. 

Международные информационные войны представляют собой се-

рьезную угрозу национальной безопасности. Эти конфликты, которые 

развертываются в цифровом пространстве, могут оказывать значитель-

ное воздействие на внутренние дела государств, подрывать доверие об-

щества к институтам власти и даже ставить под угрозу территориаль-

ную целостность стран. Это стратегические операции, направленные на 

манипуляцию общественным мнением, распространение дезинформа-

ции и подрыв доверия к официальной информации. Они не ограничива-

ются простым распространением ложных новостей; это сложные ком-

муникационные кампании, которые используют медиа, социальные 

сети и другие каналы для достижения своих целей. Важным элементом 

этих войн является создание альтернативных реальностей, в которых 

информация используется как оружие против противника. 

Международные информационные войны становятся неотъемле-

мой частью современного конфликта. Западные страны активно исполь-

зуют средства массовой информации и социальные сети для формиро-

вания негативного имиджа России. Это создает атмосферу недоверия 

и страха, способствует внутренним политическим конфликтам. Осо-

бенно опасным является распространение фейковых новостей, цель ко-

торых — подорвать доверие граждан к государству и его институтам. 

Одной из наиболее заметных угроз, связанных с международными 

информационными войнами, является подрыв внутренней стабильно-

сти стран. Кибератаки и распространение дезинформации могут приве-

сти к дестабилизации общественного порядка, что особенно опасно 

в условиях политических и экономических кризисов. В таких случаях 

манипуляция информацией может спровоцировать массовые протесты, 

политические конфликты и даже гражданские войны [1]. 

Международные информационные войны также способны оказы-

вать мощное влияние на дипломатические отношения между государ-

ствами. Страны могут использовать дезинформацию для достижения 

своих геополитических целей, в том числе для создания конфликтов 

между противниками или для ослабления позиций конкурента на меж-

дународной арене. В таких условиях государствам становится сложно 
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поддерживать доверительные отношения, что приводит к нарастанию 

напряженности и конфликтов. 

Социальные сети и мессенджеры играют важную роль в распро-

странении информации. С одной стороны, они предоставляют плат-

форму для свободы слова и обмена мнениями, с другой — становятся 

средством манипуляции. Создание бот-сетей и использование алгорит-

мов для подавления критического мнения ведет к дезинформации 

и разъединению общества. В Российской Федерации проблема безопас-

ности в социальных сетях становится особенно актуальной в свете рас-

тущих мнимых новостей, кибератак и влияния иностранных государств. 

Социальные сети представляют собой платформу, где информация рас-

пространяется с молниеносной скоростью. Это делает их как мощным 

инструментом для распространения позитивных идей, так и арсеналом 

для манипуляций и дезинформации. Фейковые новости, слухи и пропа-

ганда могут оказывать значительное влияние на общественное мнение. 

Социальные сети в условиях информационной угрозы в России явля-

ются как вызовом, так и возможностью. Необходимость защищать об-

щество от дезинформации требует комплексного подхода, включаю-

щего законодательные, образовательные и технологические меры [2]. 

Важно помнить, что социальные сети могут не только распространять 

угрозы, но и служить инструментом для позитивных изменений в обще-

стве. Эффективная работа в этом направлении поможет создать безо-

пасное и информированное общество, способное достойно противосто-

ять вызовам современности. 

В заключение отметим, что информационные угрозы представ-

ляют собой многоуровневую и сложную проблему для России. Эффек-

тивная борьба с этими угрозами требует интеграции усилий различных 

государственных учреждений, гражданского общества и частного сек-

тора. Обеспечение информационной безопасности должно стать неиз-

менной частью национальной стратегии, что позволит России эффек-

тивно противостоять вызовам современного мира. 
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Национальные проекты «Кадры» и «Дети и молодежь», утвержде-

ние которых ожидается к концу 2024 г. и действие которых рассчитано 

до 2030 г., формируют стратегию преодоления кадровых дефицитов ре-

гиональных экономик [1]. 

По состоянию 2024 г. в России действуют государственные про-

екты и сервисы профориентации, целевого обучения, повышения ква-

лификации и трудоустройства: «Билет в Будущее», «Профессионали-

тет», «Движение Первых», «Работа в России» (в части целевого обуче-

ния). Но на региональном и локальном уровне возможности этих 

сервисов зачастую не востребованы населением в полном объеме. При-

чина — массовый продукт не может покрыть потребности всех локаль-

ных и индивидуальных ситуаций, а каждый участник системы — ребе-

нок, его семья, школа, работодатель, регион в целом действуют разоб-

щенно, каждый пытается получить выгоды для себя. В итоге: 

– процесс выбора образования и первой профессии в семье приво-

дит к конфликтам и невротизации людей; 

– подростки дезориентированы, фрустрированы — это отражается 

в цифрах отчислений из колледжей (от 15 до 40 % студентов не заканчи-

вают освоение образовательной программы или учатся «формально», 

ради получения диплома); 

– от 30 до 50 % выпускников СПО увольняются в первые 3−6 ме-

сяцев после трудоустройства; 

– целевое обучение снижает отток после трудоустройства, но це-

левой договор не является привлекательным для большинства подрост-

ков (сейчас количество предложений целевого обучения от работодате-
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лей существенно выше спроса на него у уже принятых на обучение сту-

дентов); 

– как следствие низкой конверсии и эффективности системы СПО 

для закрытия вакансий, работодатели не спешат увеличивать инвести-

ции в систему образования. 

Родители (законные представители) заинтересованы в профессио-

нальном самоопределении и реализации способностей молодого чело-

века, и оказывают на него наибольшее влияние. «Обязательность» выс-

шего образования, стремление отправить ребенка на учебу в большой 

город, или, наоборот, задержать его рядом часто не совпадает с жела-

нием самого ребенка и интересами регионов. Подростки часто дезори-

ентированы, фрустрированы — это отражается в цифрах отчислений из 

колледжей, оттока молодых специалистов в первые 3−6 месяцев после 

трудоустройства. Наступает разочарование и нужен поиск нового про-

фессионального пути. 

Крупные предприятия построили свои обособленные системы 

профориентации и занимаются «профпропагандой» — в лучшем случае 

это экскурсии на завод. Многие предприятия «включились в гонку» за 

баллы ЕГЭ, оплачивая школьникам занятия в онлайн-школах и репети-

торство, тем самым завоевывая лояльность детей и их семей. В то же 

время, дефицит рабочих кадров не снижается. В погоне за привлека-

тельностью, компании действую методологически неверно — «отстра-

иваются» от государственных проектов или участвуют в них фор-

мально, «для галочки». Конкурируют с другими работодателями не 

только за взрослых кандидатов, но и за вузы, колледжи и школы. Работа 

со школами часто ведется «по старинке» — шефская помощь в ремонте 

и закупке оборудования, участие в родительских собраниях. Реже — 

поддержка конкурсов профессионального мастерства, вовлечение школь-

ников специально организованные корпоративные проекты (летние ла-

геря, школы, курсы и т. п.). Поэтому вторая задача такой системы, не 

просто показать и систематизировать путь ребенка от интереса через об-

разование к профессии, но и заинтересовать его [2]. 

Проблема в том, что, не имея действенного двухфазного меха-

низма «информирование — отбор» система профессиональной ориен-

тации сейчас является «бутылочным горлышком» для всей системы 

подготовки молодых рабочих и специалистов. При этом, указанный ме-

ханизм должен действовать как со стороны ребенка и его семьи (инфор-

мированность, анализ, выбор подходящего трека образования и карь-

еры), так и со стороны работодателя (информирование, отбор подходя-

щих (способных, лояльных отрасли, бренду) кандидатов на профильное 

(целевое) обучение. 
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Необходима настройка и достройка системы профессиональной 

ориентации под потребности конкретного ребенка, его семьи с учетом 

потребности регионального и муниципального рынков труда, с учетом 

стратегических интересов предприятий-работодателей. На сегодняш-

ний день отсутствует связующее звено, которое сможет «настроить» си-

стему под потребности конкретного ребенка, его семьи и предприятия-

работодателя. Для этого необходимо синхронизировать «видение буду-

щего» школьника, студента и его семьи с локальными предприятиями, 

отраслевыми холдингами, региональными экономиками: 

1) потребность региона в разрезе отраслей — оцифрованные и до-

ступны системе образования количество и качество стратегически  

необходимого персонала, видны дефициты и разрывы в реальном вре-

мени; 

2) потребность работодателей в выпускниках программ СПО  

и ВО, в том числе студентах-целевиках, в горизонте 5 лет; 

3) потребность семей — повышение доли осознанно принятых на 

основе внутрисемейного диалога решений о выборе образования и пер-

вой профессии, в том числе уехать или остаться в родном городе, без 

давления и взаимных манипуляций. 

Потребность стратегически необходимого персонала предприятий 

в оцифрованном и доступном системе образования и гражданам «коли-

честве и качестве». Интерфейс ввода и вывода данных должны быть 

максимально интегрированы с уже функционирующими базами (такие 

есть во многих регионах). Расходы предприятий привлечение и подбор 

персонала (в основном, реклама и «профпропаганда», направленная на 

целевую аудиторию молодежи), должны быть частично перенаправ-

лены в систему профориентации, обучения и наставничества. 

Для достижения максимального эффекта необходимо объединять 

ресурсы всех участников регионально системы — назовем ее «Профтре-

кинг» (см. рисунок) — и сформировать единое поле развития детей 

и молодежи, признавая свободу их воли и разнообразие интересов. 

Установка — «любыми способами закрыть вакансию», должна сме-

ниться на «мы знаем и поддерживаем тех, кто хотел бы занять наши ва-

кансии». 

Предполагается, что уже работающие цифровые государственные 

и частные сервисы, а также реализуемые программы и проекты, финан-

сируемые за счет государственных и муниципальных средств, оплачи-

ваемые родителями подростков на коммерческой основе, могут допол-

нять друг друга в едином поле взаимодействия, где каждый участник 

важен и вносит вклад в общий результат. 

 



 

 

Региональная система «Профтрекинга» 



118 

Работа такого сетевого профессионального сообщества поможет  

и семьям с детьми, и работодателям не только крупного, но и среднего 

и малого бизнеса, вкладывая свои ресурсы в будущее самоопределение 

ребят, получая общую отдачу в виде социальных эффектов — удержа-

ние работоспособных и талантливых кадров в регионе, в конкретной от-

расли, на конкретном предприятии. Обмен данными может осуществ-

ляться в едином мета-сервисе на основе установленных протоколов 

и правил безопасности. 

Мета-сервис закрывает потребность предприятий-работодателей 

в управлении и аналитической оцифровке данных о движении контин-

гента школьников, студентов и молодых специалистов в процессе не-

прерывного профессионального образования, включая этапы профори-

ентационного тестирования и ориентирования школьников, оценки ком-

петенций при заключении договоров целевого обучения, мониторинга 

процесса и результатов обучения студентов в профильных образователь-

ных организациях среднего профессионального и высшего образования 

(в том числе, по модели сетевого взаимодействия, дуального образова-

ния), персонального сопровождения со стороны наставников, трудо-

устройства, адаптации и карьерного развития молодых специалистов. 

Фокус внимания сервиса — на конкретном молодом человеке и его 

движении по треку профессионального становления и первоначального 

этапа карьеры. Возможно дальнейшее развитие сервиса до навигатора 

по программам повышения квалификации и карьерным траекториям 

внутри компании. 

Заказчики сервиса являются регионы и предприятия, инвестирую-

щие в подготовку будущих кадров — преимущественного крупные 

и средние производственные компании, включая промышленность, от-

расль сервиса и гостеприимства и сельское хозяйство, т. е. те отрасли, 

бизнес которых привязан к конкретным территориям и определенному 

перечню профильных партнерских образовательных организаций. 

Пользователи сервиса — все участники процесса непрерывного 

профессионального образования: школьники, студенты, молодые спе-

циалисты, родители (законные представители), школы, учителя, профо-

риентологи (включая частные профориентационные центры, центры 

ДПО), образовательные организации СПО и ВО. 

Индикаторы эффективности мета-сервиса: 

– повышение уровня удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки выпускников образовательных организа-

ций СПО и ВО; 

– уровень трудоустройства выпускников по специальности — для 

граждан, заключивших договоры о целевом обучении — 99 %, для про-

чих граждан — 70 %. 
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– выполнение прогнозных планов закрытия вакансий для молодых 

специалистов на 100 %; 
Предложенная схема взаимодействия и идея синхронизации была 

представлена, прошла экспертизу и вошла в перечень проектов, реко-
мендованных для рассмотрения региональными органами государ-
ственной власти в рамках проекта Агентства стратегических инициатив 
«100 идей нового времени», и призвана стать основной для стейкхол-
дерского диалога участников и контрактации взаимных обязательств 
в соответствии с нормативными требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации. 
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Правовая политика в сфере суверенизации 
российской экономики 

Аннотация. В статье обращается внимание на то, что необходимость пе-
рехода к суверенизации обусловлена декларативным характером норматив-
ных актов об экономической независимости России и, соответственно, ее по-
лупериферийным статусом. Автор указывает на основные цели правовой по-
литики в сфере суверенизации и предлагает решение выявленных проблем. 

Ключевые слова: правовая политика; реальный суверенитет; импортоза-
мещение; санкции; вашингтонский консенсус; экономическая независимость. 

В литературе под экономическим суверенитетом в глобальном 
смысле принято понимать «фактор утверждения адекватной историче-
ской роли России в вертикальном структурировании нового геополити-
ческого порядка» [2, с. 4]. Как известно, экономический суверенитет яв-
ляется важнейшим признаком государства. Однако из двух сотен с лиш-
ним государств в мире в настоящее время только Россия, США и Китай 
обладают геополитическим суверенитетом. При этом опыт постсовет-
ской суверенизации позволяет убедиться в том, что необходимо разли-
чать независимость юридическую и фактическую. 
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Суверенный статус России установлен действующей Конститу-

цией нашего государства, которая, как известно, была принята еще 

в 1993 г. на всенародном голосовании. Конституционный Суд РФ в по-

следующем неоднократно подтверждал данный факт. В целом ряде 

своих актов он неизменно указывал на то, что Конституция РФ не пред-

полагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо су-

веренитета Российской Федерации. 

Однако летом 2023 г., на тридцатом году существования суверен-

ной России, Президент РФ В. В. Путин заявляет о необходимости пере-

хода к суверенной экономике. С высоты пройденных лет понятно, что 

принятие Конституции в 1993 г. не привели к реальному суверенитету. 

Дело в том, что к моменту ликвидации СССР было крайне тяжелое эко-

номическое положение. В этих условиях руководство РФ обратилось за 

помощью к странам мирового экономического центра. Они согласились 

при условии соблюдения условий так называемого Вашингтонского 

консенсуса, свода правил кредитования развивающихся стран. 

Данным документом было установлено десять требований к полу-

чателям кредита, самыми тяжелыми для российской экономики оказа-

лись либерализация торговли, либерализация прямых иностранных ин-

вестиций и приватизация1. 

Сразу же после получения всей полноты власти руководство Рос-

сии начало реализовывать ультралиберальную экономическую поли-

тику на основе Вашингтонского консенсуса, доведя, таким образом, 

экономику до полупериферийного статуса. Так, например, в 1991 г. экс-

министр станкостроительной промышленности СССР Н. Паничев обра-

тился к Е. Т. Гайдару с предложением по сохранению станкостроения 

России. Однако исполняющий обязанности премьер-министра посчитал 

это ненужным так как, по его мнению, станки можно покупать у зару-

бежных производителей2. И в результате российская экономика оказа-

лась практически в полном подчинении стран мирового экономиче-

ского центра. Как отметил в связи с этим помощник президента РФ по 

экономике М. Орешкин, решения о будущем нашей экономики прини-

маются за пределами нашего суверенитета3. 

                                                           
1 Williamson J. Did the Washington Consensus Fail? / Peterson Institute for International 

Economics. 2002. Nov. 6. URL: https://www.piie.com/commentary/speeches-papers/did- 
washington-consensus-fail (дата обращения: 25.09.2024). 

2 Чеботарёв А. Экс-министр СССР: без станкостроения нет импортозамещения // 

АиФ. 2017. 7 июля. URL: https://aif.ru/money/market/sovetskiy_ministr_bez_stankostroeniya_ 
ne_mozhet_byt_importozameshcheniya (дата обращения: 25.09.2024). 

3 Цит. по: Арсеньев П. Против санкций — суверенизация критически важных от-

раслей // Российская газета. 2022. 1 дек. С. 3. 
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Фундаментальность возникших в связи с суверенизацией проблем 

трансформации общественных отношений обусловила необходимость 

выработки соответствующей правовой политики. В доктрине под пра-

вовой политикой принято понимать деятельность, направленную на со-

здание необходимых условий для выработки и реализации стратегии 

и тактики правового развития общества [3, с. 442]. 

С учетом вышеизложенного, очевидно, что правовая политика  

в сфере суверенизации российской экономики должна включать в себя 

условия решения двух основных задач: 

1) отказ от «колониальных» нормативных правовых актов, при- 

нятых под влиянием представителей стран мирового экономического  

центра; 

2) разработка системы нормативных правовых актов, эффективно 

обеспечивающих экономический суверенитет. 

В литературе обосновывается точка зрения, согласно которой су-

веренизация права обеспечивается также и установлением приоритета 

государственного интереса над интересом частных лиц [4, с. 40]. Дан-

ное мнение соответствует сложившейся в сфере законотворчества ситу-

ации. Если процесс политической суверенизации, завершающим этапом 

которой было внесение поправок в Конституцию РФ в 2020 г. [2, с. 15], 

уже можно считать свершившимся, то в сфере экономике ситуация еще 

очень неочевидная. 

Нормативные акты, принятые до начала суверенизации, были про-

дуктом влияния западных стран. Так, по мнению одного из авторов,  

в Конституции РФ 1993 г. «…можно увидеть конституционный эквива-

лент европейского аэробуса, собранного из деталей, подготовленных  

в нескольких странах» [5, с. 18]. 

Но наибольшее влияние иностранных юристов было оказано на за-

конодательство в сфере экономики. По разным оценкам, более 70 % 

нормативных актов были приняты по рекомендации представителей за-

падных стран. 

В результате бездумной рецепции иностранного законодательства 

появились нормативные акты, создающие привилегированный режим 

для представителей стран мирового экономического центра. С целью 

обеспечения защиты их интересов была создана международная система 

разрешения трансграничных экономических споров. Так, например, по 

мнению одного из диссертантов, «функционирование современного 

государства предполагает перераспределение суверенных прав государ-

ства на наднациональный уровень» [1, с. 12]. При анализе подобных 

утверждений следует учитывать, что термин «наднациональный уро-

вень» используется как своеобразный эвфемизм стран мирового эконо-

мического центра. 
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Таким образом, в России процесс экономической суверенизации 

еще далек от своего завершения. Поэтому правовая политика в сфере 

суверенизации российской экономики должна включать в себя условия 

решения двух основных задач: (а) отказ от нормативных правовых ак-

тов, принятых под влиянием представителей стран мирового экономи-

ческого центра и (б) разработку системы нормативных правовых актов, 

эффективно обеспечивающих экономический суверенитет. 
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Проблемы бюджетного здравоохранения 
в условиях гибридных угроз безопасности 

Аннотация. В статье освещаются проблемы подготовки медицинских 
кадров и планирования материальных ресурсов для обеспечения оказания 
своевременной медицинской помощи. Предлагаются пути решения выявлен-
ных проблем за счет нормативных изменений в действующем законодатель-
стве, применения контрольных мероприятий на уровне медицинской органи-
зации и совершенствования локальных документов. 

Ключевые слова: гибридные угрозы; безопасность государства и населе-
ния; здравоохранение; медицинские кадры. 

В настоящее время воздействие гибридных угроз продолжается.  

В зоне влияния находится и сфера бюджетного здравоохранения. Ги-

бридные угрозы разнообразны. Они связаны как с социально-политиче-

ской обстановкой внутри и вне страны, так и с режимом безопасности 

населения. 
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Среди существующих проблем бюджетной системы здравоохра-

нения в условиях гибридных угроз в науке и практике выделяют: 

1) планирование материальных ресурсов для обеспечения своевре-

менного и качественного оказания медицинской помощи; 

2) планирование подготовки необходимых медицинских кадров 

определенных специальностей; 

3) организационные и финансовые трудности в ходе подготовки 

требуемого набора специалистов. 

Это лишь некоторые основные проблемы, на которые будет обра-

щено внимание. Названные проблемы объединяет кадровый вопрос  

и вопрос получения образования и повышения квалификации. 

Планирование материальных ресурсов. Поступающие финан-

совые средства распределяются на закупку медикаментов, оборудова-

ния для оказания разных видов медицинской помощи, в том числе  

высокотехнологичной. Также происходит управление механизмом гос-

питализации пациентов с применением цифровых технологий [2]. Труд-

ность состоит в грамотном распределении ресурсов, организации свое-

временной и качественной медицинской помощи. Решением проблемы 

планирования ресурсов, в частности, является использование современ-

ных технологий управления. 

Компьютерные технологии. При создании годовых планов госпи-

тализации пациентов нужно производить расчеты и учитывать факти-

ческие итоги и закономерности, в том числе санитарно-эпидемиологи-

ческого и сезонного характера, за предыдущие периоды (за три года, 

к примеру) для детального планирования и исполнения государствен-

ного задания [1]. Для эффективного управления процессом распределе-

ния объемов медицинской помощи, в том числе при госпитализации, 

рекомендуется использовать специализированные программы ЭВМ. Это 

позволит своевременно уведомлять пациентов, организовать резерв па-

циентов в цифровом реестре. 

Но планирование ресурсов нужно совершенствовать и за счет из-

менений в законодательстве и правовой основе деятельности медицин-

ских учреждений. 

Нормативно-правовые технологии. Полезным будет организовать 

мониторинг запасов медицинского оборудования и медикаментов на 

уровне определенной организации и по субъектам РФ. 

Для этого нужно в медицинских организациях бюджетной си-

стемы иметь такую систему локальных правовых актов, как положение 

об учете движений медикаментов, приказ об утверждении формы от-

чета о движениях медикаментов, положение о контроле сроков хране-

ния медикаментов, приказ об утверждении отчета о соблюдении сроков 

хранения медикаментов. 
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В регионах страны следовало бы в подзаконном правовом акте, из-

данном территориальным органом Минздрава РФ, отразить, что бюд-

жетные организации должны подавать отчетность об укомплектованно-

сти организаций медикаментами, необходимым оборудованием. 

Такой механизм позволит регионам выявить, на каких террито-

риях наблюдается нехватка запасов. 

Если речь идет о частной медицине (клиниках и центрах), то конт-

роль за запасами медикаментов и оборудования лежит исключительно 

в компетенции руководителя, поскольку их приобретение не финанси-

руется государством, и действует принцип охраны частной собственно-

сти, свободы коммерческой деятельности при условии соблюдения тре-

бований законодательства. 

Но с целью получения сведений в информационных целях кон-

трольно-надзорные органы здравоохранения вправе направить запрос. 

При этом руководство клиники ответить на запрос обязано, но вправе 

предоставить информацию с учетом принципа коммерческой тайны. 

Как видится, пути решения проблем бюджетного здравоохранения 

многообразны, но для качественного их разрешения эффективно приме-

нять одновременно несколько направлений. 

Планирование подготовки медицинских кадров. Для решения 

проблемы необходимо обратить внимание на следующие направления: 

– актуальные среднесрочные и долгосрочные планы кадрового 

обеспечения для организации подготовки врачей по отдельным специ-

альностям. 

Проблема вызвана тем, что на некоторых территориях наблюда-

ются: дефицит врачей определенных специальностей, как следствие, 

резкое возрастание нагрузки на иных сотрудников; недостаточный уро-

вень компетенции медицинских работников. 

Было бы рациональным решением возложить обязанность на ме-

дицинские учреждения подавать отчеты в территориальные органы 

здравоохранения сведения об актуальных вакансиях медицинских ра-

ботников. Также хорошим направлением решения вопроса дефицита 

кадров было бы активное сотрудничество с медицинскими вузами с це-

лью поиска новых кадров; 

– использование программ формирования мобильных медицин-

ских подразделений с широким набором видов помощи. 

Такие подразделения есть, но не везде и всегда они формируются. 

Поэтому в качестве рекомендации муниципальным и региональным ор-

ганам здравоохранения нужно мониторить вопрос о работке таких под-

разделений. 

Трудности подготовки кадров также состоят в том, что студенты 

не всегда имеют возможность оплатить обучение в ординатуре (аспи-
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рантуре), чтобы получить желаемую специализацию. В связи с чем мно-

гие способные молодые специалисты не имеют возможности реализо-

вать себя. 

Вариантом решения вопроса была проработка вопроса о расшире-

нии целевого обучения в ординатуре и аспирантуре. Бюджетирование 

обучения в ординатуре и аспирантуре позволит повысить квалифика-

цию врачей за счет стимулирования обучения. 

Но на текущее время обучение по таким уровням подготовки в ос-

новном осуществляется на платной основе. Получение же целевого 

направления не всегда возможно, поскольку его одобрение недоста-

точно регулируется законом; 

– расширение мер социальной поддержки медицинских работни-

ков, например, финансирование (полное/частичное) повышения квали-

фикации / переподготовки медицинских работников. 

Медицина всегда развивается, поэтому важно получать своевре-

менно и в полном объеме новые знания. И обязанность по содействию 

в обеспечении этого процесса было бы рационально возложить не 

только на работодателя, но и на органы власти. Применение админи-

стративного ресурса в реализации указанного пути решения проблемы 

будет эффективным; 

– расширение мер социальной поддержки студентов медицинских 

вузов: выплата стипендий в больших размерах за успехи в учебе, науч-

ные достижения. 

На текущее время во многих вузах разработана система стипен-

дий, но их размер недостаточен для обеспечения потребностей и инте-

ресов студентов, поскольку стипендии часто может и не хватить на при-

обретение, например, специальной дополнительной учебной и научной 

литературы; и расходы на передвижение по разным корпусам вуза 

суммы стипендии также покрывают не всегда. 

В силу чего было бы положительным решением усовершенство-

вать систему локальных правовых актов вузов по вопросам выплаты 

стипендий, в частности, увеличить размер стипендии и периодичность 

ее выплаты, в особенности для тех студентов, которые в действительно-

сти успешно проходят обучение и занимаются научной деятельностью. 

И для помощи вузам в реализации этого было бы рациональным реше-

нием увеличить их бюджетное финансирование. 

Следовательно, проблемы бюджетного здравоохранения в усло-

виях гибридных угроз безопасности необходимо решать комплексно, 

а именно: путем применения административных ресурсов (контроль, 

мониторинг, социальная политика в области образования, ведение 

правотворческой деятельности на уровне региона и на территории ме-

дицинской организации (локальные правовые акты)) и внедрения орга-
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низационных мер по управлению и контролю ресурсами и кадрами 

внутри организации. 
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Развитие конгрессно-выставочной отрасли 
как инструмент обеспечения 

экономической безопасности России 

Аннотация. В статье проведен анализ стратегических документов  
в сфере развития конгрессно-выставочной отрасли. Сделан вывод о придании 
органами государственной власти развитию конгрессно-выставочной отрасли 
стратегического значения в сфере экономической безопасности. Развитие 
отрасли способствует нивелированию угроз в данной сфере, связанных со 
слабой инновационной активностью, низкой инвестиционной привлекатель-
ностью, наличием конфликтного геополитического потенциала, а также не-
равномерностью экономического развития регионов. 

Ключевые слова: конгрессно-выставочная отрасль; экономическая бе- 
зопасность; угрозы; ИННОПРОМ. 

Конгрессно-выставочная отрасль на настоящем этапе своего раз-

вития приобретает все более весомую роль в экономике России. Рост 

значимости отрасли обусловлен в первую очередь существенным повы-

шением ее эффективности, в том числе реализующейся в получении 

мультипликативного эффекта от проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий. 

Можно наблюдать постепенное осознание значимости конгрес-

сно-выставочной деятельности не только в бизнес-среде, но и в сфере 

государственного и муниципального управления. В науке более 10 лет 

рассматриваются не только экономические, но и геополитические пред-

посылки развития конгрессно-выставочной отрасли. 

В частности, анализируемая отрасль рассматривается как «диало-

говая структура» в дипломатии [4], как драйвер развития регионов, 

форма международного сотрудничества, инструмент продвижения стран 
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и регионов [3], источник привлечения инвестиций на территорию [1; 2], 

что позволяет рассматривать конгрессно-выставочную деятельность 

в качестве эффективного инструмента государственного управления 

национальным хозяйством. 

Интенсивное возрастание роли отрасли обусловливает необходи-

мость институционализации ее функционирования. 

В частности, в рамках правового регулирования и стратегического 

планирования уточняются определения основных терминов отрасли, 

формируются основные стратегические приоритеты ее развития, систе-

матизируются подходы к управлению. 

Наиболее значимой вехой в институционализации конгрессно-вы-

ставочной деятельности является принятая в 2023 г. Стратегия развития 

конгрессно-выставочной отрасли в Российской Федерации на период до 

2030 г.1 Указанный документ, зафиксировал роль отрасли в качестве эф-

фективного механизма реализации национальных целей и задач. 

В стратегии сформулировано понятие отрасли, намечены приори-

теты, реализация которых позволит создать условия ее развития, в част-

ности, формирование кадрового обеспечения, инфраструктуры, системы 

содействия и др. Представляется, что принятая Стратегия, впервые 

в стратегическом планировании зафиксировала значимые направления 

регулирования и развития отрасли, способные придать импульс более 

эффективного использования механизма конгрессно-выставочной дея-

тельности в интересах страны и ее территорий. 

В ряду ожидаемых результатов указано, что Стратегия будет спо-

собствовать, реализации национальных документов стратегического 

планирования, в том числе в сфере экономической безопасности РФ. 

Рассматривая экономическую безопасность как «…состояние защи- 

щенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз»2  

в условиях новой геополитической обстановки, следует отметить, что 

конгрессно-выставочная отрасль приобретает в настоящее время новей-

шие функции, способные оказать воздействие на формирование меха-

низма защиты национальной экономики. 

В рамках представленной статьи был проведен содержательный 

анализ Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 г. и Стратегия развития конгрессно-выставочной от-

расли в Российской Федерации на период до 2030 г., результаты пред-

ставлены в таблице. 

                                                           
1 Об утверждении Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли в РФ на 

период до 2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 13 сентября 2023 г. № 2461-р. 
2 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 г.: Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208. 
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Соотнесение текстов Стратегии экономической безопасности 

и Стратегии развития конгрессно-выставочной деятельности в РФ 

на период до 2030 г. 

Стратегия экономической безопасности РФ Ожидаемые результаты 

реализации Стратегии 

и прогноз развития 

конгрессно-выставочной отрасли 

до 2030 г. 

Угрозы Цели и задачи 

Повышение конфликтного 

потенциала в зонах экономиче-
ских интересов Российской 

Федерации 

Расширение партнерского взаимодействия и интегра-

ционных связей в рамках Содружества Независимых 
Государств, Евразийского экономического союза, 

БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества 

и других межгосударственных организаций 

Недостаточный объем инвести-
ций в реальный сектор эконо-

мики, обусловленный неблаго-

приятным инвестиционным 
климатом 

Повышение эффективности внешнеэкономического 
сотрудничества и реализация конкурентных преиму-

ществ экспортно ориентированных секторов эконо-

мики 

Слабая инновационная актив-

ность 

Расширение государствен-

ной поддержки научно-
технической и инноваци-

онной деятельности, а так-

же формирование благо-
приятных условий для 

привлечения частных ин-

вестиций в эту сферу 

Улучшение инвестицион-

ного климата, повышение 
привлекательности россий-

ской юрисдикции для осу-

ществления предпринима-
тельской деятельности 

Неравномерность простран-

ственного развития Российской 

Федерации, усиление диффе-
ренциации регионов и муници-

пальных образований по уров-

ню и темпам социально-эконо-
мического развития 

Сбалансированное пространственное и региональное 

развитие Российской Федерации, укрепление единства 

ее экономического пространства 

Ограниченность масштабов 

российского несырьевого экс-

порта, связанная с его низкой 
конкурентоспособностью, не-

достаточно развитой рыночной 

инфраструктурой и слабой  
вовлеченностью в мировые  

«цепочки» создания добавлен-

ной стоимости 

Развитие рыночной инфраструктуры, позволяющей 

осуществлять оказание профессиональных услуг по 

продвижению российской продукции на зарубежные 
рынки 

Примечание. Составлено по: О Стратегии экономической безопасности Россий-

ской Федерации на период до 2030 г.: Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208;  
Об утверждении Стратегии развития конгрессно-выставочной отрасли в РФ на период до 

2030 г.: распоряжение Правительства РФ от 13 сентября 2023 г. N 2461-р. 

Анализ показал, что органы государственной власти придают раз-

витию конгрессно-выставочной отрасли стратегическое значение в сфе-
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ре экономической безопасности, предполагая, что отрасль способна 

нивелировать целую совокупность угроз. В проанализированных доку-

ментах цели, зафиксированные в Стратегии экономической безопасно-

сти РФ указаны в качестве ожидаемых результатов реализации Страте-

гии развития конгрессно-выставочной отрасли. 

В качестве конкретного примера конгрессно-выставочного меро-

приятия, оказывающего комплексное воздействия на национальную  

и региональную безопасность можно привести ежегодную масштабную 

Главную промышленную выставку страны — ИННОПРОМ. 

В рамках реализации первого из указанных на рисунке ожидаемых 

результатов в рамках Стратегии развития конгрессно-выставочной дея-

тельности можно отметить, что выставку посетили 900 зарубежных ор-

ганизаций из самых разных отраслей экономики, включая промышлен-

ность и машиностроение. 

Был организован и успешно проведен самостоятельный блок ме-

роприятий, посвященных международной кооперации в рамках инте-

грационных международных союзов БРИКС, ШОС, СНГ, ЕАЭС, а также 

сотрудничества в контуре Большой Евразии. 

Вторую из приведенных целей и ожидаемых результатов решалась 

посредством представления продукции российских компаний для про-

движения на зарубежные рынки. Выставку посетили 47 тыс. чел. из  

60 государств. 

Третью из проблем — региональную дифференциацию экономи-

ческого развития можно решать путем успешного продвижения регио-

нальных товаров на национальный и зарубежные рынки. Коллективные 

экспозиции представили 25 регионов России, а национальные —  

6 стран: Объединенные Арабские Эмираты, республики Беларусь, Кир-

гизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. В рамках ИННОПРОМА 

были заключены соглашения об инвестировании в региональную эко-

номику Свердловской области. 

Повышая конкурентоспособность российского производителя пред-

ставителями органов государственной власти, в том числе председатель 

правительства Российской Федерации, премьер-министр Республики 

Беларусь, председатель Кабинета Министров Киргизии — руководи-

тель Администрации президента Киргизии и премьер-министр Таджи-

кистана заключили соглашения о развитии кооперативных связей между 

представителями бизнеса дружественных стран (прошло более ста де-

ловых мероприятий). Была проведена серия консультаций торговых 

представителей РФ в пятидесяти девяти государствах для российских 

экспортоориентированных организаций. Для потенциальных экспорте-

ров объяснили возможности выхода на зарубежные рынки, а также 

направления государственного содействия в данной сфере. 
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Отдельно подчеркнем, что 70 % участников выставки являются 

топ-менеджерами национальных компаний России и иностранных го- 

сударств. 

На ИННОПРОМЕ было организовано пространство для перегово-

ров, заключения контрактов и встреч, проведения рекламных компаний, 

что позволяет позиционировать данное мероприятие в качестве инфра-

структуры развития экономических отношений как в федерально-реги-

ональных, так и национально-зарубежных плоскостях. 

В качестве еще одного успешного примера реализации конгрес-

сно-выставочной деятельности, в рамках которой была создана эффек-

тивная площадка коммуникаций бизнеса и власти субъектов РФ, пред-

ставителей правительств зарубежных государств, а также иностранных 

компаний можно привести недавно прошедший в Екатеринбурге форум 

и выставку 100+ TechnoBuild. По данным портала данного форума 

в прошлом году в выставке приняло участие 73 города страны, 36 реги-

онов и семь зарубежных компаний. Отдельно отметим, что мероприятие 

ежегодное, масштабы растут, количество участников увеличивается. 

100+ TechnoBuild посвящен тематике строительства и охватывает в том 

числе популяризацию и продвижение инновационных технологий в дан-

ной сфере. На площадке организовано взаимодействие власти, бизнеса 

как российского, так и зарубежного, в том числе созданы условия для 

заключения контрактов, привлечения инвестиций в экономику страны 

и региона. 

Таким образом, реализация конгрессно-выставочной деятельности 

оказывает позитивное влияние на национальную и региональную эко-

номику, являясь фактором экономической безопасности страны. При 

этом, конгрессно-выставочная отрасль является инфраструктурой для 

решения актуальных проблем экономической безопасности страны. 
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Влияние изменений ставки 
Центрального банка Российской Федерации 

на финансовую безопасность страны 
в условиях гибридных угроз 

Аннотация. Статья посвящена аспектам финансовой безопасности Рос-
сии в условиях современных гибридных угроз. Рассматривается такой инстру-
мент влияния Центрального банка на финансовую устойчивость в стране, как 
ключевая процентная ставка и ее изменения. Проводится анализ основных 
показателей финансовой безопасности. 

Ключевые слова: финансовая безопасность; угрозы финансовой безопас-
ности; ключевая процентная ставка. 

Введение. В современных условиях возникает ряд угроз нацио-

нальной безопасности России, а в частности защищенности физически, 

юридических лиц и государства от внутренних и внешних угроз. Угрозы 

гибридной войны имеют цель установления тотального контроля над 

противником при помощи разнообразных методов, среди которых пре-

образование или замена правовой, экономической, научной, образова-

тельной систем и пр. В связи с этим актуализируется выбранная пробле-

матика [7]. 

Экономическая безопасность как составная часть национальной 

безопасности включает в себя финансовую безопасность. При этом, фи-

нансовая безопасность подразумевает: бюджетную, налоговую, валют-

ную, фондовую, инвестиционную, банковско-кредитную, долговую бе- 

зопасность, безопасность банковской системы и пр. [8] 

Угрозы финансовой безопасности страны создают опасность реа-

лизации национальных финансово-экономических интересов государ-

ства [2]. 

Цель исследования состоит в проведении анализа данных, характе-

ризующих финансовую безопасность России в условиях гибридных 

угроз (за последние четыре года); выявить тенденции изменения и вли-

яние ключевой процентной ставки Центрального банка России на ха-

рактеристики финансовой безопасности страны. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использова-

лись официальные данные Росстата, а также учитывались мнения спе-
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циалистов по прогнозным показателям инфляции и ключевой ставки ЦБ 

РФ [3; 4; 5; 7]. 

Методами исследования послужили: статистический и сравни-

тельный анализ данных, характеризующих финансовую безопасность 

России. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время 

внешними угрозами финансовой безопасности России являются прояв-

ления гибридных войн, т. е., политико-экономические санкции, инфор-

мационное воздействие, кибератаки и другие методы современных про-

тивоборств [3]. 

Финансовая безопасность в 2024 г. сосредоточена на интеграции 

новых технологий, укреплении кибербезопасности и росте уровня осве-

домленности и финансовой грамотности [5]. 

Банковский сектор, а в частности Центральный Банк России отве-

чает за денежно-кредитную безопасность и нацелен на обеспечение 

условий экономического роста и повышение реальных доходов населе-

ния [4]. 

В связи с этим существует множество показателей денежно-кре-

дитной безопасности, среди которых процентная ставка Центрального 

Банка, изменяющаяся до восьми раз в год. 

Ключевая процентная ставка — это минимальный процент, под 

который Банк России (ЦБ) выдает кредиты коммерчески банкам [1]. Ее 

уровень зависит от инфляции и экономическую активность бизнеса [9]. 

Банк России использует ставку как инструмент регулирования 

экономики, влияя на уровень инфляции и финансовой устойчивости 

в стране. Повышая ставку, ЦБ РФ замедляет российскую экономику, 

снижая — стимулирует ее развитие [1]. 

Динамика основных показателей финансовой безопасности Рос-

сии представлена в таблице. 

Динамика основных показателей финансовой безопасности России 

Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 
2023 г. 

к 2020 г., % 

ВВП, трлн р. 107,658 135,773 155,350 171,041 43,240 

(1 квартал) 

158,9 

Внешний долг, 
% к ВВП 31 26 17 15 – 48,4 

Дефицит федерального 

бюджета, % к ВВП 

3,8 2,4 3,3 1,9 1,4 

(плановый) 

50,0 

Уровень инфляции, % 4,90 8,39 11,94 7,42 7,6 
(на 30 сентября) 

151, 4 

Ставка ЦБ РФ, % 

(на 31 декабря) 

4,25 8,50 7,50 15,00 19,00 

(на 30 сентября) 

352,9 
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Анализ показателей финансовой безопасности Российской Феде-

рации за последние годы, показал их неравномерную динамику. Уро-

вень инфляции вырос на 3,48 %. При этом, ставка Центрального Банка 

России за анализируемый период выросла в 3,5 раза. 

Банк России, пытаясь реализовать прогнозы на 2025 г. при плано-

вой инфляции 4 % (в августе — сентябре 2024 г. она составила 7,6 %  

в пересчете на год), в сентябре повысил ключевую ставку до 19 % 

и прогнозирует ее рост до 20 % в октябре. 

По анализу Центробанка, экономика России продолжает перегре-

ваться, поскольку спрос превышает предложение товаров и услуг, а эко-

номический рост способствует росту инфляции [5]. 

Для физических лиц это означает, что удорожание потребитель-

ских кредитов, кредитных карт и автокредитов. Параллельно банки мо-

гут применить другой механизм: выдавать только долгосрочные кре-

диты. Однако, сбережения в рублях станут выгодней, при росте ставок 

по вкладам [10]. 

Повышение ключевой ставки поддерживает курс рубля в средне-

срочной перспективе. Так, первые восемь месяцев 2024 г., рубль был 

стабильным. Но рост инфляции опасен гиперинфляцией, поэтому ЦБ 

ужесточает действия регуляторов. При этом не следует забывать, что 

чрезмерно высокая ключевая ставка должна быть недолговременной.  

В противном случае это приведет к уменьшению инвестиционной ак-

тивности (так как кредитование станет слишком дорогим), сокращению 

рабочих мест и темпов экономического роста, что снизит налоговые до-

ходы государства [6]. 

Заключение. Таким образом, финансовая безопасность подразуме-

вает состояние финансовой устойчивости государства, для обеспечения 

всех его функций. Гибридные угрозы финансовой безопасности вклю-

чают как минимум три направления: смысловые (лишение населения 

достойного образования, подрыв основ финансовой и правовой грамот-

ности), финансовые (разрушение финансовой системы, создание усло-

вия для массового обнищания населения) и информационные (шантаж, 

запугивание, создание хаоса в обществе) операции противника. 

В России в последние годы осуществляются попытки влияния на 

финансовую безопасность страны из вне, при помощи таких гибридных 

угроз, как: санкции, уход с российского рынка иностранных компаний, 

запреты на экспорт и импорт, эмбарго и пр. Все это оказывает влияние 

на финансовую активность в стране и сказывается на характеристиках 

финансовой безопасности. 

Инфляция является одним из показателей, характеризующих уро-

вень финансовой безопасности страны. Центральный Банк активно ис-
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пользует для регулирования инфляции такой инструмент, как процент-

ная ставка. Анализируя ее изменение за последние годы, отмечается 

резкий скачок, который сказывается на финансовой безопасности на 

всех уровнях (личной, предприятий и государства) не равнозначно. Это 

вызывает тревогу и необходимость более глубокой проработки анали-

тически выверенных действий по применению инструментов регулиро-

вания финансовой ситуации в стране. 
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Национальные цели Российской Федерации: 
ориентиры муниципалитетов в условиях суверенизации 

Аннотация. В статье анализируется текущая социально-экономическая  
и внешнеполитическая ситуация, которые требуют от органов государствен-
ного управления корректировки приоритетных целей и задач на всех уровнях, 
включая субъекты РФ и муниципальные образования. Автор изучает доста-
точно успешный опыт реализации национальных проектов РФ с 2018 г., обос-
новывает продолжение изучаемой практики с учетом обновленных приори-
тетных целей. 

Ключевые слова: национальный проект; национальная цель; муници-
пальное образование; стратегия. 

В ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию 

Российской Федерации в феврале 2024 г. было отмечено о необходимо-

сти формирования новых стратегических задач, решение которых явля-

ется принципиально важным для долгосрочного развития страны1. Как 

логическое продолжение в мае 2024 г. был подписан Указ Президента 

РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.»2. В 2024 г. национальные цели 

были расширены в ответ на внешние угрозы устойчивому развитию 

нашей страны. 

Перед обществом представлена масштабная программа социаль-

но-экономического развития с акцентом на обеспечение технологиче-

ского суверенитета страны, поддержку научных разработок и иннова-

ций, улучшение инфраструктуры для жизни, повышение кадрового по-

тенциала, укрепление экономики, которое станет прочной базой для 

народосбережения и обеспечит лидерские позиции Российской Федера-

ции на мировой арене. 

Указом определены семь национальных целей, установлены целе-

вые показатели и задачи, выполнение которых послужит индикатором 

достижения целей до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.3: 

1) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение бла-

гополучия людей, поддержка семьи; 

                                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 29 февраля 2024 г. / 

Официальный сайт Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/50431 (дата 

обращения: 19.09.2024). 
2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на 

перспективу до 2036 г.: Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309. 
3 Там же. 
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2) реализация потенциала каждого человека, развитие его талан-

тов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; 

3) комфортная и безопасная среда для жизни; 

4) экологическое благополучие; 

5) устойчивая и динамичная экономика; 

6) технологическое лидерство; 

7) цифровая трансформация государственного и муниципального 

управления, экономики и социальной сферы. 

Правительством Российской Федерации разработаны 19 новых на-

циональных проектов. В. В. Путин в своих выступлениях отмечал, что 

«именно на местах «фокусируется» абсолютное большинство нацио-

нальных проектов, причем роль местного самоуправления в их реализа-

ции возрастет многократно, если будут прочные, действенные контакты 

между муниципалитетами и гражданским обществом. Национальные 

проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих 

наших людей. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться  

в кабинетах. Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные 

вопросы»1. 

В связи с этим предстоит актуализация документов стратегиче-

ского планирования как на федеральном и региональном, так и на му-

ниципальном уровнях [1]. Цели, задачи и показатели национальных 

проектов лягут в основу актуализированных документов. 

Отметим ключевые направления деятельности, которые позволят 

муниципалитетам обеспечить достижение обновленных национальных 

целей. 

Первая национальная цель — сохранение населения, укрепление 

здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи. Прави-

тельством планируется запуск национальных проектов «Семья» и «Про-

должительная и активная жизнь» в продолжение национального про-

екта «Демография». Акцент сделан на поддержку семьи, в первую оче-

редь, многодетной как стратегически важной социальной основы 

перспективного развития страны. В начале 2024 г. был подписан указ о 

мерах социальной поддержки многодетных семей2. 

В связи с этим встает необходимость актуализации соответствую-

щих правовых актов муниципального уровня в целях расширения ком-

плекса мер поддержки семей с детьми и многодетных семей. 

                                                           
1 Заседание Совета по развитию местного самоуправления 30.01.2020 г. / Офици-

альный сайт Президента России. 2020. 30 янв. URL: http://kremlin.ru/events/president/ 
news/62701 (дата обращения: 19.09.2024). 

2 О мерах социальной поддержки многодетных семей: Указ Президента РФ от  

23 января 2024 г. № 63. 
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Большое внимание Президентом в своем Послании и Указе уде-

лено поддержке участников СВО и их семей. Безусловно, этот вопрос 

является и будет являться приоритетным. 

Важнейшим вопросом для семей с детьми является доступность до-

школьного образования. В Екатеринбурге в последние годы обеспечены 

рекордные темпы строительства жилья, в 2023 г. введено 1 856 тыс. м2 

жилья. В связи с этим администрация г. Екатеринбурга ставит перед со-

бой задачу ликвидировать дефицит мест в детских садах в быстрорасту-

щих микрорайонах. 

Одной из составляющих активного долголетия является здоровый 

образ жизни. Муниципалитетам предстоит усилить работу по развитию 

спортивной инфраструктуры и поиску новых форм вовлечения горожан 

в занятия физической культурой, чтобы спорт стал нормой жизни для 

каждого. С 2019 г. в Екатеринбурге осуществляется реализация проекта 

«Спорт в каждый двор». За 5 лет выполнены работы по ремонту и мон-

тажу оборудования на 38 площадках. Значимость этой муниципальной 

практики отмечена на федеральном уровне. Мы продолжим создание 

новых объектов в шаговой доступности. 

Вторая цель — реализация потенциала каждого человека, развитие 

его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной лич-

ности. Инструментами достижения цели выступит национальный про-

ект «Молодежь и дети». 

Новым вызовом становится ускоренное развитие человеческого 

капитала, способного обеспечить технологический суверенитет и ли-

дерство нашей страны. На первый план выходят вопросы выявления  

и развития способностей и талантов у детей, воспитания социально от-

ветственной и разносторонне развитий личности, вовлеченной в добро-

вольческую и общественную деятельность. 

Повышенное внимание в Указе уделяется профессиональному раз-

витию педагогов. Педагоги должны быть готовы к вызовам, которые 

несут в себе современные тренды в сферах молодежной политики и об-

разования. 

Муниципалитетами будут решаться поставленные задачи по со-

зданию передовых образовательных организаций, использующих про-

грессивные формы обучения и профориентации. Муниципальным учре-

ждениям общего, дополнительного образования и молодежной поли-

тики предстоит по-новому выстроить систему обучения и воспитания. 

Третья цель — комфортная и безопасная среда для жизни преду-

сматривает решение задач развития социальной, транспортной и ин- 

женерной инфраструктуры, общественных территорий, доступности 

жилья. 
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Для успешной самореализации население должно быть обеспе-

чено надежной инфраструктурой высокого качества. Будут запущены 

национальные проекты «Инфраструктура для жизни», «Эффективная 

транспортная система». 

Еще одним приоритетом является реализация программы капи-

тального ремонта образовательных организаций, модернизация комму-

нальной инфраструктуры, социальная газификация садовых товари-

ществ, приведение в нормативное состояние подвижного состава город-

ского транспорта. 

Муниципалитетам предстоит продолжить тиражирование успеш-

ных практик реализации инфраструктурных проектов, проработать во-

просы поиска эффективных решений их финансирования. Так, Админи-

страцией города Екатеринбурга активно внедряются концессионные 

механизмы. 

Четвертая национальная цель — экологическое благополучие. 

Данная цель выделена в качестве национальных впервые. Здоровье 

нации требует ужесточения подходов к выбросам, сбросам опасных за-

грязняющих веществ, вопросам обращения с отходами. 

Экологическое благополучие территории является важнейшей со-

ставляющей при выборе места проживания. Организация ответствен-

ного обращения с отходами — амбициозная задача, которая потребует 

от муниципалитетов внедрения новых способов взаимодействия с насе-

лением, предпринимательским сообществом, большой просветитель-

ской работы. 

Пятая цель — устойчивая и динамичная экономика. Согласно 

Указу, к 2030 г. Россия должна войти в четверку крупнейших экономик 

мира. Речь идет о новой модели экономического роста. Прежде всего — 

через дальнейшее формирование экономики предложения, создание 

условий для открытия новых предприятий. Основными задачами орга-

нов местного самоуправления является создание благоприятного инве-

стиционного климата, повышение производительности труда, в том 

числе в муниципальных учреждениях социальной сферы, поддержка 

малого и среднего бизнеса, развитие туризма. 

В Екатеринбурге проводится работа по внедрению муниципаль-

ного инвестиционного стандарта, подбору территорий, аналогичных 

индустриальным паркам типа greenfield, где новые предприятия могут 

быть эффективно запущены для решения поставленных задач и позво-

лят достичь максимальной экономической выгоды [3]. Функционирует 

центр развития предпринимательства. Предстоит расширить масштабы 

работы прежде всего с малыми промышленными предприятиями, в том 

числе с учетом вопросов развития индустриальных парков. 
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Шестая цель — технологическое лидерство. Эта цель является ос-
новополагающей, оказывающей значительное влияние на реализацию 
всей стратегии России, а также на уровень национальной безопасности. 
Чтобы укрепить устойчивость всей экономики страны будут запущены 
нацпроекты технологического суверенитета. Каждый из них нацелен на 
производство конкретных линеек высокотехнологичных товаров на ос-
нове российских разработок. 

Для Екатеринбурга промышленность и наука всегда являлись 
главной движущей силой экономики. Предприятиями города произво-
дится широкий спектр высокотехнологичной продукции. В городе есть 
прочная научная основа с инфраструктурой: 16 вузов, 23 института УрО 
РАН. В условиях глобальных вызовов как никогда важно развивать  
кооперацию между производственными, научными предприятиями  
и вузами. 

По инициативе Главы Екатеринбурга в 2022 г. был создан Совет 
директоров предприятий города. Подписано соглашение о сотрудниче-
стве между Администрацией города Екатеринбурга, Уральским отделе-
нием РАН, Советом ректоров вузов Свердловской области и Советом 
директоров. Основные направления сотрудничества — поиск путей по-
вышения производительности труда; создание и внедрение широкого 
спектра технологических решений и цифровых сервисов; содействие 
в проведении научных исследований, разработки и реализации иннова-
ционных проектов, а также подготовка научных и инженерных кадров 
для предприятий и организаций города. 

Седьмая цель — цифровая трансформация государственного и му-
ниципального управления, экономики и социальной сферы. Россия  
в настоящее время является одним из мировых лидеров по внедрению 
госуслуг в электронном виде [2; 4]. Задача власти — предоставлять госу-
дарственные и муниципальные услуги гражданам и бизнесу проактивно, 
в удобном формате с максимально быстрым получением результата. 

Приоритетом городских властей остается создание «умного го-
рода», внедрение системы инцидент-менеджмента и цифровизация ра-
боты муниципальных учреждений, обеспечение роста удовлетворенно-
сти горожан качеством муниципального управления. 

Таким образом, на муниципальном уровне предстоит достаточно 
серьезная работа по актуализации документов стратегического плани-
рования и их последующей реализации в соответствии с новыми на- 
циональными целями РФ. 
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Правовые аспекты применения искусственного интеллекта 
в современных условиях 

Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы правового регулирования 
использования искусственного интеллекта в современных реалиях. Исследо-
ваны положения российского законодательства, касающиеся внедрения тех-
нологий искусственного интеллекта. Предложены решения проблем опреде-
ления юридического статуса искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; цифровизация; технологии; 
правовое регулирование. 

Правовое регулирование применения искусственного интеллекта 

представляет собой сложную и многогранную область, требующую вни-

мательного анализа и всестороннего подхода. С одной стороны, исполь-

зование искусственного интеллекта открывает новые горизонты для ин-

новаций в бизнесе, медицине, образовании и других сферах. С другой 

стороны, оно вызывает ряд юридических и этических вопросов, касаю-

щихся защиты персональных данных, интеллектуальной собственности 

и ответственности за последствия автоматизированных решений. 

В условиях стремительного развития технологий и интеграции ис-

кусственного интеллекта в различные сферы жизни возникает необхо-

димость в создании правовых норм, способных регулировать отноше-

ния, связанные с использованием этих технологий. 

В российском законодательстве находят отражение положения, 

касающиеся внедрения технологий искусственного интеллекта. 
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В Указе Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017−2030 гг.» одним из ведущих направлений развития 
российских информационных и коммуникационных технологий выде-
лен искусственный интеллект, созданный для получения государством 
и гражданами новых технологических преимуществ. 

Согласно Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2021 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 г.» определена национальная цель «Цифровая транс-
формация». В рамках достижения указанной цели принят Федеральный 
проект «Цифровое государственное управление» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации», который также 
связан с применением технологий искусственного интеллекта. 

В Указе Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции» утверждается «Национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 г.», которая дает определение понятия  
искусственного интеллекта. В соответствии с данной стратегией под ис-
кусственным интеллектом понимается «комплекс технологических  
решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-
ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопо-
ставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельно-
сти человека». 

Необходимо отметить, что большинство граждан к внедрению ис-
кусственного интеллекта относится положительно. Так, 68 % россиян 
готовы использовать технологии искусственного интеллекта при полу-
чении государственных и муниципальных услуг, 54 % — для решения 
бытовых задач, столько же граждан рассчитывают применять искус-
ственный интеллект в сфере досуга и развлечения, 52 % — в медицине 
и 44 % — в образовании, 87 % считают, что государство должно спо-
собствовать развитию технологий искусственного интеллекта1. 

Согласно данным Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации за 2020−2022 гг., количество организа-
ций, использующих технологии искусственного интеллекта, непре-
рывно росло: в 2020 г. — 5,4 %, в 2021 г. — 5,7 %, в 2022 г. — 6,6 %,  
в  2023  г.  отмечается  небольшой  спад  —  4,9 %2. Несмотря на то, что 

                                                           
1 Искусственный интеллект глазами россиян / Аналитический центр при Прави-

тельстве РФ. URL: https://ict.moscow/research/iskusstvennyi-intellekt-glazami-rossiian/?ysclid= 
lrt4amcwuz813563796 (дата обращения: 29.09.2024). 

2 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. URL: 

https://rosstat.gov.ru/statistics/science (дата обращения: 29.09.2024). 
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относительно применения других цифровых технологий, таких как «об-

лачные» сервисы, Интернет вещей, технологии сбора, обработки и ана-

лиза информации, использование искусственного интеллекта организа-

циями невелико, их количество будет увеличиваться в будущем. 

На сегодняшний день применение технологий искусственного ин-

теллекта возможно в различных областях жизни нашего общества, в том 

числе в государственном и муниципальном управлении, в правоохрани-

тельной деятельности и т. д. 

Во-первых, в целях увеличения скорости и повышения точности 

принятия решений, возможно использовать искусственный интеллект 

при обработке и анализе больших объемов информации, например, при 

анализе получения гражданами и организациями государственных и му-

ниципальных услуг, их количества в каждой сфере, прогнозирования на 

будущее. 

Во-вторых, для повышения безопасности допустимо использова-

ние искусственного интеллекта для выявления девиантного поведения 

граждан, чтобы предотвратить преступления. Например, использование 

систем видеонаблюдения c алгоритмами компьютерного зрения, обна-

руживающие и реагирующие на подозрительное поведение людей или 

опасные ситуации. 

В-третьих, применение искусственного интеллекта поможет спро-

гнозировать результаты будущих сценариев, выявить скрытые про-

блемы и связи. Например, искусственный интеллект может использо-

ваться для оптимизации транспортных маршрутов, распределения бюд-

жетных средств или прогнозирования социальных изменений. 

В-четвертых, это внедрение чат-ботов, основанных на искусствен-

ном интеллекте, что уже активно используется. Они могут обраба- 

тывать запросы и задачи граждан, предоставлять необходимую инфор-

мацию и поддержку в режиме реального времени, сокращая время ожи-

дания ответов и увеличивая доступность государственных и муници-

пальных услуг. Такие виртуальные помощники позволяют упростить 

взаимодействие между гражданами и органами власти, так как сокра-

щают время ожидания ответа на вопрос или получения услуги и повы-

шают удовлетворенность граждан. 

Искусственный интеллект стремительно развивается и его приме-

нение в различных сферах жизни общества открывает множество пра-

вовых проблем. 

Одним из ключевых вопросов является определение юридиче-

ского статуса искусственного интеллекта. Кому принадлежат права на 

интеллектуальную собственность, созданную с помощью искусствен-

ного интеллекта? Какова ответственность за действия, совершенные ис-
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кусственным интеллектом? Кто понесет ответственность за противоза-

конные действия или принятые искусственным интеллектом решения, 

приведшие к ущербу? Разработчик, владелец, пользователь или сам ис-

кусственный интеллект. 

По данным вопросам нет четкого ответа. Сам искусственный ин-

теллект не может являться субъектом, так как он не обладает такими 

качествами как сознание, чувства, намерения, желания и т. д., свойст-

венные человеку. Тогда следует определиться кто понесет ответствен-

ность за действия искусственного интеллекта — оператор, производи-

тель, разработчик, либо иное лицо, учувствовавшее в создании системы 

искусственного интеллекта. 

Также следует определить, кто будет владеть правами на резуль-

таты работы искусственного интеллекта, например, на произведение  

искусства или научное открытие. Если рассматривать владельцем ис-

кусственный интеллект, то это будет противоречить п. 1 ст. 1228 Граж-

данского кодекса РФ, согласно которой «автором результата интеллек-

туальной деятельности признается гражданин, творческим трудом ко-

торого создан такой результат». Данная норма четко определяет, что 

автором может быть признан только гражданин, кем на сегодняшний 

день искусственный интеллект не считается. В данном аспекте следует 

рассмотреть разработчика искусственного интеллекта, так как, это 

гражданин и авторское право может быть закреплено за ним. Так же 

следует рассмотреть возможность признания результатов деятельности 

искусственного интеллекта общественным достоянием. 

Эти вопросы требуют детального анализа и обсуждения, так как 

отсутствие четкой правовой базы может привести к правовым пробелам 

и неопределенности. 

Также следует учитывать влияние искусственного интеллекта на 

защиту персональных данных и конфиденциальность. Регулирование 

в этой области должно учитывать особенности работы алгоритмов, их 

способность к самообучению и анализ больших объемов информации, 

что может создавать риски для прав субъектов данных. 

Таким образом, правовые аспекты применения искусственного ин-

теллекта требуют комплексного подхода, включающего разработку но-

вых норм и адаптацию существующих, с целью обеспечения правовой 

определенности и защиты интересов граждан в условиях технологиче-

ской революции. 
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Одной из серьезных угроз безопасности является терроризм, кото-

рый всегда уносит жизни множества людей. Борьба с терроризмом, как 

правило, сопряжена с ограничением прав человека. 

Нет сомнений, что существуют права, которые не абсолютны. Они 

могут быть подвержены ограничению. Как указано в российской Кон-

ституции, права и свободы человека могут быть ограничены для охраны 

безопасности (ч. 3 ст. 55). Однако идея о безопасности не так проста, 

как кажется. Как выразился бывший судья ФКС Германии, «больше бе- 

зопасности — меньше свободы» [3]. В контексте охраны безопасности 

речь должна идти о правильном балансе и защите ядра основных 

прав, которые не подлежат никакой балансировке — они безусловны  

и не могут быть ограничены. 

Для защиты основных прав существует принцип соразмерности, 

который призван ограничивать обременения, которые накладываются 

на носителей прав. И хотя существует тест соразмерности, который 

должны применять суды (в частности, Конституционный Суд России), 

сама по себе соразмерность, как считают некоторые ученые, тоже ста-

новится угрозой правам человека. Дело в том, что этот принцип дает 

возможность представительным органам выбирать публичные цели  

и пути их достижения, которые, в то же время, выступают инструмен-

том вмешательства в индивидуальные права [1]. Суды также иногда по-

ступают удивительно — зачастую вместо ожидаемого баланса частных 

и публичных интересов происходит обесценивание основополагающих 

прав. Иначе говоря, публичный интерес берет верх над частным. 

В этом смысле можно обратить внимание на решение Конститу-

ционного Суда России (далее — КС, КС РФ) по делу о погребении тер-
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рористов. КС признал, что достоинство личности не нарушается особой 

процедурой захоронения, которая предполагает, что родственникам 

террористов не выдают тела погибших, их хоронят анонимно1. Суд, ар-

гументируя свою позицию о конституционности регулирования, ссыла-

ется на высшую ценность прав, свободу и неприкосновенность и досто-

инство личности. Судья Кононов Анатолий Леонидович, критикуя это 

решение в Особом мнении2, называет аргументы Суда «пафосно-декла-

ративными», поскольку Конституционный Суд в итоге поддерживает 

действующее правовое регулирование, тем самым выражая пренебре-

жение достоинством личности. Иными словами, достоинство одной 

личности — пусть и террориста, страшного преступника — ставится 

в угоду публичным интересам, которые, между тем, не имеют под собой 

реального основания. КС опасается, что есть риск создания «мест по-

клонения» на захоронениях террористов, хотя свидетельств этому, как 

считает судья Кононов, нет. Если мы будем применять в этом случае 

тест соразмерности, то законодательное ограничение его не пройдет, 

поскольку оно не пригодно для достижения цели — защиты безопасно-

сти [2]. Более того, конкретно в этом ограничении нет необходимости. 

Суд во многом основывается на собственных домыслах о возможных 

последствиях выдачи тел террористов и их захоронения. 

Больше всего опасений вызывает не сам «провал» теста соразмер-

ности, а то, что Конституционный Суд, выступая за все хорошее и про-

тив всего плохого, использует такие аргументы, которые предполагают 

высшую ценность прав и охрану достоинства личности, но в конце раз-

ворачивается назад и приходит к выводу о конституционности регули-

рования. Такой итог вызывает недоумение. 

Это одно из множества судебных решений, связанных с охраной 

безопасности. Разумеется, этот вопрос очень чувствительный — ученые 

разбивают лбы в дискуссиях о том, какие ограничения могут быть со-

размерными. Нет сомнений, что каждый подобный случай ограничения 

права даже самого страшного преступника требует тщательной оцен- 

ки — именно правовой — поскольку пропорциональность ограничения 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности статьи 14.1 Федерального закона «О по-

гребении и похоронном деле» и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила 
в результате пресечения совершенного ими террористического акта, в связи с жалобой 

граждан К. И. Гузиева и Е. Х. Кармовой: Постановление Конституционного Суда РФ от 

28 июня 2007 г. № 8-П. 
2 Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации к Поста-

новлению Конституционного Суда РФ от 28 июня 2007 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности статьи 14.1 Федерального закона „О погребении и похоронном деле“ 
и Положения о погребении лиц, смерть которых наступила в результате пресечения  

совершенного ими террористического акта, в связи с жалобой граждан К. И. Гузиева 

и Е. Х. Кармовой». 
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права тесно связана с правовым государством. И если судебные инстан-

ции раз за разом будут проваливать оценку соразмерности принятых 

ограничений, мы не сможем говорить о правовом государстве вообще. 
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Промышленный комплекс традиционно является ведущим секто-

ром социально-экономического развития Российской Федерации. Со-

гласно официальным данным Росстата в нашей стране функционируют 

около 285 тыс. промышленных предприятий, более 273 тыс. из которых 

относятся к обрабатывающим производствам и добыче полезных иско-

паемых. При этом эти две ключевых отрасли экономики в промышлен-

ном производстве в 2023 г. имели суммарную прибыль около 7 трлн р., 

а их доля по выручке составила 23,2 % от валового дохода всех отраслей 

экономики, уступив первое место торговле с долей выручки в объеме 

37,6 %1. 

                                                           
1 Государственная информационная система промышленности (ГИСП). URL: 

https://gisp.gov.ru/mainpage/ (дата обращения: 20.09.2024). 
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В современной экономике эффективность деятельности и способ-

ность предприятия к устойчивому развитию определяется рядом факто-

ров, среди которых ключевое значение имеют приверженность к инно-

вациям и инвестиционная привлекательность бизнеса; возможность при-

менения высокотехнологичного оборудования в производстве; ориентация 

на цифровые преобразования в деятельности хозяйствующего субъекта. 

Однако результат от использования вышеуказанных преимуществ воз-

можен только при их эффективной комбинации в рамках реализации хо-

зяйственными субъектами стратегий устойчивого развития. 

Разработка и реализация стратегий устойчивого развития крупных 

промышленных компаний осуществляется исходя из 17 целей устойчи-

вого развития, определенных и утвержденных Организацией объеди-

ненных наций в 2015 г. на период до 2030 г.1 Устойчивое развитие осу-

ществляется в рамках трех направлений: экономическом, социальном  

и экологическом [2, с. 276]. 

В Российской Федерации в области устойчивого развития утвер-

ждены ряд нормативных актов, в частности распоряжение Правитель-

ства РФ от 14 июля 2021 г. № 1912-р «Об утверждении целей и основ-

ных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития РФ», 

также в настоящее время разработан проект нового стандарта отчетно-

сти по устойчивому развитию промышленного сектора, согласно кото-

рому можно будет оценить вклад бизнеса в стратегическое развитие 

и модернизацию страны в соответствии с национальными приоритетами. 

За последние 10 лет в промышленном производстве РФ наблюда-

ется положительная тенденция в развитии высокотехнологичных про-

изводств. Так, имеет место положительная динамика в изменении пока-

зателя доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП, также 

увеличивается доля инвестиций в основной капитал (см. рисунок). 

Реализация стратегий устойчивого развития в промышленном про-

изводстве невозможна без внедрения инноваций и цифровых преобра-

зований в технологическом процессе, системе управления производ-

ством, охраной труда и промышленной безопасности. По результатам 

исследования, проведенного McKinsey&Company Digital in Metals, 

большинство компаний металлургического профиля промышленности 

считают реализацию цифровой программы развития одним из своих 

приоритетов. Так, 78 % респондентов запустили проекты цифровой 

трансформации на производствах, из них 52 % предприятий сделали 

это 1−3 года назад. 

                                                           
1 The 17 Goals / United Nations. Department of Economic and Social Affairs. Sustainable 

Development. URL: https://sdgs.un.org/goals (дата обращения: 20.09.2024). 
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Показатели эффективности экономики России в 2011−2023 гг., %1 

Потенциальные выгоды от цифровой трансформации промышлен-

ного сектора специалисты связывают, прежде всего, с возможностью со-

кращения расходов на обслуживание и обеспечение качества продукции; 

повышением точности прогнозов; приростом производительности; со-

кращением числа нарушений промышленной безопасности, «роботиза-

цией производства» [3]. Однако, важнейшими факторами эффективно-

сти внедрения цифровых проектов в промышленном секторе являются 

организационные и процессные изменения, а также применение эффек-

тивного цифрового инструментария. 

Согласно данным Росстата в РФ уровень инновационной активно-

сти промышленных предприятий имеет отрицательный тренд по ряду 

ключевых отраслей, но в целом по промышленному производству 

можно наблюдать положительную динамику. Так, с 2018 по 2023 г. рост 

уровня инновационной активности предприятий промышленности со-

ставил 8,3 %, увеличиваясь с 15,6 % в 2018 г. до 16,9 % в 2023 г., и про-

демонстрировав самый высокий показатель в 2021 г. на уровне 17,4 %. 

Тем не менее, уровень инновационной активности промышленного сек-

тора продолжает оставаться весьма низким, несмотря на предпринима-

емые меры государственной политики по поддержке инноваций, при-

влечению инвестиций, реализации мероприятий по импортозамеще-

нию, развитию высокотехнологичного сектора. 

                                                           
1 Составлено по данным Росстата. 
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Промышленный сектор Российской Федерации представлен гор-

нодобывающими и обрабатывающими производствами, энергетиче-

ским сектором. Крупные производственные холдинги, представляющие 

промышленные отрасли в Российской Федерации, реализуют разрабо-

танные ими корпоративные стратегии, основанные на ESG-подходе, 

и направленные на достижение целей устойчивого развития в соответ-

ствующих секторах промышленного производства: горнодобывающем, 

металлургическом, в секторе машиностроения и металлообработки. 

В условиях технических и технологических угроз, выражающихся, 

в первую очередь, в проблемах с обслуживанием оборудования, невоз-

можности использования технологий, в том числе и программного обес-

печения вследствие санкционного давления, ключевое значение приоб-

ретает способность промышленного сектора к разработке и внедрению 

собственных технологий, выпуску комплектующих и обеспечению про-

изводств отечественными программными продуктами, необходимыми 

для бесперебойного функционирования предприятий. Модель устойчи-

вого развития, основанная на ESG-подходе, в качестве основных эле-

ментов может включать: стратегическое целеполагание, комплексный 

анализ окружающей среды промышленного сектора, определение клю-

чевых направлений устойчивого развития, показатели устойчивого раз-

вития, блок, связанный с разработкой и реализацией проектов цифровой 

трансформации. «Модель — это ориентир, которому необходимо сле-

довать, чтобы добиться прогресса и развития» [4] (см. таблицу). 

Элементы современной модели устойчивого развития 

предприятий промышленного производства 

Элементы модели Содержание 

Стратегическое 
целеполагание 

 Реализация целей в области устойчивости, эффективности безо-
пасности, экологичности производства, социального благополучия 

территорий присутствия предприятий, развитие инновационного  

и технологического потенциала 

Области анализа 

эндогенных и экзо-

генных факторов 

 Внешние (экзогенные): анализ отраслевых рынков, мировых 

рынков отрасли присутствия промышленного производства; эконо-

мико-управленческих, экологических, социальных факторов; угроз 

конкуренции; рисков, связанных с поставками сырья. 

 Внутренние (эндогенные): оценка аспектов бережливого произ-

водства, человеческого потенциала, рисков ошибок управления 

Направления 

устойчивого 

развития 

 Охрана окружающей среды. 

 Противодействие изменению климата. 

 Развитие человеческого капитала. 
 Развитие регионов присутствия. 

 Развитие бизнеса и создание экономической стоимости. 

 Деловая этика. 
 Развитие территорий присутствия. 

 Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность. 
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Элементы модели Содержание 

  Социальная ответственность и высокий уровень культуры про-

изводства. 

 Доходность компании. 
 Конкурентная себестоимость. 

 Развитие сырьевой базы. 

 Эффективность инвестиций 

Показатели устой-

чивого развития 

 Производственные: объем поставленной продукции; доля про-

даж на российском рынке; доля на мировом рынке продукции. 

 Социальные: численность персонала; количество часов обучения 
сотрудников; расходы на благотворительную и спонсорскую дея-

тельность; индекс развития городов ответственности. 

 Экологические: расходы на охрану окружающей среды, отсут-
ствие экологических аварий; доля отходов, направленных на пере-

работку; показатели выбросов парниковых газов. 

 Управленческие: показатели в различных рейтингах 

Примечание. Составлено по данным официальных сайтов предприятий промыш-

ленного комплекса РФ. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно отметить сле-

дующие угрозы, препятствующие устойчивому развитию промышлен-

ного сектора России в настоящее время: низкий уровень инновационной 

активности, проблемы в области человеческого капитала, связанные,  

в первую очередь, с качеством его подготовки и оттоком населения из 

регионов; технические и технологические угрозы; управленческая не-

компетентность. В то же время в качестве возможностей устойчивого 

развития предприятий нельзя не назвать: активную цифровую трансфор-

мацию промышленных производств, государственную поддержку про-

мышленного сектора; повышение уровня безопасности и социальной 

ответственности предприятий. 

Несмотря на санкции, геополитическую напряженность и глобаль-

ные вызовы, промышленный сектор РФ демонстрирует показатели и ре-

зультаты, свидетельствующие о его поступательном развитии и способ-

ности адаптироваться под меняющиеся условия, обеспечивая социаль-

но-экономический рост и экономическую безопасность национальной 

экономики. Использование инструментов стратегического планирова-

ния устойчивого развития реализует способность промышленного сек-

тора обеспечивать «выживание и конкурентоспособность на рынках, 

стабильный рост, высокую производительность и надежную прибыль-

ность в долгосрочной перспективе» [1]. Кроме того, на современном 

этапе развития промышленных компаний на первое место выходит  

социальная ответственность бизнеса, а значит инициативы образова-

тельного, медицинского, экологического характера, проекты по благо-
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творительности, развитию спортивной и туристической инфраструк-

туры, реализуемые бизнесом и направленные на развитие человеческих 

ресурсов для промышленности, что также способствует устойчивому 

развитию и формированию положительного имиджа промышленного 

сектора экономики в условиях глобальных рисков. 
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В последние годы северные регионы Дальнего Востока привле-

кают все большее внимание как национальных, так и международных 

экспертов. В первую очередь, это связано с тем, что они обладают 

огромным потенциалом для развития, особенно в сферах добычи при-

родных ресурсов: нефти, газа, угля и других полезных ископаемых,  

а также их геополитическим положением. Соответственно, экономиче-
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ский суверенитет этих регионов становится ключевым фактором, опре-

деляющим их успехи и перспективы. К основным принципам суверени-

зации относятся: устойчивость, безопасность, независимость и самодо-

статочность [3]. 

История формирования экономического суверенитета в этих реги-

онах берет свое начало еще в XIX в., когда здесь начали активно разви-

ваться промышленность и сельское хозяйство. 

Ключевыми факторами формирования экономического суверени-

тета северных регионов являются: освоение природных ресурсов, раз-

витие инфраструктуры, установление экономических отношений и тор-

говых связей. 

Эти факторы сыграли решающую роль в обеспечении экономиче-

ской устойчивости и развития региона, раскрывая потенциал северных 

регионов Дальнего Востока в качестве ключевого экономического иг-

рока на территории России и за ее пределами. 

Однако стоит отметить, что существуют некоторые обстоятель-

ства, которые могут ограничить экономическую независимость и разви-

тие северных регионов Дальнего Востока (см. рисунок). 

 

Обстоятельства, ограничивающие экономическую независимость и развитие 

северных регионов России 

Удаленность и недостаточная развитость инфраструктуры со-

здают определенные препятствия для развития экономики в северных 

регионах. Также неблагоприятный климат и особенности природных 

условий, которые ограничивают возможности для развития сельского 

хозяйства и промышленности. А высокая зависимость от добычи и экс-

порта природных ресурсов, таких как нефть, газ, лес и рыба делает эко-

номику данных регионов уязвимой к ценовым колебаниям на мировых 

рынках и изменениям в экологическом законодательстве. 

Отсутствие 
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инфраструктуры

Высокая зависимость
от добычи и экспорта 
природных ресурсов
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Общеизвестно, что экономическая активность в основном сосре-

доточена в крупных городах, в то время как малые населенные пункты 

и сельская местность часто остаются отсталыми в плане развития ин-

фраструктуры и доступа к услугам, соответственно, нередко наблюда-

ется неравномерное распределение экономического потенциала и ре-

сурсов. 

Перечисленные обстоятельства приводят к недостаточному ко- 

личеству инвестиций в транспортную и социальную инфраструктуру,  

и ограничивают возможности для развития и диверсификации эконо-

мики. Недостаточный уровень социального развития регионов также 

может привести к увеличению миграции населения, что в свою очередь 

оказывает дополнительное давление на экономику и общество [2; 4]. 

Во-первых, наличие природных ресурсов, таких как леса, нефть, 

газ, рыба и другие, создает уникальную базу для развития различных 

промышленных отраслей. Для увеличения экономической независимо-

сти необходимо стимулировать инвестиции в разнообразные секторы 

экономики и содействовать созданию инновационных проектов. 

Во-вторых, усиление сотрудничества с партнерами в регионе и за 

его пределами может содействовать развитию экономического сувере-

нитета северных регионов Дальнего Востока. Подписание соглашений 

о торгово-экономическом сотрудничестве, создание совместных инве-

стиционных проектов и развитие межрегиональных связей могут спо-

собствовать расширению рынков сбыта и привлечению новых возмож-

ностей для экономического роста. 

Очевидно, что для укрепления экономического суверенитета на 

севере Дальнего Востока необходима поддержка государства и ком-

плекс мер (см. таблицу). 

Комплекс мер, направленный на укрепление экономического суверенитета 

северных регионов Дальнего Востока 

Инструменты государственной политики Комплекс мер 

 Стимулирование экономического 

развития. 

 Укрепление инфраструктуры. 

 Разнообразие производства. 

 Создание конкурентоспособной 

экономики 

 Увеличение инвестиций. 

 Привлечение иностранных инвестиций. 

 Развитие транспортной и энергетической ин-

фраструктуры. 

 Поддержка малого и среднего бизнеса. 

 Активизация внешнего экономического сотруд-

ничества 

 Финансовая поддержка и стиму-

лирование предпринимательства 

 Субсидирование предприятий и организаций. 

 Предоставление льгот и налоговых каникул. 

 Доступ к финансовым ресурсам и кредитам для 

малого и среднего бизнеса 
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Инструменты государственной политики Комплекс мер 

 Развитие образования и науки  Обеспечение доступа к качественному образо-

ванию для всех жителей. 

 Поддержка научных исследований и инноваци-

онных проектов 

 Экологическая устойчивость  

и сохранение природных ресурсов 

региона 

 Разработка стратегий устойчивого развития. 

 Соблюдение строгих экологических стандартов. 

 Проведение мероприятий по охране окружаю-

щей среды 

Государственная политика должна ориентироваться на увеличе-

ние инвестиций, развитие транспортной и энергетической инфраструк-

туры, поддержку малого и среднего бизнеса. Важно также активизиро-

вать внешнее экономическое сотрудничество и привлечение иностран-

ных инвестиций для разностороннего развития северных территорий. 

Целесообразно, проведение специальных программ и мероприя-

тий, направленных на субсидирование предприятий и организаций,  

а также предоставление льгот и налоговых каникул, что, в свою очередь, 

сможет стимулировать развитие местной экономики и создание новых 

рабочих мест. Доступ к финансовым ресурсам и кредитам для малого  

и среднего бизнеса позволит им активнее участвовать в экономической 

жизни региона. 

Государственная политика должна направляться на совершенство-

вание образовательной системы региона, обеспечение доступа к каче-

ственному образованию для всех жителей, а также поддержку научных 

исследований и инновационных проектов. Только развитая националь-

ная наука и образование могут стать двигателем экономического роста 

и повышения конкурентоспособности северных регионов. 

Обеспечение сохранения суверенитета и благополучия жителей 

северных регионов возможно только при соблюдении баланса между 

экономическим развитием и экологической безопасностью. 

Помимо всего вышеперечисленного, для укрепления экономиче-

ского суверенитета требуется разработка и реализация специальных 

стратегий [1], направленных на повышение конкурентоспособности  

и устойчивости их экономики северных регионов Дальнего Востока. 

Ключевыми стратегиями, по мнению автора статьи, являются: 

1) развитие инфраструктуры — одно из ключевых направлений 

развития для данных регионов в силу специфики их экономико-геогра-

фического положения и изменения геополитической обстановки; 

2) развитие собственного производственного потенциала, частич-

ное импортозамещение, диверсификация отраслевой структуры. Созда-
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ние собственных производств и предприятий способствует сокращению 

зависимости от импорта и увеличению доли отечественной продукции 

на рынке; 

3) развитие сферы услуг. В том числе потенциалом обладает такое 

направление, как развитие туризма. Потенциал данного сектора на 

Дальнем Востоке значительно возрастает благодаря уникальной при-

роде, культурному наследию и разнообразию региона. 

Таким образом, экономический суверенитет северных регионов 

Дальнего Востока напрямую зависит от их способности преодолеть эко-

номические вызовы и эффективно использовать уникальные ресурсы  

и экономико-географическое положение для достижения устойчивого 

развития. 

Государственная политика играет важную роль в укреплении эко-

номического суверенитета на севере Дальнего Востока. Стратегии для 

укрепления экономического суверенитета северных регионов Дальнего 

Востока должны быть многоаспектными и включать в себя развитие 

производства, инфраструктуры, туризма, малого и среднего бизнеса. 

Важно, чтобы они были реализованы с соблюдением особенностей  

и потенциала каждого конкретного региона для обеспечения устойчи-

вого и долгосрочного развитие экономики, укрепления экономического 

суверенитета в целом. 
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Дополнительная защита 
в сфере информационной безопасности 

Аннотация. В статье рассмотрены основные угрозы в сфере информаци-
онной безопасности, проанализирована их специфика. Автор предлагает раз-
личные способы дополнительной защиты от существующих угроз с учетом со-
временного уровня технических возможностей. Особое внимание уделяется 
потенциалу биометрической идентификации в контексте дополнительной за-
щиты информации. 

Ключевые слова: информационная безопасность; защита; киберпреступ-
ность; Интернет; информационные угрозы. 

В современном мире существует немало видов национальных 
угроз. Само по себе это понятие может трактоваться по-разному, ведь 
они зависят от интересов субъектов отношений. На сегодняшний день 
немалую роль играют информационные угрозы. 

В XXI в. огромную и неоценимую роль играет компьютеризация 
для оптимизации процессов во многих областях: работа, обучение, сво-
бодное времяпровождение. В 1988 г. Интернет стал коммерческим,  
а в 1995 г. он начал быстро набирать популярность и стал привычным 
явлением. Интернет уже давно стал пространством для киберпреступ-
лений. 

Киберпреступность — это преступная деятельность, целью кото-
рой является неправильное использование компьютера, компьютерной 
сети или сетевого устройства [1]. Такие преступления совершают пра-
вонарушители, которые получают за это деньги. Однако так происходит 
не всегда. Взлом системы может происходить и из-за личных убежде-
ний киберпретупника: политические взгляды, религиозные причины  
и другие основания совершения преступления. Именно этот вид пре-
ступности представляет собой наибольшую опасность для националь-
ной безопасности, потому что на данный момент именно компьютер  
является центром человеческой деятельности. 

Виды информационных угроз бывают разные: кибератака, кибер-
слежка, информационная война и другие виды преступлений. 

Рассмотрим утечку конфиденциальных данных как вид нацио-
нальной угрозы. Утечка конфиденциальной информации — это бескон-
трольный выход конфиденциальной информации за пределы ИС или 
круга лиц, которым она была доверена по службе или стала известна  
в процессе работы [2]. 

Обычно считается, что за утечкой данных стоит злоумышленник, 
однако она может произойти не только по вине или умышленному дей-
ствию третьего лица. 
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К причинам, по которым может произойти утечка информации, 

можно отнести: 

– умышленные действия инсайдеров; 

– внешние атаки; 

– случайные причины. 

Обычно киберпреступники внедряются в систему, что позволяет 

им в свободном доступе искать нужные им данные. Легко позволят 

внедриться в систему: 

1) ненадежные пароли. Много люди используют один и тот же па-

роль на многих сайтах, так что если преступник узнал ваш пароль, то он 

с легкостью может проникнуть в любую сферу ваших данных; 

2) обман. Нередко утечка данных происходит из-за введения в за-

блуждения лиц, где киберпреступники прикрываются именем третьих 

лиц или компаний, что вынуждает добровольно сказать свои личные 

данные. Полученные в результате такой утечки персональные данные 

преступники могут использовать для получения доступа, например,  

к вашим онлайн- и банковским аккаунтам; 

3) атаки вредоносного ПО. Если ваши устройства недостаточно за-

щищены, то через опасные для компьютеров и телефонов приложения 

злоумышленники могут получить к нему доступ. Идеальное средство 

для кражи личных данных — это программы-шпионы, поскольку их 

практически невозможно обнаружить. Вы можете не узнать, что ваше 

устройство заражено, пока не будет слишком поздно. 

Утечка персональных данных является национальной угрозой, по-

тому что несет за собой огромный ущерб как для частных лиц, так и для 

юридических лиц. Для физических лиц утечка данных не менее опасна. 

Здесь может быть похищена любая информация, в том числе и паспорт-

ные данные, что позволит преступникам действовать от вашего имени. 

Кража личной информации может создать вам множество проблем как 

в кредитной сфере, так и в юридической. Для бизнеса последствия  

заключаются в финансовом и репутационном ущербе, где утечка даже 

малой доли информации ставит под угрозу существование компании  

и грозит банкротством. Фирмы теряют репутацию в отношении партне-

ров и клиентов, что в дальнейшем сказывается на получении прибыли  

и на восстановление своих позиций. Также утечка данных выливается  

в возмещении убытков партнерам и клиентам, что также негативно ска-

зывается на финансах бизнеса. 

Утечки персональных данных могут привести к нарушению прав 

и свобод граждан, включая кражу личных данных, мошенничество  

и другие злоупотребления. Если утечка данных связана с государствен-

ными органами, это может подорвать доверие граждан к правительству 
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и его способности защищать их интересы и безопасность. Также это мо-

жет вызвать у граждан страх, недоверие и стресс, что может негативно 

сказаться на общественном мнении и здоровье общества в целом. 

Но такая угроза может создать проблемы не только внутри страны, 

но и у государства на международной арене. Утечка конфиденциальной 

информации может дать возможность злоумышленникам и шпионским 

организациям получать доступ к критически важным государственным 

данным, включая планы обороны, стратегии внешней политики. Сек-

ретные документы или данные о военных возможностях могут быть ис-

пользованы против государства, увеличивая риск нападения или ухуд-

шая его позицию на международной арене. Стоит обратить внимание  

и на последствия в международных отношениях. Утечки конфиденци-

альной информации могут создать конфликты между государствами. 

Персональная информация защищается не только Конституцией, 

но и различными кодексами и другими законами. К злоумышленникам 

применяется различные виды наказания, самая тяжелая из них — уго-

ловная, а именно ст. 183 УК РФ. Однако этого недостаточно, люди сами 

должны понимать, что постоянная смена паролей и регулярное обнов-

ление ПО — ненадежный способ защиты от утечки данных. 

В современном мире нужно использовать современные способы 

защиты. На сегодняшний день активно развивается биометрическая 

идентификация, благодаря которой становится труднее заполучить до-

ступ к информации. 

Биометрическая идентификация — это способ защиты данных,  

в котором используется предъявление уникального биометрического 

параметра тела человека. К видам такой идентификации относится: 

1) отпечаток пальца; 

2) рисунок сетчатки глаза; 

3) звук голоса и др. 

Такой способ защиты считается очень надежным, потому что не 

легко подделать индивидуальные биометрические параметры человека. 

Однако звук голоса уже не является эффективной защитой, ведь с каж-

дым днем совершенствуются технологии, которые позволяют подде-

лать звук голоса из записей или звонков. Самым надежным будет ис-

пользовать параметры тела, например, рисунок радужной оболочки 

глаза или его сетчатки. Даже на фото глаза четко не видны и его будет 

трудно подделать. 

К преимуществам защиты данных с помощью биометрической 

идентификации можно отнести: 

1) удобство, потому что невозможно забыть или потерять свою 

биометрию; 
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2) не требует от пользователя вложений особых ресурсов; 

3) сложность кражи и подделки биометрии и др. 

Каждый человек обладает уникальным узором на кончиках паль-

цев. Папиллярные узоры используются на идентификацию лица. Дакти-

лоскопическая экспертиза основывается на изучении отпечатков для 

установления лица, которое оставило следы на месте преступления. 

Стоит отметить, что отпечатки пальцев используются и в «мирных» це-

лях. В гаджетах установлены сканеры, которые позволяют распознать 

человека для получения доступа к информации. Этот метод распознава-

ния основан на сканировании вашего пальца, который был записан при 

регистрации учетных данных пользователя. Однако у этого способа за-

щиты есть недостатки. Ни один человек не застрахован от получения 

травмы, что может привести к повреждению вашего отпечатка. Скане- 

ры — очень чувствительные приборы, даже когда палец загрязнен, то 

его с трудом можно прочесть. Климатические условия жизни также вли-

яют на сложность распознавания отпечатка. Из-за сильного нагрева или 

охлаждения устройства при сканировании могут выдавать ошибки. 

Другим, более надежным способом защиты является сканирова-

ние сетчатки глава или его радужки. Аутентификация радужной обо-

лочки глаза встречается в смартфонах, она основана на сканировании 

уникальных узоров кольцеобразной области вокруг глаза. Сканирование 

сетчатки — более точное сканирование глаза, оно превышает сканиро-

вание радужки в несколько раз, однако это занимает больше времени: 

человеку нужно смотреть в оду точку на протяжении 10−15 с. Такой 

способ защиты очень трудно подделать из-за большого количества уни-

кальных признаков. Еще одним достоинством является и то, что сет-

чатка расположена внутри самой структуры глаза, она не подвержена 

влиянию внешней среды и не меняется в течении жизни. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что угроза 

утечки конфиденциальной информации — это многогранная проблема, 

требующая комплексного подхода к обеспечению безопасности инфор-

мации на всех уровнях. 

Для сохранения безопасности страны важно не только защищать 

данные государства, имеющие стратегическое значение, но и личные 

данные граждан, которые могут оказаться важным компонентом ста-

бильной обстановки. Для этого нужно использовать дополнительные 

способы защиты не только в технической сфере, но и в защите инфор-

мации в условиях растущих угроз и киберпреступлений. Она помогает 

предотвратить утечки, гарантирует соответствие законодательству, со-

храняет доверие граждан и поддерживает стабильное положение госу-

дарства на международной арене. 
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Отраслевой аудит 
как инструмент государственного контроля: 

оценка эффективности и меры по повышению качества 

Аннотация. В статье представлены авторские рекомендации по усовер-
шенствованию системы аудита в строительной отрасли с целью повышения 
качества и эффективности государственного контроля. Предлагаемые поло-
жения могут быть использованы органами государственного управления,  
а также аудиторскими организациями и экспертами, осуществляющими аудит 
и контрольные функции. 

Ключевые слова: аудит; государственный контроль; строительная от-
расль; эффективность деятельности; система аудита; управление; аудиторская 
организация. 

Система внутреннего аудита является важным элементом управ-

ления любой организационно-правовой формы организации позволяю-

щая обеспечить эффективное построение бизнес-процессов, что нахо-

дит свое отражение во всех направлениях деятельности от обеспечения 

эффективного планирования, финансирования до контроля системы [2]. 

Целью настоящей статьи является изучение роли аудита в государ-

ственном секторе применительно к строительной отрасли, а также 

оценке эффективности аудита. В исследовании авторы рассматривают 

важность обеспечения принципов проведения аудита в данной отрасли 

с целью обеспечения качества и транспарентности деятельности орга-

низаций. 

В комплексе нормативных актов, регулирующих деятельность 

аудиторских организаций и органов власти, осуществляющих контроль-

но-надзорные функции в строительной отрасли, следует выделить как 

основные: 

– Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

– Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, 

утвержденные постановлением Правительства РФ; 
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– постановление Правительства РФ «О вопросах государствен-

ного регулирования аудиторской деятельности в РФ»; 

– постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению 

проведения обязательного аудита». 

В мировой и отечественной практике основными направлениями 

аудита в строительной отрасли являются: аудит системы управления ка-

чеством, аудит финансовой деятельности, аудит безопасности труда, 

аудит экологической безопасности. Отечественные ученые при рас-

смотрении концептуальных вопросов государственного аудита обра-

щают внимание на формирования стратегического аудита на основе за-

конодательных актов [1]. 

На основе проведенного анализа и учитывая специфику строи-

тельной отрасли в качестве инструмента государственного контроля  

и оценки эффективности аудита предложены следующие пути развития 

аудиторской деятельности. 

1. Укрепление роли государственных органов. Предлагается рас-

ширить полномочия контрольно-надзорных органов (например, Рос-

строительство, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и др.), а также повысить 

ответственность за нарушения. 

2. Внедрение новых технологий. Внедрение цифровых технологий 

и автоматизации бизнес-процессов позволит повысить эффективность 

аудита в строительной отрасли. Применение нейронных сетей, искус-

ственного интеллекта и аналитики больших данных позволит обеспе-

чить выявление и идентификацию потенциальных проблем на ранних 

стадиях. 

3. Усиление независимого аудита. Привлечение независимых ауди-

торских компаний для проведения аудита строительных компаний поз-

волит сократить нагрузку на государственные органы. Также актуально 

обеспечить привлечение независимых аудиторских компаний для акту-

ализации стандартов аудита в целях повышения качества аудиторской 

проверки и обеспечения объективной оценки эффективности и качества 

работы. 

4. Обучение и повышение квалификации аудиторов. Для эффек-

тивного аудита в строительной отрасли необходимы высококвалифи- 

цированные и компетентные аудиторы. Обеспечение данного условия 

возможно при привлечении специалистов для прохождения обучения 

по программам повышения квалификации аудиторов в области строи-

тельства. 

5. Сотрудничество с международными организациями. Важно уча-

стие государственных органов Российской Федерации, а также аудитор-

ского сообщества из числа представителей аудиторских организаций  

к сотрудничеству с международными организациями, такими как Меж-
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дународная федерация аудиторов (IFAC), для обмена опытом, актуали-

зации международных стандартов аудита и улучшения практик. 

Данные пути развития государственного контроля и аудита позво-

лят обеспечить формирование эффективного аудита строительной от-

расли, что в свою очередь поможет повысить качество и безопасность 

строительных работ. 

В статье была рассмотрена роль аудита как инструмента государ-

ственного контроля в строительной отрасли в России. Было выявлено, 

что аудит является важным механизмом обеспечения эффективности  

и качества строительных проектов, а также предотвращения коррупци-

онных и недобросовестных практик. 
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Особенности правового статуса кадастрового инженера 
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ветственность. Проанализирована роль саморегулирования в правовом ста-
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Ключевые слова: кадастровый инженер; правовой статус; ответствен-
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Тема научной статьи является актуальной, поскольку объективная 

квалификация правого статуса кадастрового инженера необходима для 

правильного понимания правовых основ его деятельности. Правовые 

основы деятельности и права и обязанности кадастрового инженера от-

ражены не только в федеральных законах РФ, но и в правовых актах 

Росреестра и СРО кадастровых инженеров. Зачастую нормативно-пра-

вовые акты Росреестра и СРО кадастровых инженеров содержат допол-

нительные требования и информацию про деятельность кадастровых 

инженеров. Отсутствие у субъекта необходимых компетенций для осу-

ществления кадастровых работ, ухудшает качество и количество оказы-
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ваемых кадастровых услуг и работ, следовательно, уменьшается досто-

верность кадастровой информации и возникают правовые проблемы 

и споры. В современное время в России производится множество ка-

дастровых работ, для чего привлекаются большое количество кадастро-

вых организаций и кадастровых инженеров. Кадастровый инженер, ис-

полняющий свои обязанности и требования, установленные законом, 

сможет сделать кадастровую деятельность организации более эффек-

тивной и уменьшить количество правовых споров, связанных с недви-

жимостью. 

Правовой статус означает юридическое положение, которое опре-

деляет права, обязанности и ответственность физического лица, группы 

лиц или юридического лица в рамках правовой системы. Правовой ста-

тус человека состоит из единства прав, обязанностей и ответственности, 

все это является элементами правового статуса. 

Для начала осуществления гражданином кадастровой деятельно-

сти и приобретения им правового статуса специалиста, человеку необ-

ходимо соблюсти требования, которые закреплены в ч. 2 ст. 29 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-

ности». 

В России кадастровый инженер может быть как индивидуальным 

предпринимателем, так и физическим лицам, работающим по найму (на 

основании трудового договора). Для сравнения, во Франции же кадаст-

ровую деятельность производят сотрудники департамента Кадастра 

Министерства финансов Франции и частные кадастровые инженеры.  

В Швеции же кадастровой деятельностью занимаются только сотруд-

ники государственных агентств, которые являются государственными 

служащими1. 

Для осуществления своей деятельности кадастровый инженер дол-

жен быть зарегистрирован в определенном СРО кадастровых инжене-

ров. В России зарегистрировано 16 СРО. 

Так, правила СРО устанавливают дополнительные требования  

к деятельности кадастровых инженеров: 

– кадастровый инженер должен осуществлять свою деятельность 

на основе принципов независимости, беспристрастности и бескон-

фликтности личных интересов; 

– размер вознаграждения за кадастровые работы не должен зави-

сеть от определенного результата его деятельности2. 

                                                           
1 Росреестр. URL: https://rosreestr.gov.ru (дата обращения: 27.09.2024). 
2 Типовые правила профессиональной этики / Ассоциация «Национальное объеди-

нение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров». URL: https://ki-rf.ru/ 

standart/ (дата обращения: 27.09.2024). 
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Правила профессиональной этики кадастрового инженера в СРО 

содержат в себе не только основные требования из закона, но и закреп-

ляют поведение кадастрового инженера при работе и при взаимодей-

ствии с другими инженерами и самим СРО. Следовательно, можно сде-

лать вывод, что правила и требования в СРО закрепляют не только ос-

новные нормы из закона, но и регулируют поведение специалиста. 

Важным элементом статуса кадастрового инженера валяется от-

ветственность, которая может реализовываться в различных формах. 

Административная ответственность кадастрового инженера за-

креплена в ч. 4 ст. 14.35 КоАП. Кадастровый инженер привлекается  

к административной ответственности за внесение заведомо ложных све-

дений в межевой план, технический план, акт обследования, проект ме-

жевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 

территории или подлог документов, на основании которых были подго-

товлены межевой план, технический план, акт обследования, проект ме-

жевания земельного участка или земельных участков либо карта-план 

территории, если эти действия не содержат уголовно наказуемого дея-

ния. За совершение данного нарушения на кадастрового инженера мо-

жет быть возложена ответственность в виде наложения административ-

ного штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. р. или дисквалификацию на 

срок до 3 лет. 

Уголовная ответственность кадастрового инженера закреплена  

в ст. 170.2 Уголовного кодекса РФ. Кадастровый инженер привлекается 

к уголовной ответственности за внесение заведомо ложных сведений  

в документ-результат кадастровых работ или подлог документов на ос-

новании, которых был разработан документальный результат кадастро-

вых работ и причинивший крупный ущерб гражданам, организациям 

и государству. Уголовная ответственность для кадастрового инженера 

по данной статье УК РФ предполагает наказание штрафом в размере от 

100 тыс. до 300 тыс. р. или в размере заработной платы или иного до-

хода, осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок 

до 360 ч. 

Имущественная ответственность для кадастрового инженера пред-

ставляет собой возмещение в полном объеме реального ущерба и вреда 

заказчику или третьему лицу. Она застрахована договором обязатель-

ного страхования. Договор страхования должен включать в себя указа-

ния на объект страхования, страховой случай, страхователя, срок дей-

ствия договора, страховой тариф размер страховой суммы. Размер стра-

ховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется произвести 
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выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхового 

случая, не может превышать размер суммы, закрепленной договором 

страхования1. 

СРО кадастровых инженеров может применять в отношении своих 

членов меры дисциплинарного воздействия. 

Дисциплинарные меры включают в себя2: 

– замечание; 

– предписание об устранении нарушений; 

– предупреждение; 

– штраф; 

– исключение из СРО кадастровых инженеров. 

Данные меры применяются если кадастровый инженер нарушил 

требования СРО и свои обязанности как специалиста, закрепленные 

на законодательном уровне и за совершение противоправного деяния 

(бездействия) при осуществлении кадастровой деятельности специа- 

листом. 

Каждая из мер ответственности кадастрового инженера применя-

ется при наступлении определенных случаев и зависит от тяжести 

вреда, полученного в результате не правомерных или ошибочных дей-

ствий кадастрового инженера. Вид ответственности применимый за 

нарушение кадастровым инженером исходит от суммы ущерба, кото-

рый возникнет в результате действий инженера. 

Таким образом правовой статус кадастрового инженера несет  

в себе права и обязанности специалиста, ответственность и требования, 

предъявляемые к гражданину. Проанализировав данные составляющие 

правового статуса можно сделать вывод, что деятельность кадастрово- 

го инженера находится под контролем как федеральных органов, так  

и СРО кадастровых инженеров, присутствуют все виды ответственно-

сти за нарушения в работе специалиста. 

                                                           
1 Ассоциация «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадаст-

ровых инженеров». URL: https://ki-rf.ru (дата обращения: 27.09.2024). 
2 Типовые правила профессиональной этики / Ассоциация «Национальное объеди-

нение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров». URL: https://ki-rf.ru/ 

standart/ (дата обращения: 27.09.2024). 
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Оценка зрелости конкуренции и ее влияния на экономику 

Аннотация. В статье анализируется конкуренция как условие независи-
мости и состоятельности национальной экономики. По итогам анализа оценки 
конкуренции на товарных рынках и ее влияния на экономику авторы делают 
выводы о наличии умеренной конкуренции, а также о снижении основных по-
казателей, характеризующих экономику малого и среднего предприниматель-
ства. Предлагаются подходы к определению связи между уровнем зрелости 
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Ключевым фактором, влияющим на развитие конкуренции, явля-

ется малый и средний бизнес, который способен обладает высокой ма-

невренностью к вызовам, противостоять агрессивной ценовой политике 

крупных компаний. В тоже время следует учитывать низкий запас ре-

сурсов предприятий малого и среднего бизнеса (далее — МСП). 

Для того, чтобы субъекты предпринимательской деятельности до-

стигали оптимальной устойчивости на товарных рынках необходимы 

комплексные и системные меры со стороны государства. Достижение 

поставленной задачи возможно за счет создания благоприятных усло-

вий для бизнеса и устранения барьеров входа на рынок и препятствий  

в управлении на всех уровнях, а также за счет финансовой и имуще-

ственной поддержки. 

В научной литературе отечественные ученые свидетельствуют  

о позитивной взаимосвязи между относительными размерами сектора 

малого и среднего бизнеса и ростом конкуренции в экономике [1; 2].  

В развитых странах данное отношение двух параметров показывает вы-

сокий степень корреляции, а также имеет характеристику как высокая 

доля МСП относительно крупного бизнеса. 

Анализ динамики субъектов малого и среднего предприниматель-

ства за 2017−2020 гг. показал, что в реестре субъектов МСП произошло 

сокращение на 117 тыс. организаций в 2017 г. относительно 2020 г.,  

в то же время наблюдается значительное сокращение числа предприни-

мателей, которое достигает до 1,5 % в год. Данная тенденция обуслов-

лена следующими факторами: 

– недостаточная гибкость кредитных портфелей; 

– увеличение расходов и снижение спроса; 

– низкая эффективность программ поддержки и т. д. 

Снижение числа малых предприятий в 78 регионах страны произо-

шло и по ряду объективных причин. Например, вследствие вспышки  
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и распространения инфекции COVID-19, а также экономических санк-

ций МСП столкнулось с значительным числом рисков. В этой ситуации 

на государственном уровне были приняты ряд неотложных мер по под-

держанию МСП, которые обеспечили достижение основных показате-

лей их деятельности в допустимых значениях. Но даже с учетом приня-

тых мер поддержки этого недостаточно. 

Картели являются основным ограничивающим фактором конку-

ренции в РФ. Закрепленное в нормативных актах понятие «картель»  

не снизило градус дискуссии в научном сообществе на предмет одно-

значности понимания данной категории. Наличие картелей подрывает 

основы рыночной экономики, лишая ее долгосрочной конкурентоспо-

собности товаров и услуг. 

Ежегодно в РФ выявляется значительное количество картелей  

и других соглашений, ограничивающих конкуренцию. Часто такой вид 

соглашения распространен в таких сферах: госзакупки, гособоронзаказ, 

закупки компаний с госучастием. 

Анализ решений Арбитражных судов позволил выявить сферы де-

ятельности, на которые чаще всего распространяются ограничения кон-

куренции в связи с созданием картелей: строительный сектор — 36 %, 

фармацевтика — 12 %, общепит — 11 %, транспортные перевозки — 7 %. 

ФАС России ежегодно возбуждает около одной тысячи дел по  

ст. 11, 16 и 17 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно по за-

ключению договоров, ограничивающих конкуренцию и запрещающих 

согласованные действия. Из этого числа производств минимум поло-

вина дел связаны с деятельностью картелей. 

В период с 21 января по 15 февраля 2020 г. Аналитический центр 

при Правительстве РФ проводил ежегодный опрос участников бизнеса 

(число ответивших респондентов — 1522). Целью этого мероприятия 

было выявление общего состояния конкуренции на российских рынках, 

с помощью вопросов к респондентам, представителям предпринима-

тельства в различных областях. Результаты исследования приведены  

в таблице. 

Оценка состояния конкуренции 

Состояние конкуренции Число предполагаемых конкурентов 
Доля ответивших 

респондентов, % 

Нет конкуренции Нет конкурентов   12,1 

Слабая конкуренция От 1 до 3 конкурентов   11,8 

Умеренная конкуренция 4 и более конкурентов   15,7 

Высокая конкуренция Большое количество конкурентов   20,4 

Очень высокая конкуренция Затрудняюсь ответить   28,2 

Итого 
 

100,0 
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Как видно из таблицы, доля респондентов, испытавших высокую 

и очень высокую конкуренцию в своей предпринимательской деятель-

ности, составила 49 %, а доля респондентов, не встречавшихся с конку-

рентами при осуществлении своей деятельности, составила 12 %. 

Основным фактором конкурентоспособности продукции россий-

ских компаний остаются низкие цены, на что указывают 37 % респон-

дентов (39 % в 2021 г. и 41 % в 2019 г.). Также респондентами было 

отмечено, что доверительные отношения с клиентами имеют важное 

значение для предприятий, которые они представляют (21 %). Значение 

качества продукции как фактора конкурентоспособности постепенно 

снижается: 19 % респондентов указали его как важнейшего в 2020 г. (по 

сравнению с 20 % в 2019 г. и 22 % в 2018 г.). 

Уровень конкуренции на товарных рынках, по мнению респонден-

тов, в 2020 г. значительно снизился по сравнению с 2019 г. Итоги обсле-

дования также показали, что эластичность спроса на продукцию рос-

сийских производителей в 2020 г. впервые снизилась с 61 % в 2019 г. до 

59 % в 2020 г., что свидетельствует о незначительном снижении цено-

вой конкуренции. 

По итогам проведенного анализа оценки конкуренции на товарных 

рынках и ее влиянии на экономику авторы пришли к выводу о наличии 

умеренной конкуренции, а также снижении основных показателей, ха-

рактеризующих экономику малого и среднего предпринимательства. 

Наличие нерешенных проблем в экономике страны, ограничивающих 

деятельность МСП и как следствие оказывающих влияние в целом на 

конкурентоспособность страны, обязывает обратить на них внимание 

государственные институты. 
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Актуальные вопросы 
исполнения решений Конституционного Суда РФ, 
затрагивающих конституционные права граждан 

в современных условиях 

Аннотация. Приводятся примеры постановлений Конституционного Суда 
Российской Федерации, которые не исполнены до сих пор. Анализируются 
возможные причины, которые привели к возникновению такой ситуации. Вно-
сятся предложения по совершенствованию законодательства РФ, регулирую-
щего данные правоотношения. 

Ключевые слова: Конституционный Суд; уголовная ответственность;  
неисполнение судебного акта; права человека. 

10 февраля 2017 г. Конституционным Судом РФ было вынесено 

постановление № 2-П по жалобе гражданина И. И. Дадина на соответ-

ствие ст. 212.1 Уголовного Кодекса РФ (Неоднократное нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Конституции РФ.  

В ходе вышеуказанного судебного заседания представители заявителя 

высказывали доводы о том, что ст. 212.1 УК РФ противоречит Консти-

туции РФ по следующим основаниям. 

Положения ст. 212.1 УК РФ позволяют прилечь к уголовной от-

ветственности лицо, неоднократно нарушившего установленный поря-

док проведения публичного мероприятия даже в том случае, если такие 

неоднократные нарушения не причинили никого вреда гражданам. Та-

ким образом, по мнению представителей И. И. Дадина обжалуемая нор-

ма противоречит ст. 55 Конституции РФ. Из анализа положений ст. 55 

Конституции РФ можно сделать вывод о том, запретить можно только 

те деяния, которые причиняют вред, либо создают угрозу причинения 

вреда, запрет действий, не причиняющих вред, и не создающих такую 

угрозу, является неконституционным. 

По итогам данного судебного заседания Конституционный Суд 

РФ вынес постановление № 2-П от 10 февраля 2017 г. В этом постанов-

лении была выражена следующая позиция: Положения ст. 212.1 УК РФ 

не противоречат конституции РФ, так как предполагают, что привлече-

ние лица к уголовной ответственности за преступление, предусмотрен-

ное данной статьей, возможно только в случае, если нарушение им уста-

новленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой причине-

ние или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуще-

ству физических или юридических лиц, окружающей среде, обществен-
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ному порядку, общественной безопасности или иным конституционно 

охраняемым ценностям. Кроме того, Конституционным Судом было дано 

следующее указание законодателю: внести изменения в ст. 212.1 УК РФ 

направленные на уточнение нормативных оснований привлечения к уго-

ловной ответственности за предусмотренное данной статьей преступле-

ние и мер наказания за его совершение (т. е. указать в тексте данной 

статьи, что привлечение к уголовной ответственности лица за соверше-

ния данного деяния возможно только в случае, если деяние причинило 

вред, или создало угрозу причинения вреда. 

Однако, изменения в текст ст. 212.1 УК РФ не внесены до сих пор, 

из чего можно сделать вывод о том, что Постановление Конституцион-

ного Суда РФ № 2-П от 10 февраля 2017 г. не было исполнено до насто-

ящего времени. 

Далее будет приведен пример иного неисполненного постановле-

ния Конституционного Суда РФ, в котором была выражена не менее 

важная правовая позиция. 14 мая 2012 г. Конституционным Судом РФ 

было вынесено постановление № 11-П по делу о проверке конституци-

онности положения абзаца второго части первой ст. 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Ф. Х. Гумеровой и Ю. А. Шикунова. Часть 1 ст. 446 ГПК РФ 

указывает на то, что взыскание по исполнительным документам не мо-

жет быть обращено в том числе на жилое помещение, находящееся на 

праве собственника у должника, являющееся его единственным жильем. 

При этом в ч. 1 ст. 146 ГПК РФ ничего не сказано про площадь такого 

жилья. Таким образом, у должника может находиться жилье довольно 

большой площади на праве собственности. Однако, положения оспари-

ваемой нормы ГПК РФ все-равно не позволяют обратить взыскание на 

данное имущество. В постановлении № 11-П от 14 мая 2012 г. Консти-

туционный Суд РФ указал следующее: положения ч. 1 ст. 446 ГПК РФ 

должны распространяться на жилое помещение, которое по своим объ-

ективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным 

для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище 

как необходимом средстве жизнеобеспечения, т. е. наложение взыска-

ние на единственное жилье, находящееся у должника на праве собствен-

ности невозможно только в случае, если площадь данного жилья не пре-

вышает установленные законом нормы. Кроме того, Конституционный 

Суд указал, что законодатель должен внести соответствующие измене-

ния в ГПК РФ. 

Однако, соответствующие изменения в ч. 1 ст. 446 ГПК РФ до сих 

пор не внесены, положения данной статьи по-прежнему запрещают об-

ращать взыскание на единственное жилье должника (при этом ничего 
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не сказано про площадь такого жилья). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что постановление Конституционного Суда РФ № 11-П 

также не было исполнено. 

Свою правовую позицию Конституционный Суд РФ подтвердил 

в постановлении № 15-П от 26 апреля 2021 г. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что неис-

полнение судебных актов Конституционного Суда РФ в современной 

практике является нередким явлением. Кроме того, в законодательстве 

РФ отсутствует четкий механизм привлечения к ответственности за не-

исполнение решений Конституционного Суда РФ. Ч. 2 ст. 315 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за Злостное неисполнение 

представителем власти, государственным служащим, муниципальным 

служащим, а также служащим государственного или муниципального 

учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в закон-

ную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, 

а равно воспрепятствование их исполнению. Полагаю, что данные 

нормы права могут применяться в том числе и в случае неисполнения 

судебного акта Конституционного Суда. Однако, найти конкретные 

примеры из судебной практики привлечения к ответственности за неис-

полнение судебных актов Конституционного Суда не представилось 

возможным, несмотря на то, что количество неисполненных постанов-

лений Конституционного Суда весьма велико. 

Это связано с имеющимися в законодательстве РФ проблемами 

правового регулирования механизма привлечения лиц к уголовной от-

ветственности за неисполнение судебных актов Конституционного 

Суда РФ. Особенно неопределенным представляется механизм привле-

чения к ответственности в случае, если Конституционный Суд указывает 

на необходимость внести изменения в законы. Поскольку к уголовной 

ответственности могут привлекаться только физические лица, возникает 

вопрос: «кого именно необходимо привлекать к ответственности?». 

Статья 80 ФКЗ: «О Конституционном Суде Российской Федерации» 

предусматривает с процедуру исполнения судебных актов Конституци-

онного Суда РФ, предусматривает обязанность для государственных 

органов и должностных лиц (президента РФ, правительства РФ, выс-

шего должностного лица субъекта РФ, законодательного органа субъ-

екта РФ и т. д.) внести изменения в соответствующие нормативно-пра-

вовые акты. Если Конституционный Суд указывает на необходимость 

внести изменения в нормативно-правовой акт, принятый единолично, 

то проблем с определением ответственного лица возникнуть не должно. 

Ответственным в данном случае является лицо, обязанное внести изме-

нения в такой акт (президент РФ, высшее должностное лицо субъекта 
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РФ и т. д.). Однако, в случае, если ответственным за внесение измене-

ний в нормативно-правовой акт является коллегиальный орган (прави-

тельство РФ, государственная дума или совет федерации), могут воз-

никнуть проблемы с определением конкретных лиц, подлежащих при-

влечению к ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ. 

Р. Е. Карасёв в научной статье: «Решения Конституционного Суда 

Российской Федерации: проблемы исполнения» высказывает следую-

щие предложения: «Для устранения данного правового пробела пола-

гаем необходимым внести изменения в действующую редакцию ст. 80 

Закона о Конституционном Суде, дополнив ее пунктом, закрепляющим 

обязанность Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации самостоятельно инициировать приведение законов 

в соответствие с Конституцией и постановлениями Конституционного 

Суда Российской Федерации в случае нарушения Правительством Рос-

сийской Федерации сроков, установленных п. 1 указанной статьи За-

кона о Конституционном Суде». 

Считаю необходимым согласиться с данной позицией. 

Кроме того, ч. 2 ст. 315 УК РФ предусматривает ответственность 

не за любое уклонение от исполнения решения суда, а лишь за злостное 

уклонение. Однако, законодательство РФ не содержит определения 

конкретных признаков злостности уклонения от исполнения судебного 

акта Конституционного Суда. 

Полагаю, что недостаточное законодательное регулирование ме-

ханизма привлечения лиц к уголовной ответственности за неисполне-

ние судебного акта Конституционного Суда является причиной того, 

что большое количество постановлений Конституционного Суда оста-

ется неисполненными до сих пор. С целью совершенствования законо-

дательства РФ, регулирующего данные правоотношения считаю необ-

ходимым дополнить текст Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 июня 2022 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики 

по уголовным делам о преступлениях против правосудия», а именно: 

определить конкретные признаки злостности от уклонения исполнений 

судебных актов Конституционного Суда РФ, а также закрепить порядок 

определения конкретных лиц, подлежащих привлечению к уголовной 

ответственности за неисполнение решений Конституционного Суда 

в случае, если обязанность по внесению изменений в обжалуемый нор-

мативно-правовой акт возложена на коллегиальный государственный 

орган. 
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связанные с защитой прав граждан, 

возникающие в современных условиях 

Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при осу-
ществлении адвокатской деятельности, касающиеся защиты прав граждан  
в современных условиях. Предлагается на законодательном уровне закре-
пить изменения, связанные с оплатой труда адвокатов, а также с расшире-
нием круга лиц, которым должен быть предоставлен адвокат по назначению. 
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щита прав граждан. 

Одной из важных задач нашего государства является защита прав 
граждан. Каждый гражданин нашей страны имеет право на квалифици-
рованную юридическую помощь, необходимость в которой возникает 
при защите своих прав и интересов. 

Основную роль в этом вопросе играет адвокатура. Адвокатура — 
это институт гражданского общества, который не входит в государст-
венную систему. Именно поэтому адвокатская деятельность в нашем 
государстве абсолютно независимая, которая подчиняется и основыва-
ется только на законе. Ни один государственный орган, в лице своих 
должностных лиц не имеет право вмешиваться в законную адвокатскую 
деятельность, навязывая свое мнение по выбранной адвокатом позиции, 
связанной с защитой прав граждан. Адвокат отчитывается о проделан-
ной им работе только перед своим доверителем. 

Гражданин, обращаясь за помощью к адвокату, может рассчиты-
вать на конфиденциальность, так как любые сведения о нем, а также те 
вопросы, по которым он обратился к адвокату, являются адвокатской 
тайной. Адвокат не в праве ее раскрывать, так как в противном случае, 
в отношении него могут быть применены меры дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до лишения адвокатского статуса. 

Данные положения закреплены в Федеральном законе от 31 мая 
2002 г. № 63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», а также 
в Кодексе профессиональной этики адвокатов. 

Безусловно, перечисленные выше принципы в деятельности адво-
катов создают благоприятные условия для работы адвокатов, действу-
ющих в интересах своих доверителей. Однако, некоторые проблемы, 
связанные с деятельностью адвокатов все же остаются и в современных 
условиях. Как представляется, одной из таких проблем является оплата 
труда адвокатов. Учитывая далеко нелегкий труд адвоката, связанный 
с квалифицированной юридической помощью, он должен иметь надле-
жащую и гарантированную оплату. 
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Основная часть работы адвокатов связана с защитой подозревае-

мых, обвиняемых, подсудимых в уголовном судопроизводстве, когда 

против доверителей возбуждено уголовное дело. Данную работу услов-

но можно разделить на две стадии: деятельность адвоката на предвари-

тельном следствии и деятельность адвоката в суде. Также, согласно дей-

ствующему законодательству в уголовном судопроизводстве адвокат 

имеет право представлять интересы потерпевшего и свидетеля. Что ка-

сается гражданского судопроизводства, то деятельность адвоката в нем 

связана с представлением интересов своего доверителя: истца или от-

ветчика. Адвокат также может участвовать в административном произ-

водстве. Кроме перечисленных видов деятельности, адвокат имеет 

право консультировать граждан, делать запросы, подавать жалобы и за-

явления в любой орган публичной власти, а также в правоохранитель-

ные органы. 

Деятельность адвоката на стадии судебного производства заклю-

чается в защите или представлении интересов своих доверителей в суде. 

Законодательством предусмотрено два варианта оплаты труда адвоката. 

Первый вариант связан с заключением соглашения между адвока-

том и доверителем. Оно составляется на основании ст. 25 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре в Российской Федерации». Соглашение является гражданско-

правовым договором между адвокатом и доверителем. Обязательства 

адвоката по соглашению заключаются в том, что он согласно ст. 7, 8, 25 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» обязуется отста-

ивать права и законные интересы доверителя всеми незапрещенными 

средствами. Доверитель же, со своей стороны обязуется оплатить воз-

награждение адвокату за оказание юридической помощи по настоя-

щему соглашению в размере, который был оговорен сторонами. 

Следует отметить, что закон предоставляет адвокату и доверителю 

самим решать вопрос о стоимости тех или иных услуг адвоката, связан-

ных с юридической помощью. Представляется, что данное обстоятель-

ство является правомерным и справедливым, так как в основе любого 

гражданско-правового договора лежит свобода волеизъявления сторон. 

Размер вознаграждения адвоката может быть увеличен по соглашению 

сторон в зависимости от объема и сложности выполняемой адвокатом 

работы. 

Второй вид оплаты труда адвокатов связан с системой оплаты ад-

вокатской деятельности по назначению органов предварительного рас-

следования или суда. Согласно ст. 25 Закона об адвокатской деятельно-

сти труд адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовных де-

лах по назначению правоохранительных органов оплачивается за счет 

средств федерального бюджета. 
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Оплата данной деятельности осуществляется в порядке, который 

установлен Положением «О возмещении процессуальных издержек, свя-

занных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рас-

смотрением дела арбитражным судом, гражданских дел, административ-

ных дел» данное положение утверждено Постановлением Правительства 

РФ. Уголовно-процессуальное законодательство регулирует деятель-

ность адвоката по назначению в соответствии со ст. 50, 248. В граждан-

ском судопроизводстве порядок привлечения адвокатов по назначению 

регулируется ст. 50 Гражданско-процессуального кодекса РФ. Время  

занятости адвоката, участвующего по назначению исчисляется в днях, 

не зависимо от времени фактически затраченного на то или иное след-

ственное или судебное действие. Как представляется, такую оплату 

труда адвокатов вряд ли можно признать справедливой. Об этом пишут 

многие ученые-исследователи в данной области. Например, Ю. В. Быст-

рова в своих научных трудах замечает, что время занятости адвоката по 

назначению исчисляется в днях, вне зависимости от продолжительно-

сти работы по данному уголовному делу в течение дня1. Однако, не 

редки случаи, когда адвокат занят оказанием юридической помощи бо-

лее 8 ч. Например, был приглашен следователем в качестве защитника 

по назначению в определенный день. В данный день следователем были 

произведены несколько следственных действий: допрос в качестве по-

дозреваемого, очные ставки, проверка показаний на месте. 

Однако оплата не будет увеличена, она останется прежней. В связи 

с этим, предлагается ввести почасовую оплату труда адвоката, участву-

ющего по назначению правоохранительных органов, как это предусмот-

рено при выплате вознаграждения переводчику. 

Данное изменение в законодательстве приведет в соответствие вы-

плату процессуальных издержек, устранит дискриминационный харак-

тер соответствующих выплат между адвокатами и переводчиками. Вто-

рой проблемой, связанной с оплатой труда адвокатов, на наш взгляд, 

являются низкие расценки. На сегодняшний день, согласно Постанов-

лению Правительства РФ от 27 сентября 2023 г. № 1568 за один рабочий 

день адвокату выплачивается вознаграждение в размере 1 892 р. Эта 

сумма может быть увеличена в зависимости от сложности дела, напри-

мер, при рассмотрении дела с участием несовершеннолетнего, либо 

в отношении трех и более подозреваемых(обвиняемых, подсудимых, 

при объеме материалов уголовного дела свыше трех томов), но не более 

                                                           
1 Быстрова Ю. В. Проблемы обеспечения прав адвоката по назначению на процес-

суальные издержки в уголовном судопроизводстве РФ // Современное уголовно-процес-

суальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 2021. Т. 1, 

№ 1 (3). С. 24−30. 
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чем до 4 227 р. (за один день участия, являющийся нерабочим празднич-

ным днем, если дело рассматривается в вышестоящих судах). 

Кроме того, оплате подлежит только время нахождения адвоката  

в соответствующем учреждении. Однако необходимо учитывать и время, 

которое адвокат затрачивает на подготовку необходимых запросов, кон-

сультации своего доверителя, на подготовку его к следственным дей-

ствиям: допросам, очным ставкам и т. д. Данный пробел необходимо 

устранить путем увеличения установленных выплат. 

Следующая проблема, возникающая при оплате труда адвокатов, 

участвующих по назначению видится в самом существующем порядке 

производимых выплат. На сегодняшний день данный порядок заключа-

ется в подаче адвокатом заявления о выплате ему вознаграждения, на 

основании которого следователь(дознаватель) или судья выносят поста-

новление об оплате. Только после этого, постановление направляется  

в финансовую службу органа, который вынес данное решение. Если ад-

вокат участвует по назначению на предварительном следствии, то сле-

дователь (дознаватель) выдает постановление адвокату на руки. В неко-

торых случаях, (например, участие адвоката в следственном действии, 

проводимом в ночное время), в этот же день нет возможности подписать 

постановление у руководителя подразделения и поставить печать на 

нем. Поэтому адвокату приходится в другой день тратить свое время на 

данные действия. 

Финансовая служба после тщательной проверки законности и пра-

вильности вынесенных документов начисляет необходимую денежную 

сумму для выплаты адвокату и направляет ее в бухгалтерию адвокат-

ской палаты. Безусловно, все эти трудности приводят к несвоевремен-

ному начислению вознаграждения за проделанную работу. Представля-

ется данный порядок необоснованно длительным и сложным. На любом 

этапе эта цепочка может просто оборваться (потерялось заявление, за-

были вынести постановление, забыли направить в судебный департа-

мент и т. д.). Проследить и проконтролировать данную цепочку самому 

адвокату достаточно сложно. 

В связи с изложенным, представляется правильным ввести авто-

матизированную систему оплаты труда адвоката, участвующего по 

назначению правоохранительных органов. К проблемам, связанными  

с оплатой вознаграждения адвокатам, участвующим в делах по назначе-

нию следует отнести и постоянные задержки по выплатам со стороны 

государства. Известны случаи, когда ситуации доходили до забастовок, 

когда адвокаты отказывались участвовать по назначению до полной 

оплаты задолженности. 

Следующей проблемой, возникающей при осуществлении адво-

катской деятельности, как нам видится, является то обстоятельство, что 
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гражданам предоставляется адвокат по назначению правоохранитель-

ных органов, только в том случае, когда против них возбуждено уголов-

ное дело. Однако, лицу, в отношении которого совершено преступле-

ние, т. е. потерпевшему по делу такой адвокат, не предоставляется. Дан-

ное обстоятельство вряд ли можно считать справедливым. Несомненно, 

когда предварительное следствие закончено и дело поступает в суд, на 

стороне потерпевшего выступает государственный обвинитель, однако 

на стадии подачи заявления о возбуждении уголовного дела человек 

остается один на один со своей проблемой. Учитывая сложность вопро-

са, а также стрессовую ситуацию, в которой он находится, считаем, что 

адвокат в этом случае должен быть предоставлен. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что проблема адво-

катской деятельности в современных условиях остается злободневной. 

Для решения данного вопроса необходимо совершенствовать действу-

ющее законодательство, путем внесения в него изменений: в частности, 

в области оплаты труда адвокатов, а также в сфере защиты прав граждан 

при совершении в отношении них преступлений. Эти изменения в зако-

нодательстве, безусловно, приведут к улучшению деятельности адвока-

тов при оказании ими юридической помощи гражданам. 

М. П. Таутинова 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

Исследование подходов к управлению проектными рисками 
в условиях суверенизации российской экономики 

Аннотация. Рассмотрены подходы к управлению проектными рисками  
в условиях суверенизации российской экономики. Приведена общая класси-
фикация подходов. Проведен анализ подходов, их преимуществ и проблем ис-
пользования. Описаны наиболее актуальные подходы к управлению рисками 
в IT-сфере, сделаны обобщающие выводы, даны рекомендации. 

Ключевые слова: риск; негативные риски; позитивные риски; неопреде-
ленность; управление рисками; IT-сфера. 

В современном мире в условиях суверенизации экономики управ-
ление рисками становится необходимостью для обеспечения эффектив-
ности и устойчивости экономической системы. В связи с изменениями 
в экономической политике страны бизнес сталкивается с рядом про-
блем: инфляция и рост цен на ресурсы, колебания валютных курсов, 
различные изменения в законодательствах, ограничение доступа к меж-
дународным кредитным рынкам, увеличение налогового давления и т. д. 
Малый бизнес испытывает большие сложности в адаптации к новым из-
менениям в экономической среде поскольку отсутствуют ресурсы для 
перестройки бизнес-моделей. Эффективное управление рисками в усло-
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виях суверенизации экономики помогает бизнесу не только «выжить» 
в изменяющейся экономической среде, но и найти возможности для ро-
ста и развития и укрепить свои позиции на рынке. 

В текущих экономических условиях внешняя среда, в которой 
функционируют предприятия, постоянно изменяется. Уровень неопреде-
ленности и изменчивости, вызванный различными факторами (быстрые 
технологические изменения, глобальная конкуренция, внешние эконо-
мические факторы и т. д.) стремительно растет, что приводит к постоян-
ному возникновению новых рисков. Управление рисками, как позитив-
ными, так и негативными становится неотъемлемой частью успешного 
проектного менеджмента, требуя от менеджеров проектов повышения 
эффективности соответствующих решений. Исследование позитивных 
рисков помогает выявить новые направления развития предприятий, 
рыночные преимущества и потенциальные выгоды. 

Принятая в компании методология управления рисками — ключе-
вой элемент для построения системы управления рисками проектов, 
опирающийся на конкретные подходы к управлению рисками. Рассмот-
рим существующие подходы к управлению рисками, которые в систе-
матизированном виде представлены в таблице. 

Подходы к управлению рисками 

Классификация Подходы Характеристика 

В зависимости 
от степени актив-
ности управле-
ния рисками 

Активный Предполагает использование информационной 
базы и средств для минимизации рисков в мак-
симальном объеме. Управляющие действия 
упреждают или опережают наступление рис-
кового события 

Пассивный (консер-
вативный) 

Управляющие действия возникают после или 
в процессе наступления рискового события. 
Управление в этом случае подразумевает 
нейтрализацию, локализацию влияния факто-
ров риска и самого риска 

В зависимости 
от отношения 
предприятия  
к процессу управ-
ления рисками 

Системный Основан на том, что все явления и процессы 
рассматриваются в их системной связи, учи-
тывается влияние отдельных элементов и ре-
шений на систему в целом 

Несистемный Управление рисками рассматривается изоли-
рованно для каждого проекта без учета взаи-
мосвязей между ними 

Интуитивный Решения об управлении рисками, степени их 
допустимости и потенциальных мерах по ми-
нимизации риска принимаются на интуитив-
ном уровне, основываясь на опыте, которым 
обладает риск-менеджер, руководитель пред-
приятия  

С позиции компе- 
тенций 

Решения об управлении рисками приоритетно 
ориентированы на результаты управления 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Классификация Подходы Характеристика 

В зависимости 
от специфики 
проведения 
оценки рисков 

Формальный Базируется на формальной оценке рисков в со-
ответствии с конкретно выбранной методоло-
гией 

Неформальный Базируется на интуитивной оценке рисков (см. 
интуитивный подход) 

Стандартный Базируется на использовании принятых стан-
дартов, моделей при оценке рисков (в этом 
случае оценка рисков проводится сторонним 
лицом и результатом является перечень воз-
можных рисков и рекомендуемые способы их 
минимизации) 

На основе экспертной 
оценки рисков 

Базируется на результатах оценки рисков на 
основе мнений экспертов-специалистов 

В зависимости 
от концепции 
управления рис-
ками 

Концепция нулевого 
риска 

Подход, согласно которому с помощью эффек-
тивного управления рисками возможно дости-
жение абсолютной безопасности предприятия 

Концепция миними-
зации риска 

При данном подходе управление риском отож-
дествляется со снижением уровня этого риска 
и предполагается, что управление тем эффек-
тивнее, чем меньший уровень риска обеспечи-
вается в результате принятия управленческого 
решения 

Концепция приемле-
мого риска 

Базируется на рациональном подходе к управ-
лению рисками — затраты на антирисковые 
мероприятия сопоставляются с величиной воз-
можных потерь и последствий 

В зависимости 
от характера под-
хода к управле-
нию рисками 

Подход обязательного 
характера 

Предполагает руководство национальными 
стандартами и требованиями регулирующих 
органов к оценке рисков 

Подход рекоменда-
тельного характера 

Предполагает руководство стандартами корпо-
ративного управления рисками и международ-
ными стандартами по управлению рисками 

Примечание. Составлено по: [1; 2; 3; 4; 5]. 

Выбор подхода к процессу управления рисками осуществляется 
компаниями самостоятельно в зависимости от целей и задач организа-
ции и специфики его деятельности. В данном исследовании рассматри-
ваются подходы к управлению рисками в IT-сфере, как одной из дина-
мично развивающихся отраслей как в России, так и в мире. 

При выборе активного подхода к управлению рисками компании 
стремятся упреждать рисковые события, а также непрерывно осуществ-
лять мониторинг и контроль над рисками. Подход к активному управ-
лению рисками основывается также на рациональном использовании 
всех видов существующих ресурсов (производственных, кадровых, ма-
териальных, технических и т. д.) [3]. 
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Преимущества в использовании активного подхода заключаются 

в минимизации потерь, возможно значительное снижение потерь и ущерба 

для организации. Действия по управлению рисками принимаются зара-

нее, что позволяет предотвратить многие негативные последствия. Не-

достатком такого подхода являются значительные финансовые и ре-

сурсные затраты. Неверная оценка рисков и потребностей в ресурсах 

может привести к излишним затратам или недостаточной защите от  

рисков. 

В зависимости от отношения предприятия к процессу управления 

рисками выделяют системный и несистемный подходы, интуитив-

ный подход и подход с позиции компетенций. 

Системный подход к управлению рисками в предприятии пред-

ставляет собой комплексный и структурированный подход, ориентиро-

ванный на выявление, анализ, оценку и управление всеми видами рис-

ков, которые могут повлиять на достижение целей организации. Он  

базируется на представлении предприятия как о сложной системе, вклю-

чающей в себя множество взаимосвязанных компонентов, процессов 

и стейкхолдеров1. Преимущества данного подхода заключаются в ком-

плексном подходе, который позволяет рассматривать управление рис-

ками как часть общей системы управления, что способствует целост-

ному и структурированному подходу к управлению рисками. Подход 

учитывает взаимосвязи между различными проектами, отделами и дру-

гими компонентами организации, что позволяет более точно оценить 

влияние рисков на достижение целей организации. Системный подход 

предполагает использование специальных инструментов и методов 

управления рисками, что увеличивает эффективность и точность управ-

ления. Недостатком же является необходимость использования доста-

точно сложной и структурированной системы управления, которую 

сложно внедрить и поддерживать. 

Интуитивный подход к управлению рисками основан на индиви-

дуальном опыте руководителей и управленцев предприятия. В отличие 

от формализованных методов и моделей управления рисками, интуи-

тивный подход часто не полагается на систематический анализ или 

структурированные процессы. Здесь все мероприятия по минимизации 

риска принимаются на интуитивном уровне, основываясь на опыте, ко-

торым обладает риск менеджер, руководитель предприятия. Интуитив-

ный подход позволяет быстро принимать решения на основе опыта  

и интуиции управленцев предприятия, что особенно полезно в ситуа-

циях, требующих оперативного реагирования. 

                                                           
1 Стратегии избегания и снижения риска: в чем разница? // Хабр. 2024. 20 марта. 

URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/801601 (дата обращения: 27.09.2024). 
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Недостаток подхода заключается в субъективности решений. Риск 

менеджеры, руководители предприятий не всегда опираются на объек-

тивные данные и анализ рисков, что приводит к недооценке рисков. Ин-

туитивный подход ограничен знаниями и опытом конкретного сотруд-

ника организации. 

Подход с позиции компетенций к управлению рисками фокуси-

руется на использовании знаний, навыков и опыта сотрудников пред-

приятия для эффективного выявления, анализа и управления рисками. 

Этот подход основан на предположении, что сотрудники, обладающие 

соответствующими компетенциями, могут более успешно определять, 

оценивать и управлять рисками, с которыми сталкивается предприятие. 

В зависимости от специфики проведения оценки рисков выделяют 

четыре подхода: формальный, неформальный, стандартный и на основе 

экспертной оценки рисков. 

Формальный подход подразумевает структурированный и систе-

матический процесс оценки рисков, часто основанный на использова-

нии математических моделей, статистических методов и стандартизи-

рованных инструментов. Он предполагает формальное документирова-

ние процесса и результатов оценки рисков, а также четкое определение 

ролей и ответственности участников. Формальный подход часто исполь-

зуется в организациях, где высокая степень точности и объективности 

критически важны для принятия решений. Преимущество данного под-

хода заключается в том, что оценка рисков проводится на основе кон-

кретной методологии, что обеспечивает объективные результаты. Недо-

статок заключается в необходимости в компании сотрудников, владею-

щих знаниями и опытом для использования формальных методологий 

управления рисками. 

Неформальный подход к оценке рисков представляет собой про-

цесс, который основывается на экспертном мнении, интуиции и знаниях 

участников организации, без применения формальных математических 

моделей или стандартизированных инструментов. Этот подход обычно 

используется в ситуациях, когда ресурсы или время для проведения по-

дробного формального анализа ограничены, а необходимо быстро оце-

нить риски и принять решения. Данный подход не требует сложных 

формальных методологий или специализированных знаний для внедре-

ния и использования. Интуитивная оценка рисков позволяет быстро  

реагировать на рисковые события. Недостаток подхода заключается  

в ограниченности опыта и знаний риск менеджера, которые могут при-

вести к неполному анализу рисков. 

Стандартный подход к оценке рисков предполагает использова-

ние стандартных методов и процедур (анализ вероятности и воздей-

ствия рисков, матрицы / реестры рисков, стандартные шаблоны оценки  
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и т. д.), установленных организацией или общепринятыми стандартами, 

для проведения оценки рисков. В этом случае оценка рисков может осу-

ществляться сторонними лицами, экспертами, имеющими опыт в дан-

ной области. Результатом оценки является обычно перечень и анализ 

возможных рисков, а также рекомендации по их минимизации или 

управлению. 

Подход к управлению на основе экспертной оценки рисков ба-

зируется на результатах оценки рисков на основе мнений экспертов-спе-

циалистов в области оценки рисков. Экспертная оценка обычно дается 

посредством проведения консультаций, обсуждений и дискуссий между 

участниками. Это позволяет выявить различные точки зрения и мнения 

по поводу потенциальных рисков и их последствий. Данный подход яв-

ляется универсальным в риск-менеджменте, так как экспертное мнение 

применимо к широкому спектру ситуаций и проблем. Однако, подход 

требует наличия квалифицированных экспертов в организации. 

В условиях суверенизации экономики в IT-сфере наиболее акту-

альными становятся подходы к управлению рисками, которые миними-

зируют зависимость от иностранных технологий и обеспечивают за-

щиту национальных интересов. Активный подход к управлению рис-

ками наиболее актуален так как помогает предвидеть и предотвратить 

риски до их наступления, особенно риски, связанные с угрозой кибер-

безопасности, санкциями, сбоями в цепочках поставок различных тех-

нологий и т. д. Все процессы в IT-сфере от разработки ПО до его раз-

вертывания и эксплуатации взаимосвязаны. IT-компании рассматривают 

управление рисками как часть общей системы управления. Системный 

подход, ориентированный на выявление, анализ, оценку и управление 

всеми видами рисков также подходит для управления и системного от-

слеживания рисков в IT-сфере. 

Стандартный и формальный подходы важно использовать для 

обеспечения соответствия международным стандартам таким как  

ISO 27001 и для минимизации юридических рисков. Внедрение различ-

ных методологий управления проектами (например Agile, Scrum) также 

поможет гибко и эффективно реагировать на изменения. 

В условиях неопределенности важно полагаться на опыт руково-

дителей и риск-менеджеров, особенно при необходимости принятия 

быстрых решений. Интуитивный подход и подход с позиции компетен-

ций активно используются в IT-сфере. Привлечение сторонних экспер-

тов для оценки рисков и разработки стратегий по их минимизации поз-

воляют улучшить процессы управления рисками. Экспертный подход 

также широко востребован в IT-сфере. В условиях суверенизации эко-

номики IT-сфера сталкивается с множеством новых вызовов, поэтому 

подходы к управлению проектными рисками особенно актуальны, они 
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помогают компаниям быстро и гибко адаптироваться к новым условиям 

и минимизировать потенциальные угрозы. 
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Экономические угрозы 
в условиях суверенизации российской экономики 

Аннотация. В статье раскрыты основные показатели, представляющие 
угрозу в условиях суверенизации экономики. В 2023 г. экономика России по-
казала рост, но в 2024 г. по ряду показателей отмечается замедление роста.  
В данных условиях возникают угрозы, связанные со снижением экспортной  
и импортной торговли, замедлением инвестиционной активности, дальней-
шим устареванием оборудования, негативное воздействие макроэкономиче-
ских факторов. Автором предлагаются перспективные пути решения выявлен-
ных проблем. 

Ключевые слова: экономические угрозы; суверенизация экономики. 

Настоящий период характеризуется поляризацией мирового сооб-

щества в переходный период развития. Особенно остро это проявляется 

в экономической и социальной сферах. Экономические угрозы отража-

ются на возможности достижения национальных целей. 

Угрозы можно связать с явлениями, препятствующими эффектив-

ному развитию страны. В экономическом плане угрозами будет деста-

билизация экономики как системы, включающую социально-экономи-

ческие процессы, промышленность, эффективность производства и про-

цесс труда [2]. 

Под суверенизацией экономики понимают право самостоятель-

ного определения направлений развития в экономической сфере с воз-

можностью распоряжения своими ресурсами и экономической деятель-

ностью [1; 3; 4]. 
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Направления реализации экономического суверенитета [1; 2]: 

– принятие мер по обеспечению экономической безопасности  

в рамках достижения национальных целей развития; 

– определение приоритетных направлений в сфере экономической 

политики; 

– развитие сбалансированной системы и механизмов интеграции  

в мировую экономическую систему; 

– оценка эффективности использования ресурсного потенциала 

РФ и контроль их распределения. 

По итогам анализа, в условиях санкционного давления, что само 

по себе является ограничением суверенизации экономических отноше-

ний, снизился уровень экспорта и импорта: по итогу 2023 г. счет теку-

щих операций достиг 50 133 млн долл. по сравнению с 237 млн долл.  

в 2022 г. Снижение отмечается как по экспорту, так и по импорту, что  

в дальнейшем может усугубиться, поскольку страны опасаются вторич-

ных санкций и предпочитают ограничивать расчетные операции рос-

сийских компаний. 

В 2024 г. ситуация несколько изменилась — экспорт и импорт уве-

личился за I квартал на 4,2 и 5,1 % соответственно. В то же время санк-

ции также могут иметь дальнейшие стратегические последствия и нега-

тивно отразиться на перспективах торговой деятельности РФ. На ди- 

намику экспорта в большей степени повлиял рост мировых цен на ос-

новные товары российского экспорта. Рост импорта был обусловлен  

в основном увеличением физических объемов ввоза товаров. 

Согласно консервативному прогнозу социально-экономического 

развития на период 2025−2027 гг. экспорт и импорт дальше будет сни-

жаться, пик снижения приходится на 2025 г., затем ситуация вырав- 

нивается. Базовый сценарий предполагает дальнейший рост экспорта  

и импорта. Право участвовать в международной торговле и в других 

формах экономического сотрудничества, независимо от каких-либо раз-

личий в политических, экономических и социальных системах является 

также основой суверенизации экономики. В настоящее же время поли-

тическая напряженность препятствует реализации данного права. 

Угрозой для российской экономики является снижение инвести-

ций. По данным Центрального Банка по итогу 2023 г. зарубежные инве-

стиции сократились на треть, при этом в структуре инвестиций в основ-

ной капитал средства иностранных инвесторов в 2024 г. отсутствуют. 

При этом износ основных фондов составил по данным Росстата в 2022 г. 

40, 5 %, в 2023 г. — 41,1 %. Основными источниками их обновления 

остаются собственные средства предприятия и заемные средства (см. 

рисунок). 
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Собственные средства возникают, исходя из полученной прибыли 

и эффективности ее использования. Заемные средства в структуре ин-

вестиций в 2024 г. показывают рост. 

В аналитической записке по инвестиционной активности Центро-

банк отмечает, что в 2023 г. половина российских компаний работает на 

пределе своих производственных возможностей и у 70 % доля совре-

менных машин и оборудования не превышала 50 %. Обновлять основ-

ные фонды могут только прибыльные предприятия (в основном, маши-

ностроения). Также рост инвестиционной активности связан с увеличе-

нием внутреннего спроса. Среди сдерживающих факторов названы: 

кадровый дефицит, и ограничение возможностей приобретения обору-

дования в связи с высокими затратами на приобретение оборудования 

и сложностью логистических поставок. Снижение спроса при наличии 

определенных факторов, недостаток квалифицированных кадров, огра-

ничение возможностей для обновления основных фондов в итоге могут 

стать угрозой для инвестиционной активности и дальнейшего замедле-

ния экономики1. 

Инвестиционный климат зависит от многих факторов, одним из 

них является ставка по кредитам, которые ввиду повышения ключевой 

ставки до 20 %, являются дорогими, особенно для предприятий, не име-

ющих высокую рентабельность своей деятельности. Рост экономики  

и инвестиционной активности обеспечивают машиностроение, обраба-

тывающие производства и строительство. 

Может возникнуть разрыв в технологическом развитии у предпри-

ятий, способных вкладывать средства в нарастание производственных 

мощностей и предприятий, не имеющих достаточных ресурсов для раз-

вития инвестиционных вложений. 

Внешними угрозами является замедление мировой экономики, 

снижение цен на нефть. 

Таким образом, анализируя происходящие в экономике процессы, 

негативно влияющие на экономическую суверенизацию, стоит отме-

тить, что нарастающие угрозы негативно скажутся на росте российской 

экономике, повлекут за собой повышение стоимости оборудования, 

предметов потребления, что отразится на общем уровне инфляции. Сни-

жение инвестиции, особенно в отстающие отрасли (сельское хозяйство, 

ЖКХ и др.) будет усиливать экономический разрыв и усугубит отста- 

вание. 

                                                           
1 Инвестиционная активность в промышленности в 2023 г.: результаты опроса 

предприятий. Январь 2024 / Банк России. URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/ 

158056/analytic_note_20240109_dip.pdf (дата обращения 26.09.2024). 
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Механизмы оптимального управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью 

Аннотация. В статье освещаются особенности механизмов управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью. Предлагаются новые решения 
в целях снижения рисков неплатежеспособности компании и дальнейшего ро-
ста финансовых показателей. 

Ключевые слова: кредиторская задолженность; дебиторская задолжен-
ность; управление задолженностью; финансовая стабильность; эффективность 
деятельности; анализ задолженности; кредитная политика. 

Дебиторская и кредиторская задолженность предприятия отража-

ется в бухгалтерском учете и дает возможность оценить состояние рас-

четов предприятия, степень его зависимости от заемного капитала,  

и обеспеченности компании собственными средствами. Дебиторская за-

долженность в структуре баланса является активом, однако, многие 

компании стараются снизить долю дебиторской задолженности, т. е. оп-

тимизировать дебиторскую задолженность. 

Как правило, оптимизация требуется в тех случаях, когда дебитор-

ская задолженность становится существенной частью активов предпри-

ятия, что может поставить его платежеспособность под угрозу, по-

скольку принудительное взыскание дебиторской задолженности не все-

гда способно привести к положительному финансовому результату, 

особенно в краткосрочной перспективе. 

Таким образом, дебиторскую задолженность сложно назвать акти-

вом «на который можно положиться» при планировании хозяйственной 
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деятельности, в связи с чем, оптимизация учета дебиторской задолжен-

ности должна иметь направленность на сокращение доли дебиторской 

задолженности в активах предприятия и ускорение процессов погаше-

ния задолженности дебиторами. 

В период формирования потребительского рынка России, в усло-

виях глобального финансового кризиса и неплатежеспособности мно-

гих компаний, возрастает роль управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью. Влияние на финансовое состояние хозяйствующих 

субъектов оказывает наличие дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, а также их размер и качество [4]. 

В настоящее время управление дебиторской задолженностью пред-

полагает создание учетной и аналитической информации, которая поз-

воляет улучшить качество принимаемых управленческих решений [1]. 

Управление кредиторской и дебиторской задолженностью решает 

важную задачу по достижению баланса в количественном соотношении 

кредиторской дебиторской задолженности к дебиторской. Иными сло-

вами, получение кредитов и периодические платежи по ним должны 

быть взаимосвязаны с получением денежных средств от дебиторов [6]. 

Для оптимизации управления кредиторской и дебиторской задол-

женностью необходимо создать механизмы управления, которые позво-

лят принимать взвешенные управленческие решения. Одним из меха-

низмов, который можно использовать для управления дебиторской за-

долженностью, является создание резерва по сомнительным долгам [3]. 

Для эффективного управления кредиторской и дебиторской задол-

женностью может применяться такой инструмент, как кредитная поли-

тика организации. Кредитная политика должна предусматривать цели  

и задачи кредитования. В контексте данной статьи под кредитованием 

следует понимать не только прямую кредитно-финансовую деятель-

ность, но и так называемый «коммерческий кредит», который может 

иметь место при любых сделках компании (поставка товара, оказание 

услуг и т. д.). 

Главная задача кредитной политики — это рост объемов продаж 

и прибыли компании путем повышения спроса. Важным шагом в разра-

ботке кредитной политики является оценка рисков, связанных с предо-

ставлением кредитов. Кроме того, кредитная политика должна вклю-

чать четкие условия предоставления кредитов, такие как процентные 

ставки, сроки погашения и способы контроля за выполнением обяза-

тельств. Прозрачные и понятные условия кредитования не только укреп-

ляют доверие со стороны клиентов, но и способствуют формированию 

положительного имиджа компании на рынке. 

Не менее важным является формирование системы мониторинга  

и анализа результатов реализации кредитной политики. Также одним из 
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наиболее эффективных механизмов управления дебиторской и креди-

торской задолженностью является их анализ. 

Для улучшения финансовых показателей и финансовой стабиль-

ности предприятия необходим регулярный анализ как кредиторской, 

так и дебиторской задолженности, в ходе которого могут быть выяв-

лены конкретные проблемы, требующие разработки стратегии их раз-

решения [5]. 

Ключевым компонентом эффективного управления является мо-

ниторинг исполнения обязательств. Он играет значительную роль в лю-

бых соглашениях или контрактах, способствуя предотвращению разно-

гласий и конфликтов между участниками [6]. 

Мониторинг исполнения обязательств включает в себя системати-

ческую проверку выполнения условий договора, что позволяет выяв-

лять потенциальные проблемы на ранней стадии. Эффективные методы 

мониторинга включают регулярные отчеты, встречи сторон и автомати-

зированные системы отслеживания. Такие подходы способствуют про-

зрачности процессов и укрепляют доверие между участниками. Таким 

образом, систематический мониторинг исполнения обязательств пред-

ставляет собой фундаментальный элемент успешного управления, спо-

собствуя созданию конструктивной атмосферы и обеспечивая достиже-

ние поставленных целей. 

Для гарантии соблюдения условий существует несколько под- 

ходов. 

Предварительная проверка. Этот метод подразумевает оценку го-

товности участников к выполнению своих обязательств еще до начала 

действия соглашения. К примеру, перед стартом строительного проекта 

заказчик может удостовериться в наличии у исполнителя всех необхо-

димых сертификатов и разрешений. 

Постоянный надзор. Данный подход включает систематический 

мониторинг процесса выполнения условий договора в течение всего пе-

риода его реализации. В рамках строительного проекта заказчик может 

регулярно отслеживать прогресс и сравнивать его с проектом. 

Заключительная проверка. Этот метод предполагает оценку испол-

нения условий после завершения договора. Например, после заверше-

ния строительных работ заказчик может провести приемку и анализ ка-

чества выполненной работы. 

Мониторинг выполнения обязательств нередко сталкивается с се-

рьезными препятствиями. Основной из них — это недобросовестность 

одной из сторон, когда участник пытается уйти от ответственности либо 

выполняет свою часть работы неудовлетворительно. Помимо этого,  

в процессе выполнения соглашений могут возникнуть обстоятельства, 

существенно влияющие на возможность выполнения обязательств. 
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Чтобы успешно контролировать выполнение обязательств, необ-

ходимо избирательно подходить к выбору средств и методов контроля, 

учитывая потенциальные трудности и риски. Такой подход позволит 

минимизировать вероятность конфликтов и достичь успешного завер-

шения проектов. 

Помимо изложенных выше механизмов также следует отметить 

необходимость использования современных технологий. 

Введение инновационных решений в процесс управления задол-

женностями способно значительно облегчить учет, усилить мониторинг 

и повысить точность вычислений. Программное обеспечение специаль-

ного назначения эффективно справляется с этими задачами, экономя 

временные ресурсы и снижая вероятность погрешностей, вызванных че-

ловеческим фактором [2]. 

Таким образом, интеграция технологических решений в управле-

ние задолженностями не только минимизирует финансовые риски, но  

и создает надежную платформу для будущего роста и достижения ли-

дерских позиций на рынке. 
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